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1. Цели и задачи изучения дисциплины. 
1.1 Цель освоения дисциплины. 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся знаний в области этики и 

межкультурной коммуникации, выработка умений и навыков применения норм нравствен-

ности и коммуникации в специфических условиях юридической деятельности. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

● знать систему ценностных и этических основ профессионально-служебной деятельности; 

● уметь соотносить свое поведение при осуществлении профессионально-служебной дея-

тельности с ее ценностными и этическими основами; 

● обладать комплексом знаний относительно мировоззренческих, социальных и личностно-

значимых проблем, влияющих на формирование ценностных, этических основ профессио-

нально-служебной деятельности; 

● уметь выявлять и анализировать, и квалифицированно разрешать мировоззренческие, со-

циальные и личностно-значимые проблемы, влияющие на формирование ценностных, этиче-

ских основ профессионально-служебной деятельности; 

● уметь находить квалифицированное решение мировоззренческих, социальных и личност-

но-значимых проблем в целях беспрепятственной реализации профессионально-служебной 

деятельности в соответствии с установленными нормами и правилами. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов устойчивых знаний 

и навыков использования различных форм, методов и способов самоорганизации и самооб-

разования, получения актуальных сведений, регламентирующих свою профессиональную 

деятельность, навыками реализации профессиональных обязанностей юриста в соответствии 

с принципами этики юриста, и навыками профессионального делового взаимодействия, ос-

нованного на знании норм закона и профессиональной этики с представителями органов гос-

ударственной власти, судебной системы, коллегами и гражданами. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.28 «Профессиональная этика и межкультурная коммуникация в 

юриспруденции» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

До изучения данной дисциплины студенты должны иметь представления о закономер-

ностях исторического развития общества из курса обществознания, о государственно-

правовых процессах и конституционных основах Российской Федерации, системе право-

охранительных органов и судоустройстве в Российской Федерации, этапах и стадиях предва-

рительного расследования преступлений, основах коммуникации в юриспруденции. 

Дисциплина взаимосвязана с такими дисциплинами учебного плана как философия, 

русский язык и основы деловой коммуникации в юриспруденции, правоохранительные орга-

ны, уголовно-процессуальное право, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность, 

организационное поведение. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины «Профессиональная этика и межкультурная коммуникация в 

юриспруденции» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Код и наименование индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

 

ОПК-2 Способен анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 

проблемы в целях формирования ценностных, этических основ профессионально-

служебной деятельности. 

 

ИОПК-2.1. Имеет сформированное ИОПК-2.1.З-1. Знает систему ценностных и эти-
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Код и наименование индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

 

представление о ценностных и этиче-

ских основах профессионально-

служебной деятельности. 

ческих основ профессионально-служебной дея-

тельности. 

ИОПК-2.1.У-1. Умеет соотносить свое поведе-

ние при осуществлении профессионально-

служебной деятельности с ее ценностными и 

этическими основами. 

ИОПК-2.2. Выявляет и анализирует 

мировоззренческие, социальные и 

личностно-значимые проблемы, влия-

ющие на формирование ценностных, 

этических основ профессионально-

служебной деятельности. 

ИОПК-2.2.З-1. Обладает комплексом знаний от-

носительно мировоззренческих, социальных и 

личностно-значимых проблем, влияющих на 

формирование ценностных, этических основ 

профессионально-служебной деятельности. 

ИОПК-2.2.У-1. Умеет выявлять и анализировать 

и квалифицированно разрешать мировоззренче-

ские, социальные и личностно-значимые пробле-

мы, влияющие на формирование ценностных, 

этических основ профессионально-служебной 

деятельности. 

ИОПК-2.3. Находит оптимальное ре-

шение соответствующих проблем для 

беспрепятственной реализации про-

фессионально-служебной деятельно-

сти в соответствии с установленными 

нормами и правилами. 

ИОПК-2.3.У-1. Умеет находить квалифициро-

ванное решение мировоззренческих, социальных 

и личностно-значимых проблем в целях беспре-

пятственной реализации профессионально-

служебной деятельности в соответствии с уста-

новленными нормами и правилами. 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным учеб-

ным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достижении 

соответствующих им результатов обучения. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: для ОФО – 2 зачетных единицы (72 ча-

са), для ЗФО – 2 зачетных единицы (72 часа), их распределение по видам работ представлено 

в таблице: 
Виды работ Всего 

 часов 

Форма обучения 

очная заочная 

 ОФО/ЗФО 7 

семестр 

(часы) 

5 

курс 

(часы) 

 Контактная работа, в том 

числе: 

54,2/14,2 
54,2 14,2 

Аудиторные занятия (всего): 50/14 50 14 

занятия лекционного типа 16/6 16 6 

занятия семинарского типа 

(практические занятия)   
34/8 34 8 

Иная контактная работа:  4,2/0,2 4,2 0,2 

Контроль самостоятельной 

работы (КСР) 
4/- 4 - 

Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
0,2/0,2 0,2 0,2 

Самостоятельная работа, в 17,8/54 17,8 54 
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том числе: 

Контрольная работа -/- - - 

Реферат/эссе (подготовка) 2/4 2 4 

Самостоятельное изучение 

разделов, самоподготовка 

(проработка и повторение лек-

ционного материала и матери-

ала учебников и учебных посо-

бий, подготовка к практиче-

ским занятиям, дискуссиям, 

коллоквиумам) 

12/40 12 40 

Подготовка к текущему кон-

тролю  
3,8/10 3,8 10 

Контроль: -/3,8 - 3,8 

Подготовка к зачёту -/3,8 - 3,8 

Общая трудоем-

кость                                      

час. 72/72 72 72 

в том 

числе 

контакт-

ная рабо-

та 

54,2/14,2 54,2 14,2 

зач. ед 2/2 2 2 

 

2.2. Структура дисциплины 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

Темы дисциплины, изучаемые в седьмом семестре на четвертом курсе (очная форма обуче-

ния) 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Профессиональная этика юриста: научные, право-

вые и нравственные основы. Категории этики 
4 1 2 - 1 

2.  
Нравственно-правовые конфликты в деятельности 

юриста. Ответственность за нарушение юристом 

профессиональных этических принципов и норм: 

понятие, виды, механизм реализации 

5 1 3 - 1 

3.  
Нравственное значение конституционных норм и 

принципов уголовного судопроизводства, нрав-

ственное содержание оперативно-розыскной дея-

тельности 

4 1 2 - 1 

4.  
Профессиональная этика судьи 4 1 2 - 1 

5.  Профессиональная этика прокурорских работни-

ков, государственных гражданских и муниципаль-

ных служащих 

4 1 2 - 1 

6.  Профессиональная этика следователей и дознава-

телей 
4 1 2 - 1 
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7.  
Профессиональная этика адвокатов и нотариусов 4 1 2 - 1 

8.  Профессиональная этика сотрудников органов 

внутренних дел, органов уголовно-исполнительной 

системы и судебных приставов 

5 1 2 - 2 

9.  

История возникновения и развития теории меж-

культурной коммуникации. Межкультурная ком-

муникация и коммуникативная компетенция. 

Лингвистический аспект коммуникации. Судебная 

коммуникация 

9 2 5 - 2 

10.  
Прагматический и герменевтический аспекты меж-

культурной коммуникации в профессиональной 

сфере 

8 2 4 - 2 

11.  Язык и культура в межкультурной коммуникации. 

Языковые единицы как хранители культурной ин-

формации 

8 2 4 - 2 

12.  Виды и формы межкультурной коммуникации в 

профессиональной деятельности юриста 
8,8 2 4 - 2,8 

13.  
ИТОГО по темам дисциплины 67,8 16 34 - 17,8 

14.  
Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 - - - - 

15.  
Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 - - - - 

16. Общая трудоемкость по дисциплине 72 - - - - 

Примечание: Л – лекции; ПЗ – практические занятия; ЛЗ – лабораторное занятие; СРС – са-

мостоятельная работа студента 

 

Темы дисциплины, изучаемые в первой сессии на пятом курсе (заочная форма обучения) 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Профессиональная этика юриста: научные, право-

вые и нравственные основы. Категории этики 
3 1 - - 2 

2. 
Нравственно-правовые конфликты в деятельности 

юриста. Ответственность за нарушение юристом 

профессиональных этических принципов и норм: 

понятие, виды, механизм реализации 

2 - - - 2 

3. 
Нравственное значение конституционных норм и 

принципов уголовного судопроизводства, нрав-

ственное содержание оперативно-розыскной дея-

тельности 

2 - - - 2 
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4.  
Профессиональная этика судьи 3 1 - - 2 

5. Профессиональная этика прокурорских работни-

ков, государственных гражданских и муниципаль-

ных служащих 

2 - - - 2 

6. Профессиональная этика следователей и дознава-

телей 
2 - - - 2 

7. 
Профессиональная этика адвокатов и нотариусов 2 - - - 2 

8. Профессиональная этика сотрудников органов 

внутренних дел, органов уголовно-исполнительной 

системы и судебных приставов 

2 - - - 2 

9. 

История возникновения и развития теории меж-

культурной коммуникации. Межкультурная ком-

муникация и коммуникативная компетенция. 

Лингвистический аспект коммуникации. Судебная 

коммуникация 

5 1 - - 4 

10. 
Прагматический и герменевтический аспекты меж-

культурной коммуникации в профессиональной 

сфере 

4 1 - - 3 

11. Язык и культура в межкультурной коммуникации. 

Языковые единицы как хранители культурной ин-

формации 

4 1 - - 3 

12. Виды и формы межкультурной коммуникации в 

профессиональной деятельности юриста 
5 1 - - 4 

13. 
ИТОГО по темам дисциплины 36 6 - - 30 

14. 
Контроль самостоятельной работы (КСР) - - - - - 

15. 
Промежуточная аттестация (ИКР) - - - - - 

16. Общая трудоемкость по дисциплине 36 - - - - 

Примечание: Л – лекции; ПЗ – практические занятия; ЛЗ – лабораторное занятие; СРС – са-

мостоятельная работа студента 

 

Темы дисциплины, изучаемые во второй сессии на пятом курсе (заочная форма обучения) 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Профессиональная этика юриста: научные, право-

вые и нравственные основы. Категории этики 
2 - - - 2 
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2. 
Нравственно-правовые конфликты в деятельности 

юриста. Ответственность за нарушение юристом 

профессиональных этических принципов и норм: 

понятие, виды, механизм реализации 

3 - 1 - 2 

3. 
Нравственное значение конституционных норм и 

принципов уголовного судопроизводства, нрав-

ственное содержание оперативно-розыскной дея-

тельности 

3 - 1 - 2 

4.  
Профессиональная этика судьи 2 - - - 2 

5. Профессиональная этика прокурорских работни-

ков, государственных гражданских и муниципаль-

ных служащих 

3 - 1 - 2 

6. Профессиональная этика следователей и дознава-

телей 
3 - 1 - 2 

7. 
Профессиональная этика адвокатов и нотариусов 2 - - - 2 

8. Профессиональная этика сотрудников органов 

внутренних дел, органов уголовно-исполнительной 

системы и судебных приставов 

2 - - - 2 

9. 

История возникновения и развития теории меж-

культурной коммуникации. Межкультурная ком-

муникация и коммуникативная компетенция. 

Лингвистический аспект коммуникации. Судебная 

коммуникация 

3 - 1 - 2 

10. 
Прагматический и герменевтический аспекты меж-

культурной коммуникации в профессиональной 

сфере 

3 - 1 - 2 

11. Язык и культура в межкультурной коммуникации. 

Языковые единицы как хранители культурной ин-

формации 

3 - 1 - 2 

12. Виды и формы межкультурной коммуникации в 

профессиональной деятельности юриста 
3 - 1 - 2 

13. 
ИТОГО по темам дисциплины 32 - 8 - 24 

14. 
Контроль самостоятельной работы (КСР) 3,8 - - - - 

15. 
Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 - - - - 

16. Общая трудоемкость по дисциплине 36 - - - - 

Примечание: Л – лекции; ПЗ – практические занятия; ЛЗ – лабораторное занятие; СРС – са-

мостоятельная работа студента 
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2.3. Содержание тем дисциплины 

2.3.1. Занятия лекционного типа (очная форма обучения) 

№ 

темы 

Наименование раздела Содержание раздела Форма теку-

щего кон-

троля8 

1 2 3 4 

1. 
Профессиональная этика юри-

ста: научные, правовые и нрав-

ственные основы. Категории 

этики 

1. Нравственные основы поведе-

ния человека.  

2. Основные категории этики: 

справедливость, нравственный 

долг, честь, достоинство. 

3. Особенности нравственного 

поведения и оценки человека в 

зависимости от особенностей его 

личности, характера и постоян-

ной (профессиональной) деятель-

ности, а также социального 

окружения.  

4. Признаки отдельных видов 

профессиональной этики. 

5. Нравственные принципы и мо-

ральные законы, существующие в 

обществе как критерии принятия 

решения юристом. 

Р, С, РП 

2. 
Нравственно-правовые кон-

фликты в деятельности юриста и 

ответственность за нарушение 

юристом профессиональных 

этических принципов и норм: 

понятие, виды, механизм реали-

зации 

1. Соотношение целей и средств в 

юридической деятельности и осо-

бенности профессии юриста.  

2. Особенности отдельных видов 

юридических профессий (судьи, 

нотариуса, адвоката, сотрудника 

правоохранительных органов).  

3. Соотношение права и морали, 

соотношение права и закона.  

4. Нравственно-правовые кон-

фликты в профессиональной дея-

тельности юриста: юрист – кли-

ент; юрист – общество; юрист – 

государство; юрист – юрист.  

5. Проблема нравственного выбо-

ра юристом варианта поведения в 

ситуациях противоречия морали 

и права. 

6. Понятие, виды, основания и 

механизм привлечения юристов к 

юридической и моральной ответ-

ственности за совершение про-

ступков, нарушающих этические 

принципы и нормы, а также нор-

мы закона. 

Р, С, РП 

 
8 Конкретная форма текущего контроля избирается преподавателем. 
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7. Виды юридической ответ-

ственности, которые исходят из 

содержания кодексов профессио-

нальной этики юридических про-

фессий.  

8. Характер дисциплинарной от-

ветственности и основные виды 

дисциплинарных взысканий, 

предусмотренные профессио-

нальными этическими кодексами. 

9. Механизм привлечения юриста 

к дисциплинарной ответственно-

сти за нарушение профессио-

нальных этических норм: прин-

ципы, субъекты, обстоятельства, 

учитываемые при дисциплинар-

ном производстве. 

10. Особенности привлечения к 

дисциплинарной ответственности 

отдельных категорий юристов 

(государственных гражданских 

служащих, сотрудников право-

охранительных органов, проку-

рорских работников, адвокатов, 

нотариусов, судей). 

3. 
Нравственное значение консти-

туционных норм и принципов 

уголовного судопроизводства и 

нравственное содержание опера-

тивно-розыскной деятельности 

1. Конституционные нормы о 

правах и свободах человека и 

гражданина как моральная цен-

ность. Конституционные нормы о 

правосудии и правоохранитель-

ной деятельности как отражение 

принципа справедливости в об-

щественном сознании.  

2. Требования Конституции РФ к 

судьям. Значение ст. 51 Консти-

туции Российской Федерации для 

правосудия и нравственная про-

блема свидетельского иммуните-

та.  

3. Принципы уголовного судо-

производства, их юридическое и 

нравственное содержание. До-

стижение истины как нравствен-

ная цель расследования преступ-

лений и соотнесение этой цели с 

назначением уголовного судо-

производства.  

4. Принципы презумпции неви-

новности, состязательности сто-

рон и свободы оценки доказа-

тельств и их нравственное содер-

жание.  

Р, С, РП 
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5. Научные и этические основы 

оперативно-розыскной деятель-

ности.  

6. Источники оперативно-

розыскной этики.  

7. Этичность негласных опера-

тивно-розыскных мероприятий и 

требования к их производству.  

8. Проблема соотнесения целей и 

средств при избрании и произ-

водстве оперативно-розыскных 

мероприятий.  

9. Соотношение провокации пре-

ступления и оперативного экспе-

римента. Нравственное значение 

института конфиденциального 

сотрудничества с органами, осу-

ществляющими оперативно-

розыскную деятельность.  

10. Закон и нравственность в опе-

ративно-розыскной деятельности, 

роль суда в обеспечении консти-

туционных прав граждан при 

проведении оперативно-

розыскных мероприятий. 

4. 
Профессиональная этика судьи 

1. Особенности профессии судьи. 

2. Источники, содержащие про-

фессиональные этические нормы 

и принципы, определяющие по-

ведение судьи в ходе осуществ-

ления правосудия и во внеслу-

жебное время.  

3. Правила профессионального 

поведения судьи в ходе осу-

ществления правосудия.  

4. Требования к председателю 

суда и его заместителям. Взаимо-

отношения судьи с представите-

лями средств массовой информа-

ции. Взаимоотношения судьи с 

работниками аппарата суда.  

5. Требования к внеслужебному 

поведению судьи.  

6. Дисциплинарная ответствен-

ность судей за нарушение поло-

жений Кодекса судейской этики: 

основания и механизм привлече-

ния к ней. 

Р, С, РП 

5. 
Профессиональная этика проку-

рорских работников и государ-

ственных гражданских и муни-

1. Нравственные основы деятель-

ности органов прокураторы при 

осуществлении надзора за закон-

ностью и отдельных его видов.  

Р, С, РП 
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ципальных служащих 2. Виды прокурорского реагиро-

вания на нарушения законода-

тельства и их нравственное зна-

чение.  

3. Требования к поведению про-

курорских работников, а также к 

их взаимоотношениям с коллега-

ми и органами государственной 

власти.  

4. Нравственное значение допол-

нительных требований к поведе-

нию руководителей органов про-

куратуры Российской Федерации. 

5. Виды моральной ответственно-

сти в соответствии с Кодексом 

этики прокурорских работников. 

6. Типовой кодекс этики и слу-

жебного поведения федеральных 

государственных гражданских 

служащих и муниципальных 

служащих как источник профес-

сиональной этики. 

7. Конфликт интересов на госу-

дарственной службе: причины 

возникновения, способы разре-

шения.  

8. Нравственные основы деятель-

ности государственных и муни-

ципальных служащих.  

9. Рекомендательные правила по-

ведения для государственных и 

муниципальных служащих.  

10. Ответственность за наруше-

ние требований профессиональ-

ной этики, применяемая к госу-

дарственным гражданским и му-

ниципальным служащим. 

6. 
Профессиональная этика следо-

вателей и дознавателей 

1. Профессиональная следствен-

ная этика, ее основы и содержа-

ние. 

2. Этические проблемы работы 

следователя с понятыми, со сви-

детелями; этические требования 

при проведении отдельных след-

ственных действий; нравственные 

принципы проведения осмотра 

места происшествия, обыска, 

предъявления для опознания, экс-

гумации.  

3. Этико-психологические осо-

бенности общения с потерпев-

шим и его родственниками.  

Р, С, РП 
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4. Этика проведения допроса; 

формы неэтичного поведения в 

профессиональной деятельности 

следователя.  

5. Нравственные основы допроса 

несовершеннолетних. Этичность 

используемых следователем так-

тических приемов.  

6. Нравственная проблема соби-

рания доказательств, оправдыва-

ющих подозреваемого, обвиняе-

мого.  

7. Взаимоотношения следователя 

с коллегами. Требования нрав-

ственности к следователю и до-

знавателю во внеслужебное вре-

мя. 

7. 
Профессиональная этика адвока-

тов и нотариусов 

1. Особенности профессии адво-

ката. 

2. Источники, содержащие про-

фессиональные этические нормы 

и принципы, определяющие по-

ведение адвоката в ходе осу-

ществления адвокатской деятель-

ности и во внеслужебное время. 

3. Правила профессионального 

поведения адвоката по характеру 

отношений (адвокат – довери-

тель, адвокат – общество, адвокат 

– государство, адвокат – адвокат) 

и по связи с поручением (в части 

принятия поручения, исполнения 

поручения, прекращения поруче-

ния).  

4. Требования к адвокату для со-

хранения профессиональной тай-

ны. Принцип «закон и нравствен-

ность выше воли доверителя». 

Этический смысл защиты прав и 

законных интересов граждан.  

5. Правила внеслужебного пове-

дения адвоката.  

6. Дисциплинарная ответствен-

ность адвокатов: основания и по-

рядок привлечения. 

7. Особенности профессии нота-

риуса. 

8. Источники, содержащие про-

фессиональные этические нормы 

и принципы, определяющие по-

ведение нотариуса в ходе осу-

ществления профессиональной 

Р, С, РП 
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деятельности и во внеслужебное 

время.  

9. Правила профессионального 

поведения нотариуса при совер-

шении нотариальных действий.  

10. Правила внеслужебного пове-

дения нотариуса.  

11. Виды дисциплинарных про-

ступков нотариуса и порядок 

наложения дисциплинарных 

взысканий за их совершение. 

12. Меры поощрения нотариусов. 

8. 
Профессиональная этика со-

трудников органов внутренних 

дел, органов уголовно-

исполнительной системы и ор-

ганов принудительного испол-

нения 

1. Особенности профессии со-

трудника правоохранительных 

органов и предъявляемые про-

фессиональной моралью требова-

ния к ней.  

2. Нравственный долг сотрудни-

ков органов внутренних дел.  

3. Требования профессиональной 

этики к сотрудникам при испол-

нении ими оперативно-

служебных задач.  

4. Нравственные основания по-

ложений закона о применении и 

использовании сотрудниками ог-

нестрельного оружия, специаль-

ных средств и проникновения в 

жилище граждан.  

5. Этические аспекты пенитенци-

арной службы и нравственные 

требования к сотрудникам уго-

ловно-исполнительной системы. 

6. Этика сотрудников органов 

принудительного исполнения. 7. 

Нормы служебного этикета со-

трудников правоохранительных 

органов: требования к внешнему 

виду, манерам поведения в слу-

жебное и внеслужебное время, 

культуре речи при исполнении 

оперативно-служебных задач. 

Р, РП, С 

9. История возникновения и разви-

тия теории межкультурной ком-

муникации. Межкультурная 

коммуникация и коммуникатив-

ная компетенция Лингвистиче-

ский аспект коммуникации. Су-

дебная коммуникация. 

История межкультурной комму-

никации. Становление межкуль-

турной коммуникации и ее место 

в системе наук о человеке.. Связь 

межкультурной коммуникации с 

другими науками. Лингвистиче-

ское, психологическое и социоло-

гическое направления исследова-

ния. Соотношение понятий 

«коммуникация» и «общение». 

Р, РП, С 
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Различные подходы к проблеме. 

Функции, формы, стили, манера 

общения. Лингвистический ас-

пект коммуникации. Разновидно-

сти коммуникаций. Межличност-

ные, массовые и специализиро-

ванные коммуникации. Судебная 

коммуникация как вид специали-

зированной коммуникации. 

10. Прагматический и герменевти-

ческий аспекты межкультурной 

коммуникации в профессио-

нальной сфере 

1. Антропоцентрический подход 

в изучении речевой коммуника-

ции. 

2. Понятия «коммуникативная 

ситуация», «речевой акт», «диа-

лог», «дискурс», «текст» в праг-

матике юридических текстов. 

3. Проблемы диалогической речи 

в аспекте лингвистической праг-

матики юридического текста. 

4. Функциональный подход к ис-

следованию диалогической речи в 

профессиональной деятельности 

юриста  

Р, РП, С 

11. 
Язык и культура в межкультур-

ной коммуникации. Языковые 

единицы как хранители куль-

турной информации.   

Взаимоотношение языка и куль-

туры. Три подхода. Субкультуры. 

Гипотеза лингвистической отно-

сительности Сепира-Уорфа. Ти-

пология коммуникативных не-

удач в межкультурной коммуни-

кации. Причины коммуникатив-

ных неудач. Классификация ком-

муникативных неудач в межкуль-

турной коммуникации. Межкуль-

турные конфликты и пути их 

преодоления. Проблема преце-

дентности. Прецедентные имена. 

Прецедентные высказывания 

Р, РП, С 

12. 
Виды и формы межкультурной 

коммуникации в профессио-

нальной деятельности юриста 

 Виды межкультурной коммуни-

кации. Вербальная коммуника-

ция. Ее формы. Коммуникатив-

ные стили. Невербальная комму-

никация. Невербальные средства 

коммуникации. Кинесика. Таке-

сика. Сенсорика. Хронемика. 

Окулистика. Проксемика. Пара-

вербальная коммуникация. Инто-

нация, тембр, тональность, ритм, 

дефекты речи и т.п. Формы меж-

культурной коммуникации. Меж-

дународная беседа. Международ-

ное совещание. Международные 

переговоры. Публичное выступ-

Р, РП, С 
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ление 

Примечание: Р − написание реферата, РП – написание реферата с презентацией, С − сообще-

ние. 

 

2.3.2. Занятия лекционного типа (заочная форма обучения) 

№ 

темы 

Наименование раздела Содержание раздела Форма теку-

щего кон-

троля8 

1 2 3 4 

1. 
Профессиональная этика юри-

ста: научные, правовые и нрав-

ственные основы. Категории 

этики 

1. Нравственные основы поведе-

ния человека.  

2. Основные категории этики: 

справедливость, нравственный 

долг, честь, достоинство. 

3. Особенности нравственного 

поведения и оценки человека в 

зависимости от особенностей его 

личности, характера и постоян-

ной (профессиональной) деятель-

ности, а также социального 

окружения.  

4. Признаки отдельных видов 

профессиональной этики. 

5. Нравственные принципы и мо-

ральные законы, существующие в 

обществе как критерии принятия 

решения юристом. 

Р, С, РП 

2. 
Профессиональная этика судьи 

1. Особенности профессии судьи. 

2. Источники, содержащие про-

фессиональные этические нормы 

и принципы, определяющие по-

ведение судьи в ходе осуществ-

ления правосудия и во внеслу-

жебное время.  

3. Правила профессионального 

поведения судьи в ходе осу-

ществления правосудия.  

4. Требования к председателю 

суда и его заместителям. Взаимо-

отношения судьи с представите-

лями средств массовой информа-

ции. Взаимоотношения судьи с 

работниками аппарата суда.  

5. Требования к внеслужебному 

поведению судьи.  

6. Дисциплинарная ответствен-

ность судей за нарушение поло-

жений Кодекса судейской этики: 

основания и механизм привлече-

Р, С, РП 

 
8 Конкретная форма текущего контроля избирается преподавателем. 
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ния к ней. 

3. История возникновения и разви-

тия теории межкультурной ком-

муникации. Межкультурная 

коммуникация и коммуникатив-

ная компетенция Лингвистиче-

ский аспект коммуникации. Су-

дебная коммуникация. 

История межкультурной комму-

никации. Становление межкуль-

турной коммуникации и ее место 

в системе наук о человеке. Связь 

межкультурной коммуникации с 

другими науками. Лингвистиче-

ское, психологическое и социоло-

гическое направления исследова-

ния. Соотношение понятий 

«коммуникация» и «общение». 

Различные подходы к проблеме. 

Функции, формы, стили, манера 

общения. Лингвистический ас-

пект коммуникации. Разновидно-

сти коммуникаций. Межличност-

ные, массовые и специализиро-

ванные коммуникации. Судебная 

коммуникация как вид специали-

зированной коммуникации. 

Р, РП, С 

4. Прагматический и герменевти-

ческий аспекты межкультурной 

коммуникации в профессио-

нальной сфере 

1. Антропоцентрический подход 

в изучении речевой коммуника-

ции. 

2. Понятия «коммуникативная 

ситуация», «речевой акт», «диа-

лог», «дискурс», «текст» в праг-

матике юридических текстов. 

3. Проблемы диалогической речи 

в аспекте лингвистической праг-

матики юридического текста. 

4. Функциональный подход к ис-

следованию диалогической речи в 

профессиональной деятельности 

юриста  

Р, РП, С 

5. 
Язык и культура в межкультур-

ной коммуникации. Языковые 

единицы как хранители куль-

турной информации.   

Взаимоотношение языка и куль-

туры. Три подхода. Субкультуры. 

Гипотеза лингвистической отно-

сительности Сепира-Уорфа. Ти-

пология коммуникативных не-

удач в межкультурной коммуни-

кации. Причины коммуникатив-

ных неудач. Классификация ком-

муникативных неудач в межкуль-

турной коммуникации. Межкуль-

турные конфликты и пути их 

преодоления. Проблема преце-

дентности. Прецедентные имена. 

Прецедентные высказывания 

Р, РП, С 

6. 
Виды и формы межкультурной 

коммуникации в профессио-

нальной деятельности юриста 

 Виды межкультурной коммуни-

кации. Вербальная коммуника-

ция. Ее формы. Коммуникатив-

ные стили. Невербальная комму-

Р, РП, С 
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никация. Невербальные средства 

коммуникации. Кинесика. Таке-

сика. Сенсорика. Хронемика. 

Окулистика. Проксемика. Пара-

вербальная коммуникация. Инто-

нация, тембр, тональность, ритм, 

дефекты речи и т.п. Формы меж-

культурной коммуникации. Меж-

дународная беседа. Международ-

ное совещание. Международные 

переговоры. Публичное выступ-

ление 

Примечание: Р − написание реферата, РП – написание реферата с презентацией, С − сообще-

ние. 

 

2.3.3. Занятия семинарского типа (практические занятия). Очная форма обучения 

№ Наименование темы Тематика занятий Форма текуще-

го контроля 

1 2 3 4 

1. 
Профессиональная этика юриста: 

научные, правовые и нравствен-

ные основы. Категории этики 

Значение самодисциплины и са-

мообразования при исполнении 

юристом профессиональных обя-

занностей. Укрепление доверия 

общества к юристам при соблюде-

нии ими норм профессиональной 

морали. Нравственные основы по-

ведения человека. Основные кате-

гории этики: справедливость, 

нравственный долг, честь, досто-

инство. Особенности нравственно-

го поведения и оценки человека в 

зависимости от особенностей его 

личности, характера и постоянной 

(профессиональной) деятельности, 

а также социального окружения. 

Признаки отдельных видов про-

фессиональной этики. Нравствен-

ные принципы и моральные зако-

ны, существующие в обществе как 

критерии принятия решения юри-

стом-профессионалом.  

К, С, РП 

2. 
Нравственно-правовые конфлик-

ты в деятельности юриста и от-

ветственность за нарушение юри-

стом профессиональных этиче-

ских принципов и норм: понятие, 

виды, механизм реализации 

Соблюдение нравственных основ 

юридической профессии как фак-

тор предупреждения нравственно-

правовых конфликтов. Соотноше-

ние целей и средств в юридиче-

ской деятельности. Особенности 

профессии юриста. Особенности 

отдельных видов юридических 

профессий (судьи, нотариуса, ад-

воката, сотрудника правоохрани-

тельных органов). Соотношение 

К, С 
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права и морали, соотношение пра-

ва и закона. Нравственно-

правовые конфликты в професси-

ональной деятельности юриста: 

юрист – клиент; юрист – обще-

ство; юрист – государство; юрист 

– юрист. Проблема нравственного 

выбора юристом варианта поведе-

ния в ситуациях противоречия мо-

рали и права. Роль кодексов про-

фессиональной этики в предупре-

ждении и разрешении нравствен-

но-правовых конфликтов. 

Ответственность как элемент под-

держания доверия общества к 

юридическому сообществу за 

нарушение профессиональных 

этических норм. Понятие, виды, 

основания и механизм привлече-

ния юристов к юридической и мо-

ральной ответственности за со-

вершение проступков, нарушаю-

щих этические принципы и нор-

мы, а также нормы закона. Виды 

юридической ответственности, 

которые исходят из содержания 

кодексов профессиональной этики 

юридических профессий. Харак-

тер дисциплинарной ответствен-

ности и основные виды дисципли-

нарных взысканий, предусмотрен-

ные профессиональными этиче-

скими кодексами. Механизм при-

влечения юриста к дисциплинар-

ной ответственности за нарушение 

профессиональных этических 

норм: принципы, субъекты, обсто-

ятельства, учитываемые при дис-

циплинарном производстве. Осо-

бенности привлечения к дисци-

плинарной ответственности от-

дельных категорий юристов (госу-

дарственных гражданских служа-

щих, сотрудников правоохрани-

тельных органов, прокурорских 

работников, адвокатов, нотари-

усов, судей). 

3. 
Нравственное значение консти-

туционных норм и принципов 

уголовного судопроизводства и 

нравственное содержание опера-

Нормы закона и их нравственное 

значение в укреплении доверия 

общества к правоприменителям. 

Значение самообразования юри-

стов для понимания нравственных 

К, С 
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тивно-розыскной деятельности основ законодательства. Консти-

туционные нормы о правах и сво-

бодах человека и гражданина как 

моральная ценность. Конституци-

онные нормы о правосудии и пра-

воохранительной деятельности как 

отражение принципа справедливо-

сти в общественном сознании. 

Требования Конституции РФ к су-

дьям. Значение ст. 51 Конституции 

Российской Федерации для право-

судия и нравственная проблема 

свидетельского иммунитета. 

Принципы уголовного судопроиз-

водства, их юридическое и нрав-

ственное содержание. Достижение 

истины как нравственная цель 

расследования преступлений и со-

отнесение этой цели с назначени-

ем уголовного судопроизводства. 

Принципы презумпции невинов-

ности, состязательности сторон и 

свободы оценки доказательств и 

их нравственное содержание. 

Соблюдение закона и нравствен-

ности как основной элемент уста-

новления доверия представителей 

общества к оперативным сотруд-

никам. Самодисциплина сотруд-

ника и ее значение для осуществ-

ления оперативно-розыскной дея-

тельности. Научные и этические 

основы оперативно-розыскной де-

ятельности. Источники оператив-

но-розыскной этики. Этичность 

негласных оперативно-розыскных 

мероприятий и требования к их 

производству. Проблема соотне-

сения целей и средств при избра-

нии и производстве оперативно-

розыскных мероприятий. Соотно-

шение провокации преступления и 

оперативного эксперимента. Нрав-

ственное значение института кон-

фиденциального сотрудничества с 

органами, осуществляющими опе-

ративно-розыскную деятельность. 

Закон и нравственность в опера-

тивно-розыскной деятельности, 

роль суда в обеспечении консти-

туционных прав граждан при про-

ведении оперативно-розыскных 
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мероприятий. 

4. 
Профессиональная этика судьи 

Установление доверия к судьям со 

стороны общества и роль судей-

ской этики в этом. Самодисципли-

на и самообразование судьи как 

основа нравственного характера 

своей деятельности. Особенности 

профессии судьи. Источники, со-

держащие профессиональные эти-

ческие нормы и принципы, опре-

деляющие поведение судьи в ходе 

осуществления правосудия и во 

внеслужебное время. Правила 

профессионального поведения 

судьи в ходе осуществления пра-

восудия. Требования к председа-

телю суда и его заместителям. 

Взаимоотношения судьи с пред-

ставителями средств массовой ин-

формации. Взаимоотношения 

судьи с работниками аппарата су-

да. Требования к внеслужебному 

поведению судьи. Дисциплинар-

ная ответственность судей за 

нарушение положений Кодекса 

судейской этики: основания и ме-

ханизм привлечения к ней. 

К, С, Р 

5. 
Профессиональная этика проку-

рорских работников, государ-

ственных гражданских и муници-

пальных служащих 

Самодисциплина и самообразова-

ние прокурорского работника как 

фактор повышения доверия к ор-

ганам прокуратуры со стороны 

общества. Соблюдение принципов 

и норм профессиональной этики 

прокурорскими работниками как 

условие их аттестации занимаемой 

должности. Нравственные основы 

деятельности органов прокурато-

ры при осуществлении надзора за 

законностью и отдельных его ви-

дов. Виды прокурорского реагиро-

вания на нарушения законодатель-

ства и их нравственное значение. 

Требования к поведению проку-

рорских работников, а также к их 

взаимоотношениям с коллегами и 

органами государственной власти. 

Нравственное значение дополни-

тельных требований к поведению 

руководителей органов прокура-

туры Российской Федерации. Ви-

ды моральной ответственности в 

соответствии с Кодексом этики 

К, С 
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прокурорских работников. 

Соблюдение принципов и норм 

профессиональной морали госу-

дарственными служащими как 

фактор укрепления доверия к ним 

со стороны общества. Самообра-

зование и самодисциплина госу-

дарственных служащих как требо-

вание кодекса профессиональной 

этики. Типовой кодекс этики и 

служебного поведения федераль-

ных государственных граждан-

ских служащих и муниципальных 

служащих как источник профес-

сиональной этики. Конфликт ин-

тересов на государственной служ-

бе: причины возникновения, спо-

собы разрешения. Нравственные 

основы деятельности государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих. Рекомендательные прави-

ла поведения для государственных 

и муниципальных служащих. От-

ветственность за нарушение тре-

бований профессиональной этики, 

применяемая к государственным и 

муниципальным служащим. 

6. 
Профессиональная этика следо-

вателей и дознавателей 

Факторы, укрепляющие доверие к 

следователям и дознавателям со 

стороны общества. Роль самообра-

зования и самодисциплины для 

профессионального исполнения 

своих профессиональных обязан-

ностей. Профессиональная след-

ственная этика. Типичные уголов-

ные дела и профессионально-

этические модели поведения сле-

дователя при их расследовании. 

Этические проблемы работы сле-

дователя с понятыми, со свидете-

лями; этические требования при 

проведении отдельных следствен-

ных действий; нравственные 

принципы проведения осмотра ме-

ста происшествия, обыска, предъ-

явления для опознания, эксгума-

ции. Этико-психологические осо-

бенности общения с потерпевшим 

и его родственниками. Этика про-

ведения допроса; формы неэтич-

ного поведения в профессиональ-

ной деятельности следователя. 

К, С, РП 
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Нравственные основы допроса 

несовершеннолетних. Этичность 

используемых следователем так-

тических приемов. Нравственная 

проблема собирания доказа-

тельств, оправдывающих подозре-

ваемого, обвиняемого. Взаимоот-

ношения следователя с коллегами. 

Требования нравственности к сле-

дователю и дознавателю во внес-

лужебное время. 

7. 
Профессиональная этика адвока-

тов и нотариусов 

Установление доверия как основа 

деятельности адвоката. Соблюде-

ние профессиональных этических 

норм как основа доверия к адвока-

ту. Самообразование и самодис-

циплина адвокатов и их значение 

для профессиональной деятельно-

сти. Особенности профессии адво-

ката. Источники, содержащие 

профессиональные этические 

нормы и принципы, определяю-

щие поведение адвоката в ходе 

осуществления адвокатской дея-

тельности и во внеслужебное вре-

мя. Правила профессионального 

поведения адвоката по характеру 

отношений (адвокат – доверитель, 

адвокат – общество, адвокат – гос-

ударство, адвокат – адвокат) и по 

связи с поручением (в части при-

нятия поручения, исполнения по-

ручения, прекращения поручения). 

Требования к адвокату для сохра-

нения профессиональной тайны. 

Принцип «Закон и нравственность 

выше воли доверителя». Этиче-

ский смысл защиты прав и закон-

ных интересов граждан. Правила 

внеслужебного поведения адвока-

та. Дисциплинарная ответствен-

ность адвокатов: основания и по-

рядок привлечения.  

Соблюдение профессиональных 

этических норм нотариусами как 

один из элементов доверия к нему 

общества. Самодисциплина нота-

риуса и условия ее поддержания. 

Особенности профессии нотари-

уса. Источники, содержащие про-

фессиональные этические нормы и 

К, С, РП 
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принципы, определяющие поведе-

ние нотариуса в ходе осуществле-

ния профессиональной деятельно-

сти и во внеслужебное время. 

Правила профессионального пове-

дения нотариуса при совершении 

нотариальных действий. Правила 

внеслужебного поведения нотари-

уса. Виды дисциплинарных про-

ступков нотариуса и порядок 

наложения. Меры поощрения но-

тариусов. 

8. 
Профессиональная этика сотруд-

ников органов внутренних дел, 

органов уголовно-

исполнительной системы и орга-

нов принудительного исполнения 

Доверие общества как условие 

эффективной деятельности орга-

нов внутренних дел, способы его 

достижения. Самодисциплина и 

самообразование сотрудников как 

нравственное условие их деятель-

ности. Особенности профессии 

сотрудника правоохранительных 

органов и предъявляемые профес-

сиональной моралью требования к 

ней. Нравственный долг сотруд-

ников органов внутренних дел. 

Требования профессиональной 

этики к сотрудникам при исполне-

нии ими оперативно-служебных 

задач. Нравственные основания 

положений закона о применении и 

использовании сотрудниками ог-

нестрельного оружия, специаль-

ных средств и проникновения в 

жилище граждан. Этические ас-

пекты пенитенциарной службы и 

нравственные требования к со-

трудникам уголовно-

исполнительной системы. Этика 

сотрудников органов принуди-

тельного исполнения. Нормы слу-

жебного этикета сотрудников пра-

воохранительных органов: требо-

вания к внешнему виду, манерам 

поведения в служебное и внеслу-

жебное время, культуре речи при 

исполнении оперативно-

служебных задач. 

К, Р, РП, С 

9. История возникновения и разви-

тия теории межкультурной ком-

муникации. Межкультурная ком-

муникация и коммуникативная 

компетенция Лингвистический 

История межкультурной комму-

никации. Становление межкуль-

турной коммуникации и ее место в 

системе наук о человеке. Связь 

межкультурной коммуникации с 

К, Р, РП, С 
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аспект коммуникации. Судебная 

коммуникация. 

другими науками. Лингвистиче-

ское, психологическое и социоло-

гическое направления исследова-

ния. Соотношение понятий «ком-

муникация» и «общение». Различ-

ные подходы к проблеме. Функ-

ции, формы, стили, манера обще-

ния. Лингвистический аспект 

коммуникации. Разновидности 

коммуникаций. Межличностные, 

массовые и специализированные 

коммуникации. Судебная комму-

никация как вид специализиро-

ванной коммуникации. 

10. Прагматический и герменевтиче-

ский аспекты межкультурной 

коммуникации в профессиональ-

ной сфере 

1. Антропоцентрический подход в 

изучении речевой коммуникации. 

2. Понятия «коммуникативная си-

туация», «речевой акт», «диалог», 

«дискурс», «текст» в прагматике 

юридических текстов. 

3. Проблемы диалогической речи в 

аспекте лингвистической прагма-

тики юридического текста. 

4. Функциональный подход к ис-

следованию диалогической речи в 

профессиональной деятельности 

юриста  

К, Р, РП, С 

11. 
Язык и культура в межкультур-

ной коммуникации. Языковые 

единицы как хранители культур-

ной информации.   

Взаимоотношение языка и культу-

ры. Три подхода. Субкультуры. 

Гипотеза лингвистической отно-

сительности Сепира-Уорфа. Типо-

логия коммуникативных неудач в 

межкультурной коммуникации. 

Причины коммуникативных не-

удач. Классификация коммуника-

тивных неудач в межкультурной 

коммуникации. Межкультурные 

конфликты и пути их преодоле-

ния. Проблема прецедентности. 

Прецедентные имена. Прецедент-

ные высказывания 

К, Р, РП, С 

12. 
Виды и формы межкультурной 

коммуникации в профессиональ-

ной деятельности юриста 

 Виды межкультурной коммуни-

кации. Вербальная коммуникация. 

Ее формы. Коммуникативные сти-

ли. Невербальная коммуникация. 

Невербальные средства коммуни-

кации. Кинесика. Такесика. Сен-

сорика. Хронемика. Окулистика. 

Проксемика. Паравербальная 

коммуникация. Интонация, тембр, 

тональность, ритм, дефекты речи и 

т.п. Формы межкультурной ком-

К, Р, РП, С 
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муникации. Международная бесе-

да. Международное совещание. 

Международные переговоры. 

Публичное выступление 

Примечание: Р − написание реферата, РП – написание реферата с презентацией, С − сообще-

ние, К – коллоквиум. 

При изучении дисциплины могут применяться элементы электронного обучения, ди-

станционные образовательные технологии в соответствии с ФГОС ВО. 

 

2.3.4. Занятия семинарского типа (практические занятия). Заочная форма обучения 

№ Наименование темы Тематика занятий Форма текуще-

го контроля 

1 2 3 4 

1. 
Нравственно-правовые конфлик-

ты в деятельности юриста и от-

ветственность за нарушение юри-

стом профессиональных этиче-

ских принципов и норм: понятие, 

виды, механизм реализации 

Соблюдение нравственных основ 

юридической профессии как фак-

тор предупреждения нравственно-

правовых конфликтов. Соотноше-

ние целей и средств в юридиче-

ской деятельности. Особенности 

профессии юриста. Особенности 

отдельных видов юридических 

профессий (судьи, нотариуса, ад-

воката, сотрудника правоохрани-

тельных органов). Соотношение 

права и морали, соотношение пра-

ва и закона. Нравственно-

правовые конфликты в професси-

ональной деятельности юриста: 

юрист – клиент; юрист – обще-

ство; юрист – государство; юрист 

– юрист. Проблема нравственного 

выбора юристом варианта поведе-

ния в ситуациях противоречия мо-

рали и права. Роль кодексов про-

фессиональной этики в предупре-

ждении и разрешении нравствен-

но-правовых конфликтов. 

Ответственность как элемент под-

держания доверия общества к 

юридическому сообществу за 

нарушение профессиональных 

этических норм. Понятие, виды, 

основания и механизм привлече-

ния юристов к юридической и мо-

ральной ответственности за со-

вершение проступков, нарушаю-

щих этические принципы и нор-

мы, а также нормы закона. Виды 

юридической ответственности, 

которые исходят из содержания 

кодексов профессиональной этики 

юридических профессий. Харак-

К, С 
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тер дисциплинарной ответствен-

ности и основные виды дисципли-

нарных взысканий, предусмотрен-

ные профессиональными этиче-

скими кодексами. Механизм при-

влечения юриста к дисциплинар-

ной ответственности за нарушение 

профессиональных этических 

норм: принципы, субъекты, обсто-

ятельства, учитываемые при дис-

циплинарном производстве. Осо-

бенности привлечения к дисци-

плинарной ответственности от-

дельных категорий юристов (госу-

дарственных гражданских служа-

щих, сотрудников правоохрани-

тельных органов, прокурорских 

работников, адвокатов, нотари-

усов, судей). 

2. 
Нравственное значение консти-

туционных норм и принципов 

уголовного судопроизводства и 

нравственное содержание опера-

тивно-розыскной деятельности 

Нормы закона и их нравственное 

значение в укреплении доверия 

общества к правоприменителям. 

Значение самообразования юри-

стов для понимания нравственных 

основ законодательства. Консти-

туционные нормы о правах и сво-

бодах человека и гражданина как 

моральная ценность. Конституци-

онные нормы о правосудии и пра-

воохранительной деятельности как 

отражение принципа справедливо-

сти в общественном сознании. 

Требования Конституции РФ к су-

дьям. Значение ст. 51 Конституции 

Российской Федерации для право-

судия и нравственная проблема 

свидетельского иммунитета. 

Принципы уголовного судопроиз-

водства, их юридическое и нрав-

ственное содержание. Достижение 

истины как нравственная цель 

расследования преступлений и со-

отнесение этой цели с назначени-

ем уголовного судопроизводства. 

Принципы презумпции невинов-

ности, состязательности сторон и 

свободы оценки доказательств и 

их нравственное содержание. 

Соблюдение закона и нравствен-

ности как основной элемент уста-

новления доверия представителей 

общества к оперативным сотруд-

К, С 
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никам. Самодисциплина сотруд-

ника и ее значение для осуществ-

ления оперативно-розыскной дея-

тельности. Научные и этические 

основы оперативно-розыскной де-

ятельности. Источники оператив-

но-розыскной этики. Этичность 

негласных оперативно-розыскных 

мероприятий и требования к их 

производству. Проблема соотне-

сения целей и средств при избра-

нии и производстве оперативно-

розыскных мероприятий. Соотно-

шение провокации преступления и 

оперативного эксперимента. Нрав-

ственное значение института кон-

фиденциального сотрудничества с 

органами, осуществляющими опе-

ративно-розыскную деятельность. 

Закон и нравственность в опера-

тивно-розыскной деятельности, 

роль суда в обеспечении консти-

туционных прав граждан при про-

ведении оперативно-розыскных 

мероприятий. 

3. 
Профессиональная этика проку-

рорских работников, государ-

ственных гражданских и муници-

пальных служащих 

Самодисциплина и самообразова-

ние прокурорского работника как 

фактор повышения доверия к ор-

ганам прокуратуры со стороны 

общества. Соблюдение принципов 

и норм профессиональной этики 

прокурорскими работниками как 

условие их аттестации занимаемой 

должности. Нравственные основы 

деятельности органов прокурато-

ры при осуществлении надзора за 

законностью и отдельных его ви-

дов. Виды прокурорского реагиро-

вания на нарушения законодатель-

ства и их нравственное значение. 

Требования к поведению проку-

рорских работников, а также к их 

взаимоотношениям с коллегами и 

органами государственной власти. 

Нравственное значение дополни-

тельных требований к поведению 

руководителей органов прокура-

туры Российской Федерации. Ви-

ды моральной ответственности в 

соответствии с Кодексом этики 

прокурорских работников. 

Соблюдение принципов и норм 

К, С 
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профессиональной морали госу-

дарственными служащими как 

фактор укрепления доверия к ним 

со стороны общества. Самообра-

зование и самодисциплина госу-

дарственных служащих как требо-

вание кодекса профессиональной 

этики. Типовой кодекс этики и 

служебного поведения федераль-

ных государственных граждан-

ских служащих и муниципальных 

служащих как источник профес-

сиональной этики. Конфликт ин-

тересов на государственной служ-

бе: причины возникновения, спо-

собы разрешения. Нравственные 

основы деятельности государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих. Рекомендательные прави-

ла поведения для государственных 

и муниципальных служащих. От-

ветственность за нарушение тре-

бований профессиональной этики, 

применяемая к государственным и 

муниципальным служащим. 

4. 
Профессиональная этика следо-

вателей и дознавателей 

Факторы, укрепляющие доверие к 

следователям и дознавателям со 

стороны общества. Роль самообра-

зования и самодисциплины для 

профессионального исполнения 

своих профессиональных обязан-

ностей. Профессиональная след-

ственная этика. Типичные уголов-

ные дела и профессионально-

этические модели поведения сле-

дователя при их расследовании. 

Этические проблемы работы сле-

дователя с понятыми, со свидете-

лями; этические требования при 

проведении отдельных следствен-

ных действий; нравственные 

принципы проведения осмотра ме-

ста происшествия, обыска, предъ-

явления для опознания, эксгума-

ции. Этико-психологические осо-

бенности общения с потерпевшим 

и его родственниками. Этика про-

ведения допроса; формы неэтич-

ного поведения в профессиональ-

ной деятельности следователя. 

Нравственные основы допроса 

несовершеннолетних. Этичность 

К, С, РП 
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используемых следователем так-

тических приемов. Нравственная 

проблема собирания доказа-

тельств, оправдывающих подозре-

ваемого, обвиняемого. Взаимоот-

ношения следователя с коллегами. 

Требования нравственности к сле-

дователю и дознавателю во внес-

лужебное время. 

5. История возникновения и разви-

тия теории межкультурной ком-

муникации. Межкультурная ком-

муникация и коммуникативная 

компетенция Лингвистический 

аспект коммуникации. Судебная 

коммуникация. 

История межкультурной комму-

никации. Становление межкуль-

турной коммуникации и ее место в 

системе наук о человеке. Связь 

межкультурной коммуникации с 

другими науками. Лингвистиче-

ское, психологическое и социоло-

гическое направления исследова-

ния. Соотношение понятий «ком-

муникация» и «общение». Различ-

ные подходы к проблеме. Функ-

ции, формы, стили, манера обще-

ния. Лингвистический аспект 

коммуникации. Разновидности 

коммуникаций. Межличностные, 

массовые и специализированные 

коммуникации. Судебная комму-

никация как вид специализиро-

ванной коммуникации. 

К, Р, РП, С 

6. Прагматический и герменевтиче-

ский аспекты межкультурной 

коммуникации в профессиональ-

ной сфере 

1. Антропоцентрический подход в 

изучении речевой коммуникации. 

2. Понятия «коммуникативная си-

туация», «речевой акт», «диалог», 

«дискурс», «текст» в прагматике 

юридических текстов. 

3. Проблемы диалогической речи в 

аспекте лингвистической прагма-

тики юридического текста. 

4. Функциональный подход к ис-

следованию диалогической речи в 

профессиональной деятельности 

юриста  

К, Р, РП, С 

7. 
Язык и культура в межкультур-

ной коммуникации. Языковые 

единицы как хранители культур-

ной информации.   

Взаимоотношение языка и культу-

ры. Три подхода. Субкультуры. 

Гипотеза лингвистической отно-

сительности Сепира-Уорфа. Типо-

логия коммуникативных неудач в 

межкультурной коммуникации. 

Причины коммуникативных не-

удач. Классификация коммуника-

тивных неудач в межкультурной 

коммуникации. Межкультурные 

конфликты и пути их преодоле-

К, Р, РП, С 
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ния. Проблема прецедентности. 

Прецедентные имена. Прецедент-

ные высказывания 

8. 
Виды и формы межкультурной 

коммуникации в профессиональ-

ной деятельности юриста 

 Виды межкультурной коммуни-

кации. Вербальная коммуникация. 

Ее формы. Коммуникативные сти-

ли. Невербальная коммуникация. 

Невербальные средства коммуни-

кации. Кинесика. Такесика. Сен-

сорика. Хронемика. Окулистика. 

Проксемика. Паравербальная 

коммуникация. Интонация, тембр, 

тональность, ритм, дефекты речи и 

т.п. Формы межкультурной ком-

муникации. Международная бесе-

да. Международное совещание. 

Международные переговоры. 

Публичное выступление 

К, Р, РП, С 

Примечание: Р − написание реферата, РП – написание реферата с презентацией, С − сообще-

ние, К – коллоквиум. 

При изучении дисциплины могут применяться элементы электронного обучения, ди-

станционные образовательные технологии в соответствии с ФГОС ВО. 

2.3.5 Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

2.3.6. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

№  Вид СРС 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по 

выполнению самостоятельной работы  

 

1 2 3 

1 Проработка учебного 

(теоретического) мате-

риала 

Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплин кафедры криминалистики и правовой информатики, в 

том числе по организации самостоятельной работы студентов, 

утвержденные кафедрой криминалистики и правовой инфор-

матики, протокол № 11 от 11 апреля 2022 г. 

2 Подготовка реферата с 

презентацией 

Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплин кафедры криминалистики и правовой информатики, в 

том числе по организации самостоятельной работы студентов, 

утвержденные кафедрой криминалистики и правовой инфор-

матики, протокол № 11 от 11 апреля 2022 г. 

3 

 

 

 

 

Выполнение реферата,  

сообщения 

Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплин кафедры криминалистики и правовой информатики, в 

том числе по организации самостоятельной работы студентов, 

утвержденные кафедрой криминалистики и правовой инфор-

матики, протокол № 11 от 11 апреля 2022 г. 
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4 Подготовка и проведе-

ние коллоквиума 

Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплин кафедры криминалистики и правовой информатики, в 

том числе по организации самостоятельной работы студентов, 

утвержденные кафедрой криминалистики и правовой инфор-

матики, протокол № 11 от 11 апреля 2022 г. 

5 Подготовка к текущему 

контролю 

Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплин кафедры криминалистики и правовой информатики, в 

том числе по организации самостоятельной работы студентов, 

утвержденные кафедрой криминалистики и правовой инфор-

матики, протокол № 11 от 11 апреля 2022 г. 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

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, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучаю-

щихся. 

 

3. Образовательные технологии  

 

При изучении дисциплины «Профессиональная этика и межкультурная коммуникация 

в юриспруденции», наряду с традиционной формой, применяются следующие формы прове-

дения лекционных занятий: лекция-визуализация (основное содержание лекции представлено 

в образной форме: рисунках, графиках, схемах и т.д.), проблемная лекция (при изложении 

материала указывается на противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, которые 

необходимо решить), моделирование профессиональных ситуаций (решение задач). 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация кон-

сультаций с использованием электронной почты и электронной образовательной среды уни-

верситета. 

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных дости-

жений обучающихся по программе учебной дисциплины «Профессиональная этика и меж-

культурная коммуникация в юриспруденции». 

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля в форме рефератов, рефератов с презентацией, сообщений, коллоквиумов по теме 

и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачёту. 

 

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

№ Код и наиме- Результаты обучения Наименование оценочного средства 
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п/

п 

нование инди-

катора Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация 

1  

ИОПК-2.1. 

Имеет сфор-

мированное 

представление 

о ценностных 

и этических 

основах про-

фессионально-

служебной де-

ятельности 

ИОПК-2.1.З-1. Знает 

систему ценностных и 

этических основ про-

фессионально-

служебной деятельности 

ИОПК-2.1.У-1. Умеет 

соотносить свое поведе-

ние при осуществлении 

профессионально-

служебной деятельности 

с ее ценностными и эти-

ческими основами 

Вопросы для коллоквиу-

ма, подготовка реферата, 

реферата с презентацией, 

сообщения 

Вопрос на зачё-

те: 13-17, 29-36, 

40-44, 51-58, 

86-90 

 

2  

ИОПК-2.2. 

Выявляет и 

анализирует 

мировоззрен-

ческие, соци-

альные и лич-

ностно-

значимые про-

блемы, влия-

ющие на фор-

мирование 

ценностных, 

этических ос-

нов професси-

онально-

служебной де-

ятельности 

ИОПК-2.2.З-1. Облада-

ет комплексом знаний 

относительно мировоз-

зренческих, социальных 

и личностно-значимых 

проблем, влияющих на 

формирование ценност-

ных, этических основ 

профессионально-

служебной деятельности 

ИОПК-2.2.У-1. Умеет 

выявлять и анализиро-

вать и квалифицирован-

но разрешать мировоз-

зренческие, социальные 

и личностно-значимые 

проблемы, влияющие на 

формирование ценност-

ных, этических основ 

профессионально-

служебной деятельности 

Вопросы для коллоквиу-

ма, подготовка реферата, 

реферата с презентацией, 

сообщения 

Вопрос на зачё-

те: 1-12, 21-24, 

37, 38, 59-74, 

83-85 

 

3  

ИОПК-2.3. 

Находит опти-

мальное реше-

ние соответ-

ствующих 

проблем для 

беспрепят-

ственной реа-

лизации про-

фессионально-

служебной де-

ятельности в 

соответствии с 

установлен-

ными нормами 

и правилами 

ИОПК-2.3.У-1. Умеет 

находить квалифициро-

ванное решение миро-

воззренческих, социаль-

ных и личностно-

значимых проблем в це-

лях беспрепятственной 

реализации профессио-

нально-служебной дея-

тельности в соответ-

ствии с установленными 

нормами и правилами 

Вопросы для коллоквиу-

ма, подготовка реферата, 

реферата с презентацией, 

сообщения 

Вопрос на зачё-

те: 18-20, 27, 

28, 45-50, 75-82 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тема 1 «Профессиональная этика юриста: нравственные основы. Категории эти-

ки» 

1. Значение самодисциплины и самообразования при исполнении юристом профессио-

нальных обязанностей. Укрепление доверия общества к юристам при соблюдении ими норм 

профессиональной морали. 

2. Нравственные основы поведения человека.  

3. Основные категории этики: справедливость, нравственный долг, честь, достоинство.  

4. Особенности нравственного поведения и оценки человека в зависимости от особен-

ностей его личности, характера и постоянной (профессиональной) деятельности, а также со-

циального окружения.  

5. Признаки отдельных видов профессиональной этики. Нравственные принципы и мо-

ральные законы, существующие в обществе как критерии принятия решения юристом-

профессионалом. 

6. Этика и философия. Всеобщий диалектический метод познания и его роль в этике. 

7. Насколько верным является выражение «цель оправдывает средства»? Можно ли до-

биваться благой цели безнравственными средствами? Проиллюстрируйте свое мнение при-

мерами. 

8. Коллективизм и альтруизм как основные элементы морали. 

9. Современные концепции профессиональной этики. 

10. Справедливость как нравственная и правовая ценность. Ее соотношение с законно-

стью. 

11. Нравственный долг как основание чувства достоинства и чести человека. 

12. Достоинство и честь как неотъемлемые этические и правовые категории личности. 

13. Совесть и ее значение для достижения справедливости и гуманизма. 

14. Категорический императив И. Канта и его значение для реализации ориентирующей 

функции морали. 

15. Моральные ценности и моральные антиценности: содержание и основания диффе-

ренциации. 

 

Темы рефератов, сообщений, рефератов с презентацией:8 

1. Подходы к определению понятия «справедливость». 

2. Идеологическая и мировоззренческая функции морали. 

3. Оценочная функция морали и парадокс моральной оценки. 

4. Свойства морали. 

5. Принципы морали. 

6. Исторические этапы развития этики и их содержание. 

7. Юридическая этика, ее природа и содержание. 

8. Свобода совести, ее содержание и критика концепции. 

9. Нравственный долг юриста и гражданина: соотношение и взаимосвязь. 

10. Власть и мораль в деятельности юриста: проблема их взаимоотношений. 

 

 
8 Количество письменных работ по дисциплине варьируется. Право выбора тематики работ и их количества 

принадлежит обучающимся, но реализуется по согласованию с преподавателем. Однако, в отдельных случаях, 

преподаватель вправе обязать студента выполнить письменную работу того или иного вида по заданной тема-

тике. 
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Тема 2 «Нравственно-правовые конфликты в деятельности юриста. Ответствен-

ность за нарушение юристом профессиональных этических принципов и норм: поня-

тие, виды, механизм реализации» 

1. Юридическая этика как вид профессиональной этики, ее содержание и функции. 

2. Соблюдение нравственных основ юридической профессии как фактор предупрежде-

ния нравственно-правовых конфликтов.  

3. Соотношение целей и средств в юридической деятельности. Особенности профессии 

юриста. Особенности отдельных видов юридических профессий (судьи, нотариуса, адвоката, 

сотрудника правоохранительных органов).  

4. Соотношение права и морали, соотношение права и закона.  

5. Нравственно-правовые конфликты в профессиональной деятельности юриста: юрист 

– клиент; юрист – общество; юрист – государство; юрист – юрист. Проблема нравственного 

выбора юристом варианта поведения в ситуациях противоречия морали и права. Роль кодек-

сов профессиональной этики в предупреждении и разрешении нравственно-правовых кон-

фликтов. 

6. Ответственность как элемент поддержания доверия общества к юридическому сооб-

ществу за нарушение профессиональных этических норм.  

7. Понятие, виды, основания и механизм привлечения юристов к юридической и мо-

ральной ответственности за совершение проступков, нарушающих этические принципы и 

нормы, а также нормы закона.  

8. Виды юридической ответственности, которые исходят из содержания кодексов про-

фессиональной этики юридических профессий. Характер дисциплинарной ответственности и 

основные виды дисциплинарных взысканий, предусмотренные профессиональными этиче-

скими кодексами.  

9. Механизм привлечения юриста к дисциплинарной ответственности за нарушение 

профессиональных этических норм: принципы, субъекты, обстоятельства, учитываемые при 

дисциплинарном производстве. 

10. Особенности привлечения к дисциплинарной ответственности отдельных категорий 

юристов (государственных гражданских служащих, сотрудников правоохранительных орга-

нов, прокурорских работников, адвокатов, нотариусов, судей). 

11. Следует ли разделять право и закон? Какие естественно-правовые взгляды могут 

быть отнесены к числу этических норм? 

12. Как должен поступать юрист, если прямое предписание закона противоречит его 

представлениям о морали? Какие ситуации подтверждают избранную точку зрения? 

13. Конфликт интересов как вид нравственно-правовых конфликтов. 

14. Присяга как нравственная основа публичного принятия на себя требований нрав-

ственного долга. Моральные и правовые последствия принятия присяги. 

15. Перечислите меры дисциплинарной ответственности, предусмотренные профессио-

нальными этическими кодексами России. Дисциплинарная ответственность представителей 

юридических профессий как требование профессиональной этики к ним. 

 

Темы рефератов, сообщений, рефератов с презентацией: 

1. Соотношение морали и права. 

2. Конфликт интересов у государственного служащего как нравственная проблема. 

3. Сущность нравственно-правового конфликта и способы их преодоления. 

4. Несообщение о готовящемся преступлении как нравственно-правовая проблема. 

5. Укрывательство преступлений как нравственно-правовая проблема. 

6. Соотношение дисциплинарной и моральной ответственности юриста. 

7. Моральная ответственность юриста и гражданина. 

8. Утрата доверия (и механизм его осознания) как вид моральной и правовой оценки 

деятельности. 

9. «Круговая порука» и ее нравственная оценка в коллективе и в обществе. 
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10. Доносительство или надлежащее информирование руководства в служебном кол-

лективе? Нравственные и правовые оценки, критерии разграничения. 

11. Нравственная и правовая оценка поступка и личности юриста при привлечении его 

к дисциплинарной ответственности. 

 

Тема 3 «Нравственное значение конституционных норм и принципов уголовного 

судопроизводства, нравственное значение оперативно-розыскной деятельности» 

1. Конституционные нормы о правосудии и правоохранительной деятельности и 

их нравственное значение? Какие нравственные ценности и идеалы они отстаивают? 

2. Нормы закона и их нравственное значение в укреплении доверия общества к 

правоприменителям. Значение самообразования юристов для понимания нравственных основ 

законодательства.  

3. Конституционные нормы о правах и свободах человека и гражданина как мо-

ральная ценность. Конституционные нормы о правосудии и правоохранительной деятельно-

сти как отражение принципа справедливости в общественном сознании. Требования Консти-

туции РФ к судьям.  

4. Значение ст. 51 Конституции Российской Федерации для правосудия и нрав-

ственная проблема свидетельского иммунитета.  

5. Принципы уголовного судопроизводства, их юридическое и нравственное со-

держание.  

6. Достижение истины как нравственная цель расследования преступлений и со-

отнесение этой цели с назначением уголовного судопроизводства.  

7. Принципы презумпции невиновности, состязательности сторон и свободы 

оценки доказательств и их нравственное содержание. 

8. Соблюдение закона и нравственности как основной элемент установления до-

верия представителей общества к оперативным сотрудникам. Самодисциплина сотрудника и 

ее значение для осуществления оперативно-розыскной деятельности.  

9. Научные и этические основы оперативно-розыскной деятельности.  

10. Источники оперативно-розыскной этики.  

11. Этичность негласных оперативно-розыскных мероприятий и требования к их 

производству.  

12. Проблема соотнесения целей и средств при избрании и производстве опера-

тивно-розыскных мероприятий. Соотношение провокации преступления и оперативного экс-

перимента.  

13. Нравственное значение института конфиденциального сотрудничества с орга-

нами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Закон и нравственность в 

оперативно-розыскной деятельности, роль суда в обеспечении конституционных прав граж-

дан при проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

14. Человек, его права и свободы как высшая ценность и «человек – существо со-

циальное»: место общественных и государственных интересов в реализации данной пара-

дигмы. 

15. Совесть и долг в механизме оценки доказательств судом. 

16. Законность, обоснованность и справедливость приговора суда как нравственная 

цель правосудия.  

 

Темы рефератов, сообщений, рефератов с презентацией: 

1. Нравственное значение положения ст. 51 Конституции РФ и проблемы ее реализа-

ции в расследовании преступлений. 

2. Свидетельский иммунитет священнослужителей: нравственно-правовой аспект. 

3. Установление истины по уголовному делу или реализация принципа состязательно-

сти? Нравственные и правовые проблемы. 

4. Правовая формула «один свидетель – не свидетель» и ее нравственное значение. 
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5. Право на оплату квалифицированной юридической помощи за счет средств госу-

дарства: нравственное значение. 

6. Честь и достоинство человека как нравственное содержание презумпции невинов-

ности. 

7. Реализация принципа состязательности сторон на этапе предварительного рассле-

дования и в суде: нравственная сторона. 

8. Нравственная проблема соотношения целей и средств в оперативно-розыскной дея-

тельности. 

9. Субъект оперативно-розыскной деятельности, его профессиональные и нравствен-

ные качества. 

10. Возможность осуществления провокации преступления как нравственная проблема 

оперативно-розыскной деятельности, ее соотношение с оперативным эксперимен-

том и критерии разграничения. 

11. Нравственная проблема выбора средств оперативно-розыскного воздействия на ли-

цо, в отношении которого проводятся оперативно-розыскные мероприятия. 

12. Использование помощи лиц, негласно сотрудничающих с органами, осуществляю-

щими оперативно-розыскную деятельность: нравственно-правовые аспекты. 

 

Тема 4 «Профессиональная этика судьи» 

1. Установление доверия к судьям со стороны общества и роль судейской этики в этом. 

Какие нравственные принципы определяют характер этических норм, обязательных для 

судьи в ходе осуществления своей профессиональной деятельности? 

2. Самодисциплина и самообразование судьи как основа нравственного характера своей 

деятельности. Особенности профессии судьи. 

3. Источники, содержащие профессиональные этические нормы и принципы, опреде-

ляющие поведение судьи в ходе осуществления правосудия и во внеслужебное время.  

4. Правила профессионального поведения судьи в ходе осуществления правосудия. 

5. Требования к председателю суда и его заместителям.  

6. Взаимоотношения судьи с представителями средств массовой информации.  

7. Взаимоотношения судьи с работниками аппарата суда. Требования к внеслужебному 

поведению судьи.  

8. Дисциплинарная ответственность судей за нарушение положений Кодекса судейской 

этики: основания и механизм привлечения к ней. 

9. Сравните Кодекс судейской этики 2012 г. и Кодекс судейской этики 2004 г. Каковы 

основные различия между ними? 

10. Судья и закон. «Судья – говорящий закон; закон – немой судья?» 

11. Правила поведения судьи в случае поступления внепроцессуального обращения к 

нему по находящемуся в его производстве делу. 

12. Тайна совещания судей и требования к приговору (решению) суда: нравственные 

критерии осуществления. 

13. Нравственные требования к судье по организации судебного процесса. 

14. Органы судейского сообщества и их роль в реализации механизма привлечения 

судьи к дисциплинарной ответственности. 

15. Порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности и виды дисципли-

нарных взысканий, налагаемых на судей. 

 

Темы рефератов, сообщений, рефератов с презентацией: 

1. Судья: человек или функция? 

2. Pro et Contra избрания или назначения на должность судьи. 

3. Нравственный идеал судьи в обществе. 

4. Нравственная сущность отправления правосудия. Основа содержания судебного 

решения – закон или мораль? 
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5. Проблемы обеспечения независимости и беспристрастности судьи при осуществле-

нии им своих обязанностей. 

6. Анализ современной дисциплинарной практики Квалификационных коллегий судей 

субъектов Российской Федерации: основания наложения на судей дисциплинарных 

взысканий. 

7. Нравственные основы: взаимоотношения судьи с лицами, находящимися в служеб-

ной зависимости от него. 

8. Судья и сеть Интернет. Нравственные и правовые основы защиты судьей своей че-

сти и достоинства. 

 

Тема 5 «Профессиональная этика прокурорских работников и государственных 

гражданских и муниципальных служащих» 

1. Самодисциплина и самообразование прокурорского работника как фактор повыше-

ния доверия к органам прокуратуры со стороны общества. Соблюдение принципов и норм 

профессиональной этики прокурорскими работниками как условие их аттестации занимае-

мой должности.  

2. Нравственные основы деятельности органов прокураторы при осуществлении надзо-

ра за законностью и отдельных его видов.  

3. Виды прокурорского реагирования на нарушения законодательства и их нравствен-

ное значение.  

4. Требования к поведению прокурорских работников, а также к их взаимоотношениям 

с коллегами и органами государственной власти. Нравственное значение дополнительных 

требований к поведению руководителей органов прокуратуры Российской Федерации. 

5. Поддержание государственного обвинения прокурором в суде и нравственные осно-

вы этой деятельности. Этические требования к выступлению государственного обвинителя в 

судебном заседании. 

6. Виды моральной ответственности в соответствии с Кодексом этики прокурорских 

работников. 

7. Соблюдение принципов и норм профессиональной морали государственными слу-

жащими как фактор укрепления доверия к ним со стороны общества.  

8. Самообразование и самодисциплина государственных служащих как требование ко-

декса профессиональной этики.  

9. Типовой кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных граж-

данских служащих и муниципальных служащих как источник профессиональной этики.  

10. Конфликт интересов на государственной службе: причины возникновения, способы 

разрешения. Нравственные основы деятельности государственных и муниципальных служа-

щих.  

11. Рекомендательные правила поведения для государственных и муниципальных слу-

жащих.  

12. Ответственность за нарушение требований профессиональной этики, применяемая к 

государственным и муниципальным служащим. 

13. Нравственное содержание конфликта интересов у государственного служащего. 

14. Антикоррупционные стандарты для государственной и муниципальной службы и 

их нравственно-правовое значение. 

15. Насколько допустимы подарки государственным служащим-юристам в связи с ис-

полнением ими профессиональных обязанностей? 

16. Порядок действий государственного или муниципального служащего при обраще-

нии к нему в целях совершения коррупционного правонарушения? 

17. Требования Типового кодекса этики и служебного поведения к внешнему виду, ма-

нерам, культуре речи и способы их поддержания? 

18. Сущность и причины коррупции. Законодательство о противодействии коррупции. 

19. Меры, принимаемые государством, по искоренению коррупции. 
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Темы рефератов, сообщений, рефератов с презентацией: 

1. Прокурорский работник как эталон государственного служащего Российской Феде-

рации. Нравственный идеал прокурорского работника в обществе. 

2. Защита прав неограниченного круга лиц и государства как нравственная цель дея-

тельности прокурорского работника. 

3. Честь и достоинство прокурорского работника как нравственная ценность. 

4. Морально-нравственные и мотивационные характеристики работника органов про-

куратуры Российской Федерации. 

5. Нравственные качества прокурорского работника при осуществлении им надзора за 

исполнением законодательства Российской Федерации. 

6. Власть и мораль в деятельности юриста и государственного (муниципального) слу-

жащего: проблема их взаимоотношений. 

7. Нравственный идеал государственного муниципального служащего в обществе. 

8. Международный кодекс поведения государственных должностных лиц от 12 декаб-

ря 1996 г.: нравственная сущность и правовое значение. 

9. Злоупотребление, превышение и неисполнение профессиональных обязанностей 

государственным (муниципальным) служащим как нравственная проблема обще-

ства. 

10. Соотношение морального и материального для государственного (муниципального) 

служащего. 

11. Государственная служба и предпринимательская деятельность: нравственные про-

блемы регулирования взаимодействия. 

 

Тема 6 «Профессиональная этика следователей и дознавателей» 

1. Факторы, укрепляющие доверие к следователям и дознавателям со стороны обще-

ства. 

2. Роль самообразования и самодисциплины для профессионального исполнения своих 

профессиональных обязанностей.  

3. Профессиональная следственная этика. Типичные уголовные дела и профессиональ-

но-этические модели поведения следователя при их расследовании.  

4. Этические проблемы работы следователя с понятыми, со свидетелями; этические 

требования при проведении отдельных следственных действий; нравственные принципы 

проведения осмотра места происшествия, обыска, предъявления для опознания, эксгумации. 

5. Этико-психологические особенности общения с потерпевшим и его родственниками.  

6. Этика проведения допроса; формы неэтичного поведения в профессиональной дея-

тельности следователя. 

7. Нравственные основы допроса несовершеннолетних. 

8. Этичность используемых следователем тактических приемов. 

9. Нравственная проблема собирания доказательств, оправдывающих подозреваемого, 

обвиняемого. 

10. Взаимоотношения следователя с коллегами. 

11. Требования нравственности к следователю и дознавателю во внеслужебное время. 

12. Проблема собирания следователями доказательств, оправдывающих обвиняемого. 

13. Нравственный аспект избрания следователем мер процессуального принуждения в 

отношении подозреваемого, обвиняемого. 

14. Процессуальные документы следователя, нравственные и правовые требования к их 

составлению и использованию в доказывании. 

 

Темы рефератов, сообщений, рефератов с презентацией: 

1. Следователь как образец неподкупности, моральной чистоты и скромности. Нрав-

ственные ценности следователя. Нравственный идеал следователя в обществе. 
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2. Нравственные средства обеспечения руководителем следственного органа благо-

приятного морально-психологического климата в служебном коллективе. 

3. Обвинительный уклон в расследовании, его причины и нравственное значение. 

4. Проблемы использования следователем методов одорологии, гипноза и полиграфа в 

расследовании преступлений. 

5. Допустимое и недопустимое воздействие следователя на участников расследования. 

6. Этичность тактического приема как критерий допустимости доказательства. 

7. Нравственные основы взаимодействия следователя и защитника обвиняемого. 

8. Нравственные проблемы при производстве обыска. 

9. Нравственные проблемы проведения освидетельствования лица. 

10. Нравственные проблемы при производстве допроса и очной ставки. 

11. Нравственные проблемы производства эксгумации и осмотра трупа. 

12. Нравственные проблемы предъявления для опознания живых лиц, предметов, жи-

вотных, трупов. 

 

Тема 7 «Профессиональная этика адвокатов и нотариусов»  

1. Установление доверия как основа деятельности адвоката. Соблюдение профессио-

нальных этических норм как основа доверия к адвокату.  

2. Самообразование и самодисциплина адвокатов, и их значение для профессиональной 

деятельности.  

3. Особенности профессии адвоката. Источники, содержащие профессиональные эти-

ческие нормы и принципы, определяющие поведение адвоката в ходе осуществления адво-

катской деятельности и во внеслужебное время. Чем обусловлено существование большого 

количества правил, касающихся поведения адвоката в отношении своих коллег? Назовите 

эти правила и объясните их нравственную сущность. 

4. Правила профессионального поведения адвоката по характеру отношений (адвокат – 

доверитель, адвокат – общество, адвокат – государство, адвокат – адвокат) и по связи с пору-

чением (в части принятия поручения, исполнения поручения, прекращения поручения).  

5. Требования к адвокату для сохранения профессиональной тайны.  

6. Принцип «Закон и нравственность выше воли доверителя». Стандарт осуществления 

адвокатом защиты по уголовным делам и его нравственная сущность. Принципы осуществ-

ления защиты. 

7. Этический смысл защиты прав и законных интересов граждан.  

8. Правила внеслужебного поведения адвоката.  

9. Дисциплинарная ответственность адвокатов: основания и порядок привлечения.  

10. Соблюдение профессиональных этических норм нотариусами как один из элемен-

тов доверия к нему общества.  

11. Каковы заповеди Международного Союза Нотариата? Чем они обусловлены и для 

каких целей сформулированы? Принципы российского нотариата. Профессиональная тайна 

нотариуса как основа доверия к нему. Требования по сохранению нотариусом профессио-

нальной тайны и возможности ее реализации. 

12. Самодисциплина нотариуса и условия ее поддержания. Особенности профессии но-

тариуса. Источники, содержащие профессиональные этические нормы и принципы, опреде-

ляющие поведение нотариуса в ходе осуществления профессиональной деятельности и во 

внеслужебное время.  

13. Правила профессионального поведения нотариуса при совершении нотариальных 

действий.  

14. Правила внеслужебного поведения нотариуса.  

15. Виды дисциплинарных проступков нотариуса и порядок наложения.  

16. Меры поощрения нотариусов. 

 

Темы рефератов, сообщений, рефератов с презентацией: 
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1. Истина и ложь в профессиональной деятельности адвоката. «Ложь разрушает ду-

шу»? Существует ли «ложь во благо» для адвоката? 

2. Этика взаимоотношений адвоката и доверителя. «Доверитель мой – враг мой?» 

3. Профессиональная тайна адвоката, ее хранение и использование. 

4. Нравственное значение принципа «закон и нравственность выше воли доверителя». 

5. Этикет адвоката в судебном процессе и в быту. 

6. Этикет адвоката в социальных сетях. 

7. Нравственные основы оказания адвокатом бесплатной юридической помощи. 

8. Адвокатская деятельность: предпринимательство или оказание помощи? 

9. Традиции российской присяжной адвокатуры (1864 – 1917 гг.) 

10. Нотариат как институт предотвращения гражданско-правовых споров и его нрав-

ственное значение. 

11. Соотношение нотариата и медиации: нравственный аспект. 

12. Нравственное значение независимости и беспристрастности нотариуса и способы ее 

достижения. 

13. Нотариальные действия, совершаемые вне нотариальной конторы, и нравственные 

основы их осуществления. 

14. Нравственные основы поведения нотариуса в быту и в социальных сетях. 

15. Нравственные ценности нотариуса. 

 

Тема 8 «Профессиональная этика сотрудников органов внутренних дел, органов 

уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения» 

1. Доверие общества как условие эффективной деятельности органов внутренних дел, 

способы его достижения. 

2. Самодисциплина и самообразование сотрудников как нравственное условие их дея-

тельности. 

3. Особенности профессии сотрудника правоохранительных органов и предъявляемые 

профессиональной моралью требования к ней.  

4. Нравственный долг сотрудников органов внутренних дел.  

5. Требования профессиональной этики к сотрудникам при исполнении ими оператив-

но-служебных задач.  

6. Нравственные основания положений закона о применении и использовании сотруд-

никами огнестрельного оружия, специальных средств и проникновения в жилище граждан. 

7. Этические аспекты пенитенциарной службы и нравственные требования к сотрудни-

кам уголовно-исполнительной системы.  

8. Этика сотрудников органов принудительного исполнения.  

9. Нормы служебного этикета сотрудников правоохранительных органов: требования к 

внешнему виду, манерам поведения в служебное и внеслужебное время, культуре речи при 

исполнении оперативно-служебных задач. 

10. Коррупционно опасное поведение руководителя правоохранительных органов: про-

текционизм, фаворитизм, непотизм (кумовство), кронизм, злоупотребление властью. Суще-

ствуют ли способы их предотвращения и противодействия? 

11. Благоприятный морально-психологический климат в служебном коллективе как ос-

нова эффективной защиты прав граждан органами внутренних дел. Основания его установ-

ления и поддержания. 

12. Этические требования к сотрудникам уголовно-исполнительной системы при ис-

полнении приговоров судов. Нравственные требования по обращению с осужденными к ре-

альному лишению свободы по приговору суда. 

13. Моральный аспект действий сотрудника органа принудительного исполнения по 

выселению семьи должника из жилого помещения. 

14. Нравственная сторона изъятия несовершеннолетних детей у родителя (родителей), 

иного законного представителя. 
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15. Нравственные основы обеспечения безопасности и правопорядка в помещении суда 

и судебном заседании. Основания применения силы к участнику судебного процесса. 

 

Темы рефератов, сообщений, рефератов с презентацией: 

1. Нравственная оценка коррупционно опасного поведения руководителя правоохра-

нительных органов: протекционизм, фаворитизм, непотизм (кумовство), кронизм, 

злоупотребление властью и меры противодействия ему. 

2. «Усмотрение сотрудника органов внутренних дел» и «обоснованное предположение 

сотрудника» как правовое основание ограничения прав и свобод граждан: нрав-

ственный аспект. 

3. Нравственные основы применения сотрудниками органов внутренних дел огне-

стрельного оружия и специальных средств. 

4. Нравственные основы проникновения сотрудниками органов внутренних дел в жи-

лище граждан без решения суда. 

5. Моральные ценности и моральные антиценности сотрудников органов внутренних 

дел. 

6. Применение физического (пытка) и психического (угрозы) насилия как высшая сте-

пень профессиональной деформации и нравственной деградации личности сотруд-

ника правоохранительного органа. 

7. Личная дисциплинированность как одно из основных требований к нравственной 

культуре сотрудников правоохранительных органов. 

8. Категория чести как оценка и признание заслуг сотрудников правоохранительных 

органов перед обществом. 

9. Морально-нравственный портрет сотрудника учреждений уголовно-

исполнительной системы. 

10. Нравственные основы применения сотрудниками уголовно-исполнительной систе-

мы огнестрельного оружия и специальных средств. 

11. Нравственные критерии совершения исполнительных действий, связанных с изъя-

тием принадлежащего должнику имущества. 

12. Моральный аспект действий сотрудников органов принудительного исполнения по 

выселению семьи должника из жилого помещения. 

13. Нравственная сторона изъятия сотрудниками органов принудительного исполнения 

детей по решению суда у родителя (родителей), иного законного представителя. 

14. Нравственные основы обеспечения безопасности и правопорядка в помещении суда 

и судебном заседании. Основания применения силы к участнику судебного процес-

са. 

 

Тема 9 «История возникновения и развития теории межкультурной коммуника-

ции. Межкультурная коммуникация и коммуникативная компетенция» 

1. История возникновения теории межкультурной коммуникации. 

2. Развитие теории межкультурной коммуникации в эпоху глобализма. 

3. Понятие межкультурной коммуникации. Объект, предмет и методы исследования. 

4. Связь межкультурной коммуникации с другими науками. Лингвистическое, психоло-

гическое и социологическое направления исследования. 

5. Место межкультурной коммуникации в составе иных коммуникаций. 

6. Понятие коммуникации, теория деятельности как методологическая основа теории 

коммуникации. 

7. Соотношение понятий «коммуникация» и «общение». Различные подходы к пробле-

ме. Функции, формы, стили, манера общения.  

8. Судебная коммуникация как разновидность специализированной коммуникации. 

 

Темы рефератов, сообщений, рефератов с презентацией: 
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1. Основные понятия и подходы к изучению межкультурной коммуникации. 

2. Лингвистический аспект коммуникации. Коммуникативный процесс: производство, 

мультипликация, распространение, прием, распознавание, использование информации. 

3. Прохождение информации по элементам коммуникативной системы. 

4. Обеспечение процесса коммуникации. Общение как коммуникативный процесс. 

5. Типы, виды, формы и модели коммуникации. 

6. Особенности возникновения и развития межличностной и массовой коммуникаций. 

7. Специализированные коммуникации. Электронные интерактивные коммуникации. 

8. Специализированные коммуникации. Офисная коммуникация. 

9. Специализированные коммуникации. Коммуникация в учреждениях. Судебная ком-

муникация. 

 

Тема 10 «Прагматический и герменевтический аспекты межкультурной комму-

никации» 

1. Антропоцентрический подход в изучении речевой коммуникации. 

2. Понятия «коммуникативная ситуация», «речевой акт», «диалог», «дискурс», «текст» 

в прагматике юридических текстов. 

3. Проблемы понимания диалогической речи в аспекте лингвистической прагматики 

юридического текста. 

4. Функциональный подход к исследованию понимания диалогической речи в профес-

сиональной деятельности юриста 

 

Темы рефератов, сообщений, рефератов с презентацией: 

1. Прагматический подход к изучению юридического текста. 

2. Герменевтика юридического текста. 

3. Юридическая диалогика. 

 

Тема 11 «Язык и культура в межкультурной коммуникации. Языковые единицы 

как хранители культурной информации» 

1. Культура и ее разновидности. 

2. Типы восприятия межкультурных различий. 

3. Взаимоотношение языка и культуры. Три подхода. Субкультуры. 

4. Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа. 

5. Типология коммуникативных неудач в межкультурной коммуникации. Причины ком-

муникативных неудач. Классификация коммуникативных неудач в межкультурной комму-

никации. 

6. Межкультурные конфликты и пути их преодоления. 

7. Проблема прецедентности. Прецедентные имена. Прецедентные высказывания. 

 

Темы рефератов, сообщений, рефератов с презентацией: 

1. Специфика взаимодействия языка и культуры. 

2. Коммуникативные неудачи в межкультурной коммуникации. 

3. «Культурный шок» в освоении «чужой» культуры. Модель освоения «чужой» культу-

ры М. Беннета. 

4. Механизм освоения «чужой» культуры. Эквивалентность слов, понятий, реалий. Клас-

сификация реалий. 

5. Эквивалентная лексика. Понятие и термин «реалия»/безэквивалентная лекси-

ка/экзотизмы/лакуны. 

6. Сущность и содержание понятий «конфликт». Функции и виды конфликта. 

7. Причины конфликтов в профессиональной коммуникации. 

8. Динамическая модель конфликта в профессиональной коммуникации. 

9. Проблема прецедентности в межкультурной коммуникации. 
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Тема 12 «Виды и формы межкультурной коммуникации в профессиональной дея-

тельности юриста» 

1. Виды межкультурной коммуникации. Дайте общую характеристику. 

2. Вербальная коммуникация. Ее формы. Коммуникативные стили. 

3. Невербальная коммуникация. Дайте общую характеристику. 

4. Невербальные средства коммуникации. Кинесика. Такесика. Сенсорика. Хронемика. 

Окулистика. Проксемика.  

5. Паравербальная коммуникация. Интонация, тембр, тональность, ритм, дефекты речи 

и т.п.  

6. Формы межкультурной коммуникации. Дайте общую характеристику. 

7. Международная беседа в профессиональной сфере коммуникации. 

8. Международное совещание в профессиональной сфере коммуникации. 

9. Международные переговоры в профессиональной сфере коммуникации. 

10.. Публичное выступление в профессиональной сфере коммуникации. 

 

Темы рефератов, сообщений, рефератов с презентацией: 

1 Особенности вербальной коммуникации в профессиональной деятельности. 

2 Структура и функции невербальной коммуникации в профессиональной сфере. 

3 Роль поз, мимики и жестов в профессиональной коммуникации. 

4. Паравербальная коммуникация в профессиональной сфере общения. 

5 Формы деловой коммуникации в профессиональной сфере общения. 

 

Критерии оценки коллоквиума, реферата, сообщения, реферата с презентацией 

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

ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по теме, доказа-

тельно раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается структура и логи-

ческая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

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

ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ структурирован и логичен, изложен научным 

языком с использованием профессиональной терминологии. Могут быть допущены 2–3 не-

точности или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью преподава-

теля. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при недостаточно полном и недостаточно 

развернутом ответе. Логика и последовательность изложения нарушены. Допущены ошибки 

в раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. В от-

вете отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при несоответствии ответа заданному 

вопросу, использовании при ответе ненадлежащих нормативных и иных источников, когда 

ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретиза-

ция и доказательность изложения. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа обучающегося. 

Варианты тестов для проверки остаточных знаний обучающихся по дисциплине 

«Профессиональная этика и межкультурная коммуникация в юриспруденции» 

 

Тест 1 «Профессиональная этика и межкультурная коммуникация в юриспруденции» 

 

1. Научные основы этики определяют, что: 
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□ категорий этики не существует       □ одноплановых явлений в этике не существует 

□ всеобщий закон борьбы противоположностей в этике не действует 

2. Собственная оценка человеком своего бескомпромиссного следования им нормам нрав-

ственного идеала и выполнения требований нравственного долга, образует этическую кате-

горию: 

□ справедливость     □ честь      □ достоинство 

3. Термин «нравственность» представляет собой: 

□ особую форму общественного сознания    □ вид контроля за исполнением моральных норм 

□ практическую воплощенность норм морали 

4. Нормы права, отличаются от норм морали тем, что: 

□ входят в систему социальных норм      □ поддерживаются государственным принуждением 

□ распространяются на все сферы общественных отношений 

5. Концепцию «категорического императива» в этике, впервые предложил: 

□ Аристотель     □ И. Кант      □ Б. Спиноза 

6. Функцией морали, из приведенных ниже, является: 

□ антропологическая   □ метафизическая    □ мировоззренческая 

7. [...] функция морали обосновывает нравственное значение принимаемых государством 

(классом, социальной группой) политических, экономических, правовых решений: 

□ идеологическая      □ мотивационная     □ оценочная 

8. Нравственное требование к человеку претерпеть негативные последствия за совершенное 

им деяние, образует этическую категорию: 

□ ответственность     □ нравственный долг     □ справедливость 

9. Адвокат не вправе в своей деятельности: 

□ навязывать свою помощь лицам и привлекать их в качестве доверителей путем использо-

вания личных связей с работниками судебных и правоохранительных органов, обещанием 

благополучного разрешения дела и другими недостойными способами 

□ обжаловать приговор суда по просьбе своего подзащитного 

□ занимать по делу позицию, противоположную позиции доверителя, когда адвокат-

защитник убежден в наличии самооговора своего подзащитного 

10. В соответствии с Кодексом профессиональной этики адвокатов 2003 г., обстоятельствами 

выше воли доверителя, которыми должен руководствоваться адвокат, выступают: 

□ закон и нравственность 

□ сумма гонорара адвокату, предложенная противоположной стороной по делу, большая чем 

та, которую внес доверитель 

□ освещение хода судебного процесса средствами массовой информации 

11. Основоположником теории межкультурной коммуникации считается: 

□ Виктор Франкл    □ Фредерик Перлз    □ Эдвард Холл 

12. Социально обусловленным процессом передачи и восприятия информации как в межлич-

ностном, так и в массовом общении по разным каналам при помощи различных вербальных 

и невербальных средств, является: 

□ коммуникация      □ дискуссия      □ диалогика 

13. Теория межкультурной коммуникации включает в себя следующие направления: 

□ психологическое, социологическое, лингвистическое      □ философское, лингвистическое 

□ техническое, социологическое 

14. Группа ценностей, которые совпадают и по характеру оценок, и по содержанию, среди 

большинства мировых культур, называются: 

□ комплексные      □ общечеловеческие (универсальные)     □ структурированные 

15. Прагматическая функция межкультурной коммуникации: 

□ регламентирует поведение и деятельность участников коммуникации, координирует их 

совместные действия    □ формирует и развивает культурные навыки взаимоотношения лю-

дей 
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□ служит для обмена сообщениями, мнениями, замыслами, решениями между коммуникан-

тами 

16. Коммуникация, заключающаяся в соблюдении и выполнении социально установленных 

форм поведения, называется: 

□ аффективно-оценочной       □ рекреативной       □ ритуальной 

17. Физическое, социальное, историческое, психологическое и культурное окружение, в ко-

тором проходит процесс коммуникации, называется: 

□ стиль        □ контекст        □ режим 

18. Основой паравербальной коммуникации выступают: 

□ умение правильно интерпретировать визуальную информацию 

□ тональные и тембровые особенности языка и их использование в культуре 

□ многократное повторение однообразных жизненных ситуаций, закрепляемых в сознании 

людей в виде схем и моделей 

19. Основными стратегиями аккультурации выступают: 

□ ассимиляция, сепарация, маргинализация, интеграция 

□ компиляция, акцентуация, демаркация, интеграция   □ ассимиляция, сепарация, маргинали-

зация 

20. Значение и роль прикосновений при общении изучает: 

□ кинесика       □ окулистика       □ такесика 

 

Тест 2 «Профессиональная этика и межкультурная коммуникация в юриспруденции» 

 

1. Одним из видов дисциплинарного взыскания за совершение аморального проступка адво-

катом, запрещенного Кодексом профессиональной этики адвокатов 2003 г., является: 

□ выговор     □ строгий выговор       □ прекращение статуса адвоката 

2. Принципом российского нотариата выступает: 

□ осуществляй предварительное расследование преступлений в соответствии с требованиями 

закона        □ руководствуйся гуманностью и уважением к человеку 

□ применяй огнестрельное оружие и специальные средства в случае крайней необходимости 

3. Не является обязанностью нотариуса: 

□ повышать свою квалификацию, следить за изменениями законодательства 

□ сохранять тайну совершения нотариального действия 

□ осуществлять нотариальное обслуживание только граждан, проживающих вне пределов 

закрепленного за ним нотариального округа 

4. В служебной деятельности прокурорский работник обязан: 

□ принимать меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов 

□ пользоваться свободой слова, вероисповедания, правом на участие в ассоциациях, объеди-

нениях и общественной деятельности 

□ обсуждать деятельность государственных органов и их должностных лиц, способных 

нанести ущерб репутации прокурорского работника или авторитету органа прокуратуры 

5. Мерой воздействия при нарушении прокурорским работником положений Кодекса этики 

прокурорского работника Российской Федерации 2010 г., служит: 

□ понижение в должности государственной службы   □ требование о публичном извинении 

□ лишение классного чина 

6. Одним из принципов профессионального поведения судьи выступает:  

□ принцип активности и наступательности при производстве предварительного расследова-

ния преступлений  

□ принцип следования воле доверителя  

□ принцип компетентности и добросовестности 

7. Основным принципом служебного поведения сотрудника органов внутренних дел, являет-

ся: 
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□ свобода высказывать свое мнение в социальных сетях   □ ставить государственные интере-

сы выше личных    □ возможность беспрепятственно входить в жилище граждан 

8. Судья, имеющий организационно-распорядительные полномочия в отношении других су-

дей (председатель суда, заместитель председателя суда), обязан: 

□ участвовать в мероприятиях, направленных на развитие права, судебной системы и право-

судия 

□ свободно выражать свое мнение, разъяснять правовые мотивы принятых им судебных ре-

шений 

□ обеспечивать равномерное распределение служебной нагрузки среди судей и работников 

аппарата суда 

9. Государственные служащие Следственного комитета Российской Федерации, призваны: 

□ исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансо-

вых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных 

обязанностей 

□ создавать предпосылки для возникновения ситуации провокационного характера с целью 

получения подарка 

□ осуществлять вмешательство в деятельность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, если это не связа-

но с исполнением служебных обязанностей 

10. Государственный служащий Следственного комитета Российской Федерации, наделен-

ный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим государ-

ственным служащим, призван: 

□ направлять молодых специалистов на самые сложные участки работы для совершенство-

вания ими своего профессионального мастерства 

□ принимать меры к тому, чтобы подчиненные государственные служащие не допускали 

коррупционно опасного поведения; своим личным поведением подавать пример честности, 

беспристрастности и справедливости 

□ требовать от подчиненных сотрудников исполнения своих профессиональных обязанно-

стей вне установленного режима рабочего времени 

11. Формой вербальной коммуникации выступает: 

□ проксемика      □ дискуссия      □ сенсорика 

12. Одним из правил предотвращения конфликта в межкультурной коммуникации выступа-

ет: 

□ недостаточное знание языка и непонимание партнера по коммуникации 

□ недопущение при деловом общении спора 

□ наличие тесных и ежедневных отношений между деловыми партнерами 

13. Главными причинами коммуникационных конфликтов организационного характера яв-

ляются: 

□ неточные инструкции, неясная ответственность, постоянные изменения правил и предпи-

саний для участников, перегрузка работой 

□ ярко выраженное своенравие и честолюбие, несговорчивость, карьеризм, низкая адаптив-

ность 

□ соперничество, непризнание способностей других людей, неготовность к компромиссам 

14. Эмпатия, как предпосылка межкультурной коммуникации, означает: 

□ восприятие субъективного мира другого человека так, как если бы сам воспринимающий 

был этим другим человеком 

□ уважение и признание равенства, признание многомерности и многообразия человеческой 

культуры 

□ отражение опыта людей, отражающего общее и повторяющегося в их повседневной прак-

тике 

15. Установкой предвзятого и враждебного отношения к чему-либо, без достаточных для та-

кого отношения оснований или знания, является: 
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□ стереотип       □ толерантность       □ предрассудок 

16. Правило «четырех пунктов» (причина письма; указываются или запрашиваются подроб-

ности или условия; предполагаемые действия адресата или адресанта; заключительная веж-

ливая фраза), свойственно: 

□ англоязычному деловому письму  

□ испаноязычному деловому письму 

□ франкоязычному деловому письму 

17. Совокупность норм, определяющих человеческое поведение и общение, усваиваемых в 

процессе социализации и воспроизводимых людьми в ходе социальных практик, называется: 

□ аккультурация      □ коммуникация     □ культура 

18. Гипотеза лингвистической относимости Сепира-Уорфа (строгий подход) предполагает, 

что: 

□ лингвистические категории ограничивают и определяют когнитивные категории 

□ лингвистические категории причинно зависимы от производительных отношений 

□ лингвистические категории не влияют на уровень когнитивных способностей и никак их не 

ограничивают 

19. Феномен омонимии жестов означает: 

□ жест в конкретной культуре истолковывается, исходя из уровня социализации конкретного 

человека, принадлежащего к этой культуре 

□ один и тот же жест в разных культурах истолковывается одинаково  

□ один и тот же жест в разных культурах имеет разное значение 

20. Невербальной составляющей межкультурной коммуникации с использованием электрон-

ных средств, выступают: 

□ применение аббревиатур (акронимов) 

□ применение единообразных эмотиконов (смайлов) 

□ применение фраз и выражений, предустановленных программами набора текста 

 

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (зачет) 

Перечень вопросов для зачета 

 

1. Этика и её предмет. Значение морали для добросовестного исполнения юристом 

своих профессиональных обязанностей и укрепления доверия к нему со стороны общества. 

2. Философия как методологическая основа профессиональной этики. Соотношение 

этики, морали и нравственности.  

3. Сущность и структура морали.  

4.  Основные функции и принципы морали. 

5. Профессиональная этика и ее содержание. Принцип добросовестного исполнения 

профессиональных обязанностей как основа профессиональной этики юриста. 

6. Основные этапы исторического развития этических учений. 

7. Понятие и содержание основных категорий этики. Нравственное содержание 

правовых норм. 

8. Понятие и сущность морали. Соотношение морали и права. 

9. Понятие, признаки и виды социальных норм. Их иерархия. 

10. Моральное сознание, моральная практика и моральные отношения в деятельности 

юриста. 

11. Понятие и виды профессиональной этики. Соотношение профессиональной этики и 

деонтологии. Значение профессиональной этики. 

12. Юридическая этика как вид профессиональной этики и её содержание. 

13. Нравственное содержание конституционных норм о правосудии и 

правоохранительной деятельности. 

14. Современные концепции профессиональной этики. 

15. Нравственное содержание принципов уголовно-процессуального законодательства. 
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16. Понятие истины. Установление истины по уголовному делу как нравственная цель 

доказывания. 

17. Анализ кодексов профессиональной этики: особенности их содержания и 

нравственно-регулятивная функциональность. 

18. Нравственные основы воздействия следователя на участвующих в деле лиц. 

19. Основные этические компоненты деятельности следователя. 

20. Нравственная сущность процессуальных норм, регулирующих деятельность 

следователя. 

21. Презумпция невиновности как основополагающий принцип уголовного процесса и ее 

нравственное значение. 

22. Научные основы оперативно-розыскной этики. 

23. Сущность и задачи оперативно-розыскной этики. 

24. Оперативно-розыскная этика и практика. 

25. Особенности профессиональной этики сотрудника правоохранительных органов. 

26. Нравственные обязательства сотрудников органов внутренних дел. 

27. Сущность и причины коррупции. 

28. Современные тенденции распространения коррупции в обществе; меры, принимаемые 

государством по её противодействию. 

29. Правила поведения прокурорского работника при осуществлении служебной 

деятельности и вне службы. 

30. Нравственные основы взаимоотношений прокурорских работников и учреждений 

прокуратуры. Ответственность прокурорского работника за нарушение требований Кодекса 

этики прокурорского работника РФ. 

31. Основные правила служебного поведения сотрудика органов принудительного 

исполнения. 

32. Основные принципы и правила служебного поведения сотрудников Федеральной 

службы исполнения наказаний. 

33. Принципы и правила служебного поведения государственных (муниципальных) 

служащих. 

34. Принципы и заповеди Международного Союза Нотариата и их нравственное 

значение. 

35. Морально-этические обязательства нотариуса. 

36. Нравственные основы взаимоотношений нотариуса с физическими и юридическими 

лицами. 

37. Традиции российской присяжной адвокатуры. 

38. Современные тенденции развития адвокатуры, закрепленные в решениях IX и X 

Всероссийских съездов адвокатов в 2017 и 2021 гг. 

39. Нравственные требования, предъявляемые к адвокату для сохранения адвокатской 

тайны и обеспечения доверия к нему со стороны общества. 

40. Дисциплинарное производство в отношении адвоката и виды дисциплинарной 

ответственности в отношении адвокатов. 

41. Нравственные основы поведения судей при осуществлении правосудия и иных 

служебных обязанностей. 

42. Нравственные основы поведения судей во взаимоотношениях с представителями 

средств массовой информации. 

43. Нравственные требования, предъявляемые к поведению судей во внеслужебной 

деятельности. 

44. Дисциплинарное производство в отношении судей и органы судейского сообщества, 

применяющие меры дисциплинарного взыскания к судьям. 

45. Этические аспекты допроса обвиняемого. 

46. Нравственное содержание обыска. 

47. Нравственная сторона организации судебных процессов. 
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48. Нравственные проблемы использования в доказывании научно-технических средств, 

не обозначенных в законе (одорология, гипноз, полиграф). 

49. Нравственные аспекты принципов защиты. 

50. Нравственная обоснованность мер процессуального принуждения. 

51. История возникновения и развитие теории межкультурной коммуникации. 

52. Понятие межкультурной коммуникации. Объект, предмет и методы исследования. 

53. Связь межкультурной коммуникации с другими науками. Лингвистическое, 

психологическое и социологическое направления исследования. 

54. Место межкультурной коммуникации в составе иных коммуникаций. 

55. Понятие коммуникации, теория деятельности как методологическая основа теории 

коммуникации. 

56. Соотношение понятий «коммуникация» и «общение». Различные подходы к 

проблеме. Функции, формы, стили, манера общения.  

57. Судебная коммуникация как разновидность специализированной коммуникации. 

58. Типы, виды, формы и модели коммуникации. Общая характеристика. 

59. Особенности возникновения и развития межличностной и массовой коммуникаций. 

60. Специализированные коммуникации. Электронные интерактивные коммуникации. 

61. Специализированные коммуникации. Офисная коммуникация. 

62. Специализированные коммуникации. Коммуникация в учреждениях. Судебная 

коммуникация. 

63. Прагматический подход к изучению юридического текста. 

64.  Герменевтика юридического текста: проблемы интерпретации. 

65. Юридическая диалогика. Функциональный подход к исследованию понимания 

диалогической речи. 

66. Культура и ее разновидности. 

67. Типы восприятия межкультурных различий. 

68. Взаимоотношение языка и культуры. Три подхода. Субкультуры. 

69. Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа. 

70. Типология коммуникативных неудач в межкультурной коммуникации. Причины 

коммуникативных неудач. 

71. Классификация коммуникативных неудач в межкультурной коммуникации. 

72. Сущность и содержание понятий «конфликт». Функции и виды конфликта. 

73. Причины конфликтов в профессиональной коммуникации. 

74. Динамическая модель конфликта в профессиональной коммуникации. 

75. Межкультурные конфликты и пути их преодоления. 

76. Проблема прецедентности в межкультурной коммуникации. Уровни прецедентности. 

77. Понятие прецедентного феномена. Группы прецендентного феномена. 

78. Прецедентные имена, их денотативное и коннотативное значения. 

79. Прецедентное высказывание. Виды и функции. 

80. Виды межкультурной коммуникации. Общая характеристика. 

81. Вербальная коммуникация. Ее формы. Коммуникативные стили. 

82. Невербальная коммуникация. Структура и функции невербальной коммуникации. 

83. Невербальные средства коммуникации в профессиональной сфере общения. 

84. Роль поз, мимики и жестов в профессиональной коммуникации. 

85. Паравербальная коммуникация в профессиональной сфере общения. 

86. Формы межкультурной коммуникации. Общая характеристика. 

87. Международная беседа в профессиональной сфере коммуникации. 

88. Международное совещание в профессиональной сфере коммуникации. 

89. Международные переговоры в профессиональной сфере коммуникации. 

90. Публичное выступление в профессиональной сфере коммуникации. 

 

Критерии оценивания результатов обучения 
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Ответ на зачёте оценивается одной из следующих оценок: «зачтено», «не зачтено», 

которые выставляются по следующим критериям: 

«Зачтено»: 

• знание основных понятий предмета; 

• умение использовать и применять полученные знания на практике; 

• работа на занятиях семинарского типа; 

• знание основных научных теорий, изучаемых предметом; 

• ответы на вопросы. 

«Не зачтено»:  

• демонстрирует частичные знания по темам дисциплины; 

• незнание основных понятий предмета; 

• неумение использовать и применять полученные знания на практике. 

 

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 воз-

можностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в фор-

мах, 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 учебной литературы, информационных ресурсов и технологий8 

5.1. Нормативные правовые акты и акты судебного толкования: 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. (в ред. от 14.03.2020 г. № 1-ФКЗ) 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type

=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=12.12.1993&a

8=&a8type=1&a1=%CA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8

%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a1

6value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=

&textpres=yes&sort=7&x=74&y=11  

 
8 Преподавателем может быть предложен дополнительный перечень нормативно-правовых актов и актов су-

дебного толкования применительно к отдельным темам дисциплины. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=12.12.1993&a8=&a8type=1&a1=%CA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=yes&sort=7&x=74&y=11
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=12.12.1993&a8=&a8type=1&a1=%CA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=yes&sort=7&x=74&y=11
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=12.12.1993&a8=&a8type=1&a1=%CA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=yes&sort=7&x=74&y=11
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=12.12.1993&a8=&a8type=1&a1=%CA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=yes&sort=7&x=74&y=11
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=12.12.1993&a8=&a8type=1&a1=%CA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=yes&sort=7&x=74&y=11
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=12.12.1993&a8=&a8type=1&a1=%CA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=yes&sort=7&x=74&y=11
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2. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (с изм. и 

доп.) 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000505&a3type=1&a3value=%

D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED&a6=&a6type=1&a

6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=&a8type=1&a

1=%CE+%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E8+%EA%EE%F0

%F0%F3%EF%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&

a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=yes&sort=3&x=67&y=16  

3. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кубанский государственный университет» (новая редакция) // 

https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/ustav_19.02.2019.pdf  

4. Кодекс корпоративной культуры Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный 

университет» // 

https://www.kubsu.ru/sites/default/files/news/kodeks_korporativnoy_kultury_ot_26.03.2021.pdf  

5.2. Учебная литература: 

1. Алексина Т. А.  Деловая этика: учебник для вузов / Т. А. Алексина. Москва: Издательство 

Юрайт, 2021.  384 с.  ISBN 978-5-534-06659-3. // ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. 

URL: https://urait.ru/book/delovaya-etika-469119 

2. Аминов, И.И. Профессиональная этика судебного пристава: учебник / И.И. Аминов, К.Г. 

Дедюхин, А.Р. Усиевич. Москва: Юнити, 2015. 239 с. ISBN: 978-5-238-02546-9. Режим 

доступа: [Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446474 

3. Боголюбова, Н. М.  Межкультурная коммуникация в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / 

Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 253 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01744-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469627 

4. Боголюбова, Н. М.  Межкультурная коммуникация в 2 ч. Часть 2: учебник для вузов / 

Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 263 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01861-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470574 

5. Бутенина, Е. М.  Практикум по межкультурной коммуникации: учебник и практикум для 

вузов / Е. М. Бутенина, Т. А. Иванкова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 184 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14071-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467748  

6. Гузикова, М. О.  Основы теории межкультурной коммуникации: учебное пособие для 

вузов / М. О. Гузикова, П. Ю. Фофанова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 121 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09551-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454632 

7. Колышкина Т. Б.  Деловые коммуникации, документооборот и делопроизводство: учебное 

пособие для вузов / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина.  2-е изд., испр. и доп.  Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. 163 с. ISBN 978-5-534-07299-0. // ЭБС Юрайт [Электронный 

ресурс]. URL: https://urait.ru/bcode/452463  

8. Кони А. Ф.  Нравственные начала в уголовном процессе. Избранные работы / А. Ф. Кони.  

Москва: Издательство Юрайт, 2021.  152 с.  ISBN 978-5-534-07242-6. // ЭБС Юрайт 

[Электронный ресурс]. URL:  https://urait.ru/book/nravstvennye-nachala-v-ugolovnom-processe-

izbrannye-raboty-471870  

9. Лавриненко В. Н.  Деловая этика и этикет: учебник и практикум для вузов / 

В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан; под редакцией В. Н. Лавриненко, 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000505&a3type=1&a3value=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=&a8type=1&a1=%CE+%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E8+%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=yes&sort=3&x=67&y=16
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000505&a3type=1&a3value=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=&a8type=1&a1=%CE+%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E8+%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=yes&sort=3&x=67&y=16
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000505&a3type=1&a3value=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=&a8type=1&a1=%CE+%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E8+%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=yes&sort=3&x=67&y=16
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000505&a3type=1&a3value=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=&a8type=1&a1=%CE+%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E8+%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=yes&sort=3&x=67&y=16
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000505&a3type=1&a3value=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=&a8type=1&a1=%CE+%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E8+%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=yes&sort=3&x=67&y=16
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000505&a3type=1&a3value=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=&a8type=1&a1=%CE+%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E8+%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=yes&sort=3&x=67&y=16
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/ustav_19.02.2019.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/news/kodeks_korporativnoy_kultury_ot_26.03.2021.pdf
https://urait.ru/book/delovaya-etika-469119
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446474
https://urait.ru/bcode/469627
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Л. И. Чернышовой. Москва: Издательство Юрайт, 2021. 118 с. ISBN 978-5-534-08210-4. // 

ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. URL:  https://urait.ru/book/delovaya-etika-i-etiket-469812  

10. Носков И. Ю.  Профессиональная этика юриста: учебник для вузов / И. Ю. Носков.  

Москва: Издательство Юрайт, 2022. 277 с. ISBN 978-5-534-06642-5. // ЭБС Юрайт 

[Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/book/professionalnaya-etika-yurista-473531  

11. Омельченко Н. А.  Этика государственной и муниципальной службы: учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Омельченко. 6-е изд., перераб. и доп.  Москва: Издательство 

Юрайт, 2020.  316 с.  ISBN 978-5-534-01329-0. // ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. 

URL: https://urait.ru/bcode/450055  

12. Панфилова А. П.  Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум 

для вузов / А. П. Панфилова, А. В. Долматов; под общей редакцией 

А. П. Панфиловой. Москва: Издательство Юрайт, 2020.  231 с.  ISBN 978-5-534-04378-5. // 

ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/bcode/450328  

13. Панфилова А. П.  Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум 

для вузов / А. П. Панфилова, А. В. Долматов; под общей редакцией А. П. Панфиловой.  

Москва: Издательство Юрайт, 2020.  258 с.  ISBN 978-5-534-04380-8. // ЭБС Юрайт 

[Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/bcode/451610  

13. Румянцева Е. Е.  Противодействие коррупции: учебник и практикум для вузов / 

Е. Е. Румянцева.  Москва: Издательство Юрайт, 2021.  267 с.  ISBN 978-5-534-00252-2. // ЭБС 

Юрайт [Электронный ресурс]. URL:  https://urait.ru/book/protivodeystvie-korrupcii-470294  

14. Савинков В. И.  Этика государственной службы в схемах: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. И. Савинков, П. А. Бакланов.  Москва: Издательство 

Юрайт, 2021.  148 с. ISBN 978-5-534-08997-4. // ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. URL:  

https://urait.ru/book/etika-gosudarstvennoy-sluzhby-v-shemah-474061  

15. Сорокотягин И. Н.  Профессиональная этика юриста: учебник для вузов / 

И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев.  4-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 

2022. 262 с. ISBN 978-5-534-05401-9. // ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. URL:  

https://urait.ru/book/professionalnaya-etika-yurista-468703  

16. Талынев В. Е.  Профессиональная этика и служебный этикет в полиции России: учебное 

пособие для вузов / В. Е. Талынев. 3-е изд. Москва: Издательство Юрайт, 

2022. 153 с. ISBN 978-5-534-11170-5. // ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. URL:  

https://urait.ru/book/professionalnaya-etika-i-sluzhebnyy-etiket-v-policii-rossii-475761  

17. Таран А. С.  Профессиональная этика юриста: учебник и практикум для вузов / 

А. С. Таран.  Москва: Издательство Юрайт, 2022. 329 с. ISBN 978-5-534-01581-2. // ЭБС 

Юрайт [Электронный ресурс]. URL:  https://urait.ru/book/professionalnaya-etika-yurista-468859  

18. Таратухина, Ю. В.  Деловые и межкультурные коммуникации: учебник и практикум для 

вузов / Ю. В. Таратухина, З. К. Авдеева. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 324 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02346-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469157  

19. Таратухина, Ю. В.  Межкультурная коммуникация. Семиотический подход: учебник и 

практикум для вузов / Ю. В. Таратухина, Л. А. Цыганова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 199 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08259-3. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474618  

20. Чернавин Ю. А. Профессиональная этика и служебный этикет для юриста: учебное 

пособие / В.М. Артемов, Ю.А. Чернавин, М.Ш. Гунибский и др.; отв. ред. Ю.А. Чернавин. 

Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Москва: Проспект, 2019. 328 с. ISBN 978-5-392-28843-4. Режим доступа: [Электронный 

https://urait.ru/book/delovaya-etika-i-etiket-469812
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ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570827  

21. Чернышова Л. И.  Этика, культура и этикет делового общения: учебное пособие для 

вузов / Л. И. Чернышова. Москва: Издательство Юрайт, 2021. 161 с. ISBN 978-5-534-02406-7. 

// ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. URL:  https://urait.ru/book/etika-kultura-i-etiket-delovogo-

obscheniya-469928 

22. Этика государственной и муниципальной службы: учебник и практикум для вузов / 

Е. Д. Богатырев, А. М. Беляев, С. Г. Еремин; под редакцией С. Е. Прокофьева.  Москва: Из-

дательство Юрайт, 2021.  326 с. ISBN 978-5-9916-9205-2. // ЭБС Юрайт [Электронный ре-

сурс]. URL:  https://urait.ru/book/etika-gosudarstvennoy-i-municipalnoy-sluzhby-470229 

24. Юдина, А. И.  Культурная политика: межкультурная коммуникация и международные 

культурные обмены: практическое пособие для вузов / А. И. Юдина, Л. С. Жукова. — 2-е 

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 47 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-11591-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457101 

 

5.3. Периодическая литература: 

1. Юридический вестник Кубанского государственного университета // 

http://urv.kubsu.ru/  

2. Базы данных компании «Ист Вью» http://dlib.eastview.com (Контракт № 50-

АЭФ/44-ФЗ/2020 от 28.12.2020 г. с ООО «ИВИС»), срок доступа с 01.01.2021 по 

31.12.2021 гг. 

3. Электронная библиотека GREBENNIKON.RU https://grebennikon.ru/  (Договор 

№ 2812/2020/4 от 28.12.2020 г. с ООО «Издательский дом «Гребенников»), срок доступа с 

01.01.2021 по 31.12.2021 гг. 

5.4. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

1. ОП (ЭБС) «Юрайт https://urait.ru/. ООО Электронное издательство «Юрайт». 

Договор № 0112/2021/3 от 01 декабря 2021 г., срок доступа 20.01.22 по 19.01.23. 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru. ООО «Директ-

Медиа». Договор № 0112/2021/4 от 01 декабря 2021 г., срок доступа с 01.01.22 по 31.12.22. 

3. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru  ООО «КноРус медиа». Договор № 226-

еп/БЗ/223-ФЗ/2021 от 14 октября 2021 г., срок доступа с 01.01.22 по 31.12.22. 

4. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com  ООО «ЗНАНИУМ». Договор № 

0112/2021/2 от 01 декабря 2021 г., срок доступа с 01.01.22 по 31.12.22. 

5. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/  ООО «ЭБС ЛАНЬ». Договор № 0112/2021/1 

от 01 декабря 2021 г., срок доступа с 01.01.22 по 31.12.22.  

 

Профессиональные базы данных: 

1. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 

2. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке дис-

сертаций Российской государственной библиотеки (РГБ) https://rusneb.ru/ 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

4.  «Лекториум ТВ» http://www.lektorium.tv/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ http://uisrussia.msu.ru 

 

Информационные справочные системы: 

1. Консультант Плюс – справочная правовая система (доступ по локальной 

сети с компьютеров библиотеки). 

2. ГАРАНТ – Справочная Правовая Система (ГАРАНТ). 
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Ресурсы свободного доступа: 

1. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/); 

2. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/; 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/; 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/; 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/); 

6. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина «Об-

разование на русском» https://pushkininstitute.ru/; 

7. Справочно-информационный портал «Русский язык» http://gramota.ru/; 

8. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/; 

9. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/; 

10. Образовательный портал «Учеба» http://www.ucheba.com/; 

 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ: 

1. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru 

2. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и конфе-

ренций http://mschool.kubsu.ru/  

3. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных образова-

тельных технологий http://mschool.kubsu.ru; 

4. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/ 

Электронные образовательные ресурсы кафедры информационных  систем и технологий в 

образовании КубГУ и научно-методического журнала «ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ» 

http://icdau.kubsu.ru/ 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При освоении дисциплины «Профессиональная этика и межкультурная коммуникация 

в юриспруденции» необходимо руководствоваться действующим федеральным и иным зако-

нодательством и разработанными на его основе подзаконными нормативными актами. 

Изучение курса осуществляется в тесном взаимодействии с другими юридическими и 

общественными дисциплинами. Форма и способы изучения материала определяются с уче-

том специфики изучаемой темы. Однако во всех случаях необходимо обеспечить сочетание 

изучения теоретического материала, научного толкования того или иного понятия, даваемого 

в учебниках и лекциях, с самостоятельной работой студентов, выполнением практических 

заданий, подготовкой сообщений и докладов. 

 

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 об-

ращается особое внимание в ходе лекции. Основным средством работы на лекционном заня-

тии является конспектирование. Конспектирование – процесс мысленной переработки и 

письменной фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, 

смысла какого-либо текста. Результат конспектирования – запись, позволяющая студенту 

немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную инфор-

мацию. 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 

http://cyberleninka.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://pushkininstitute.ru/
http://gramota.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.ucheba.com/
http://moodle.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://docspace.kubsu.ru/
http://icdau.kubsu.ru/
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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, основ-

ную часть, заключение). 

2. Увидеть логико-смысловую сущность сообщения, понять систему изложения инфор-

мации 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 цели-

ком и дословно. 

Определения, которые дает лектор, стоит по возможности записать дословно и выде-

лить другим цветом или же подчеркнуть. В случае изложения лектором хода научной дис-

куссии желательно кратко законспектировать существо вопроса, основные позиции и фами-

лии ученых, их отстаивающих. Если в обоснование своих выводов лектор приводит ссылки 

на справочники, статистические данные, нормативные акты и другие официально опублико-

ванные сведения, имеет смысл лишь кратко отразить их существо и указать источник, в ко-

тором можно полностью почерпнуть излагаемую информацию. 

Во время лекции студенту рекомендуется иметь на столах помимо конспектов также 

программу спецкурса, которая будет способствовать развитию мнемонической памяти, воз-

никновению ассоциаций между выступлением лектора и программными вопросами, необхо-

димые законы и подзаконные акты, поскольку гораздо эффективнее следить за ссылками 

лектора на нормативный акт по его тексту, нежели пытаться воспринять всю эту информа-

цию 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 сохрани-

лась информация) студентам рекомендуется доработать свои конспекты, привести их в поря-

док, 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, так же, 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, ко-

торые будут затрагиваться в предстоящей лекции, вспомнить материал иных дисциплин. 

Применение отдельных образовательных технологий требует специальной подготовки не 

только от преподавателя, но и участвующих в занятиях студентов. Так, при проведении лек-

ции-дискуссии, которая предполагает разделение присутствующих студентов на группы, 

студент должен быть способен высказать свою позицию относительно выдвинутых препода-

вателем точек зрения. 

 

Методические указания для подготовки к занятиям семинарского типа (практиче-

ским занятиям) 

Для практических (семинарских) занятий по дисциплине «Профессиональная этика и 

межкультурная коммуникация в юриспруденции» характерно сочетание теории с обсужде-

нием этических проблем. 
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Практические (семинарские) занятия представляют собой одну из важных форм само-

стоятельной работы студентов над нормативными актами, материалами практики дисципли-

нарных комиссий, научной и учебной литературой непосредственно в учебной аудитории 

под руководством преподавателя. 

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

тает следующие формы проведения семинарских (практических) занятий: обсуждение теоре-

тических вопросов, подготовка рефератов и т.п. Проверка усвоения отдельных (ключевых) 

тем может осуществляться посредством проведения коллоквиума.  

Коллоквиум представляет собой предметную дискуссию по тематике занятия, в кото-

ром принимают участие все студенты учебной группы. Во время коллоквиума студенты сов-

местно с преподавателем рассматривают проблемные вопросы дисциплины и приходят к 

обоснованным выводам относительно каждого исследуемого вопроса, включенного в тема-

тику занятия. 

Подготовка к практическому занятию заключается в подробном изучении конспекта 

лекции, нормативных актов и материалов судебной практики, рекомендованных к ним, учеб-

ной и научной литературы, основные положения которых студенту рекомендуется конспек-

тировать. 

Активное участие в работе на практических и семинарских занятиях предполагает вы-

ступления 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 мыс-

ли. 

При выступлении на семинарских или практических занятиях студентам разрешается 

пользоваться конспектами для цитирования нормативных актов, судебной практики или по-

зиций ученых. По окончании ответа другие студенты могут дополнить выступление товари-

ща, 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 рекоменду-

ется внести изменения в свои конспекты, отметить информацию, прозвучавшую в выступле-

ниях других студентов, дополнения, сделанные преподавателем и не отраженные в конспек-

те. 

Практические занятия требуют предварительной теоретической подготовки по соот-

ветствующей теме: изучения учебной и дополнительной литературы, ознакомления с норма-

тивным материалом, актами толкования. Рекомендуется при этом вначале изучить вопросы 

темы по учебной литературе. Если по теме прочитана лекция, то непременно надо использо-

вать 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 прак-

тических занятиях студент должен представлять, как его общую структуру, так и особенно-

сти отдельных методических приемов: дискуссии, контрольные работы, использование пра-

вовых документов и др. 

 

Примерные этапы практического занятия и методические приемы их осуществле-

ния: 

– 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; 
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– изучение нового материала по теме; 

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

ал 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.  

Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа по дисциплине «Про-

фессиональная этика и межкультурная коммуникация в юриспруденции», включающая в се-

бя проработку учебного (теоретического) материала, выполнение индивидуальных заданий 

(подготовка сообщений, презентаций), выполнение рефератов, подготовку к текущему кон-

тролю. 

Самостоятельна работа осуществляется на протяжении всего времени изучения дис-

циплины «Профессиональная этика и межкультурная коммуникация в юриспруденции», по 

итогам которой студенты предоставляют сообщения, рефераты, презентации, конспекты, по-

казывают свои знания на практических занятиях при устном ответе. 

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов, сообщений, рефератов с пре-

зентацией 

Первичные навыки научно-исследовательской работы должны приобретаться обуча-

ющимися 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 рефератов 

предусмотрено на листах формата А4. Они сдаются на проверку преподавателю в соответ-

ствии с указанным графиком. 

Требования к работе. Реферативная работа должна выявить углубленные знания сту-

дентов по той или иной теме дисциплины «Профессиональная этика и межкультурная ком-

муникация в юриспруденции». В работе должно проявиться умение работать с литературой. 

Студент обязан изучить и использовать в своей работе не менее 2–3 учебных пособий. 

Оформление реферата: 

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

держания темы; с) список использованной литературы. 

2. Общий объём – 12-15 страниц основного текста. 

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

2–3 вопроса. План не следует излишне детализировать, в нём перечисляются основные, цен-

тральные 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 теоретиче-

скому освещению основных вопросов темы, правильно увязать теоретические положения с 

практикой, конкретным фактическим и цифровым материалом. 

6. В реферате обязательно отражается использованная литература, которая является 

завершающей частью работы. 

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

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

лию научного руководителя. На следующем листе приводится план работы. 
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8. При защите реферата выставляется дифференцированная оценка. 

9. Реферат, не соответствующий требованиям, предъявляемым к данному виду рабо-

ты, возвращается на доработку. 

Качество реферата оценивается по тому, насколько полно раскрыто содержание темы, 

использованы первоисточники, логичное и последовательное изложение. Оценивается и пра-

вильность подбора основной и дополнительной литературы (ссылки по правилам: фамилии и 

инициалы авторов, название источника, место издания, издательство, год издания, страница). 

Реферат обязательно должен отражать точку зрения автора на данную проблему. 

 

Составление презентаций к реферату − это вид самостоятельной работы студентов 

по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью компьютерной 

программы для составления мультимедийных презентаций. Этот вид работы требует навы-

ков студента по сбору, систематизации, переработке информации, оформления ее в виде 

подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электрон-

ном виде. Материалы презентации готовятся студентом в виде слайдов. 

Одной из форм задания может быть реферат-презентация. Данная форма выполнения 

самостоятельной работы отличается от написания реферата и доклада тем, что студент ре-

зультаты своего исследования представляет в виде презентации. Серией слайдов он передаёт 

содержание темы своего исследования, её главную проблему и социальную значимость. 

Слайды позволяют значительно структурировать содержание материала и одновременно за-

остряют внимание на логике его изложения. 

Слайды презентации должны содержать логические схемы реферируемого материала. 

Студент при выполнении работы может использовать картографический материал, диаграм-

мы, графики, звуковое сопровождение, фотографии, рисунки и другое. Каждый слайд дол-

жен быть аннотирован, то есть он должен сопровождаться краткими пояснениями того, что 

он иллюстрирует. 

Во время презентации студент имеет возможность делать комментарии, устно допол-

нять материал слайдов. 

 

Подготовка сообщения представляет собой разработку и представление небольшого 

по объему устного сообщения для озвучивания на практическом занятии. Сообщаемая ин-

формация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современный 

взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от реферата не только объемом информации, но и ее характе-

ром – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими матери-

алами. Возможно письменное оформление задания, оно может включать элементы наглядно-

сти (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 минут. 

 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополни-

тельное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способ-

ствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между 

преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

7. Материально-техническое обеспечение по дисциплине 

 

Наименование специаль-

ных помещений 

Оснащенность специальных 

помещений 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 

Учебные аудитории для Ауд.7 Интерактивная мульти- Консультант Плюс – Справоч-
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проведения занятий лек-

ционного типа 

медийная трибуна, проектор, 

магнитно- маркерная доска, 

проектор, учебная мебель, 

портреты известных ученых-

юристов (6), учебно-

наглядные пособия (2)  

 

Ауд. 9 Интерактивный проек-

тор, магнитно-маркерная дос-

ка, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия (6), ноут-

бук  

 

Ауд. 10 Интерактивная муль-

тимедийная трибуна, проек-

тор, система усиления и обра-

ботки звука, магнитно-

маркерная доска, учебная ме-

бель, портреты известных 

ученых- юристов (8), учебно-

наглядные пособия (3), флаги 

(2)  

 

Ауд. 17 Интерактивный про-

ектор, магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, порт-

реты известных ученых-

юристов (8), учебно-

наглядные пособия (10), гербы 

(2), ноутбук  

 

Ауд. 18 Интерактивный про-

ектор, система усиления и об-

работки звука, магнитно-

маркерная доска, учебная ме-

бель, портреты известных 

ученых-юристов (12), учебно-

наглядные пособия (5), ноут-

бук  

 

Ауд. 208 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, проек-

тор, учебно-наглядные посо-

бия (3), портреты ученых-

юристов (5), система обработ-

ки и усиления звука, ноутбук.  

 

Ауд. 305  Магнитно-

маркерная доска, учебная ме-

бель, учебно-наглядные посо-

бия (11), портрет ученного-

юриста (1), переносной экран 

ная Правовая Система (Кон-

сультант Плюс). Артикул пра-

вообладателя Консультант 

Плюс. 

ГАРАНТ – Справочная Пра-

вовая Система (ГАРАНТ). 

«Компания АПИ «ГАРАНТ»» 

Артикул правообладателя ГА-

РАНТ. 
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на штативе, переносной про-

ектор, ноутбук.  

 

Ауд. 404 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учеб-

но-наглядные пособия (4), 

портреты ученых-юристов 

(11), переносной экран на 

штативе, переносной проек-

тор, ноутбук.  

 

Ауд. 406 Интерактивный про-

ектор с экраном, учебная ме-

бель, учебно-наглядные посо-

бия (5), ноутбук.  

 

Ауд. 002 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учеб-

но-наглядные пособия (5), пе-

реносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноут-

бук.  

 

Ауд. 005 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, пере-

носной экран на штативе, пе-

реносной проектор, ноутбук.  

 

Ауд. 01 Интерактивная муль-

тимедийная трибуна, проек-

тор, проекционный экран, 

портреты известных ученых-

юристов (10), учебно-

наглядные пособия (5)  

 

Ауд. 02 Интерактивный про-

ектор, магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, порт-

реты известных ученых-

юристов (10), учебно-

наглядные пособия (16), ноут-

бук 

  

Ауд. 03 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учеб-

но-наглядные пособия (4), пе-

реносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноутбук   

Учебные аудитории для 

проведения занятий се-

минарского типа, группо-

вых и индивидуальных 

Ауд. 3 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учеб-

но- наглядные пособия (3), пе-

реносной экран на штативе, 

Консультант Плюс – Справоч-

ная Правовая Система (Кон-

сультант Плюс). Артикул пра-

вообладателя Консультант 
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консультаций, текущего 

контроля и промежуточ-

ной аттестации 

переносной проектор, ноутбук  

 

Ауд. 5 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учеб-

но- наглядные пособия (4), пе-

реносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноутбук 

 

Ауд. 7 Интерактивная муль-

тимедийная трибуна, проек-

тор, магнитно- маркерная дос-

ка, проектор, учебная мебель, 

портреты известных ученых-

юристов (6), учебно-

наглядные пособия (2)  

 

Ауд. 9 Интерактивный проек-

тор, магнитно-маркерная дос-

ка, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия (6), ноут-

бук  

 

Ауд. 18 Интерактивный про-

ектор, система усиления и об-

работки звука, магнитно-

маркерная доска, учебная ме-

бель, портреты известных 

ученых-юристов (12), учебно-

наглядные пособия (5), ноут-

бук  

 

Ауд. 104 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, порт-

реты ученых-юристов (15), 

специализированная мебель, 

технические средства обуче-

ния, DVD плеер, ж/к телеви-

зор, стенд с научными журна-

лами, музей криминалистиче-

ского оборудования, перенос-

ной экран на штативе, пере-

носной проектор, ноутбук.  

 

Ауд. 108 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учеб-

но-наглядные пособия (8), 

цифровой фотоаппарат, ком-

плект криминалистического 

оборудования, манекен, пере-

носной экран на штативе, пе-

реносной проектор, ноутбук.  

 

Плюс. 

ГАРАНТ – Справочная Пра-

вовая Система (ГАРАНТ). 

«Компания АПИ «ГАРАНТ»» 

Артикул правообладателя ГА-

РАНТ. 
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Ауд. 204 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учеб-

но-наглядные пособия (7), пе-

реносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноут-

бук.  

 

Ауд. 208 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, проек-

тор, учебно-наглядные посо-

бия (3), портреты ученых-

юристов (5), система обработ-

ки и усиления звука, ноутбук.  

 

Ауд. 209 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учеб-

но-наглядные пособия (7), пе-

реносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноут-

бук.  

 

Ауд.  304 Магнитно-

маркерная доска, учебная ме-

бель, учебно-наглядные посо-

бия (8), портреты ученых-

юристов (6), переносной экран 

на штативе, переносной про-

ектор, ноутбук.  

 

Ауд. 305 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учеб-

но-наглядные пособия (11), 

портрет ученного-юриста (1), 

переносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноут-

бук.  

 

Ауд. 306  Магнитно-

маркерная доска, учебная ме-

бель, учебно-наглядные посо-

бия (10), портрет ученного-

юриста (1), переносной экран 

на штативе, переносной про-

ектор, ноутбук.  

 

Ауд. 307 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учеб-

но-наглядные пособия (3), пе-

реносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноут-

бук.  
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Ауд. 404  Магнитно-

маркерная доска, учебная ме-

бель, учебно-наглядные посо-

бия (4), портреты ученых-

юристов (11), переносной 

экран на штативе, переносной 

проектор, ноутбук.  

 

Ауд. 405 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учеб-

но-наглядные пособия (4), 

портреты ученых-юристов (3), 

переносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноут-

бук.  

 

Ауд. 407 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учеб-

но-наглядные пособия (4), пе-

реносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноутбук  

 

Ауд. 002 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учеб-

но-наглядные пособия (5), пе-

реносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноут-

бук.  

 

Ауд. 004 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, пере-

носной экран на штативе, пе-

реносной проектор, ноутбук.  

Ауд. 005 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, пере-

носной экран на штативе, пе-

реносной проектор, ноутбук.  

 

Ауд. 03 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учеб-

но-наглядные пособия (4), пе-

реносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноутбук  

 

Ауд. 03-А Магнитно-

маркерная доска, учебная ме-

бель, портреты известных 

ученых-юристов (2), перенос-

ной экран на штативе, пере-

носной проектор, ноутбук  

 

Ауд. 06  Магнитно-маркерная 
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доска, учебная мебель, учеб-

но-наглядные пособия (4), пе-

реносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноутбук  

 

Ауд. 09 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учеб-

но-наглядные пособия (8), пе-

реносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноутбук  

 

Ауд. 010 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учеб-

но-наглядные пособия (4), пе-

реносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноутбук 

 

Ауд. 012 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, учеб-

но-наглядные пособия (6), пе-

реносной экран на штативе, 

переносной проектор, ноутбук 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплекто-

ванные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

Наименование помеще-

ний для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для 

самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 

Помещение для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся (читальный зал 

Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализирован-

ной мебели: компьютерные 

столы 

Оборудование: компьютерная 

техника с подключением к 

информационно-

коммуникационной сети «Ин-

тернет» и доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду обра-

зовательной организации, веб-

камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечиваю-

щее доступ к сети интернет 

(проводное соединение и бес-

проводное соединение по тех-

нологии Wi-Fi) 

Консультант Плюс – Справоч-

ная Правовая Система (Кон-

сультант Плюс). Артикул пра-

вообладателя Консультант 

Плюс. 

ГАРАНТ – Справочная Пра-

вовая Система (ГАРАНТ). 

«Компания АПИ «ГАРАНТ»» 

Артикул правообладателя ГА-

РАНТ. 

Помещение для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся  

Библиотека. Учебная мебель, 

стенды с литературой, компь-

ютерная техника с возможно-

стью подключения к сети 

Консультант Плюс – Справоч-

ная Правовая Система (Кон-

сультант Плюс). Артикул пра-

вообладателя Консультант 
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«Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС КубГУ, с 

техническими возможностями 

перевода основных библио-

течных фондов в электронную 

форму 

 

Ауд.103 Учебная мебель, ком-

пьютерная техника с возмож-

ностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС КубГУ  

 

Ауд. 201 Учебная мебель, 

компьютерная техника с воз-

можностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспече-

нием доступа в ЭИОС КубГУ  

 

Ауд. 011 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, ком-

пьютерная техника с возмож-

ностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС КубГУ 

Плюс. 

ГАРАНТ – Справочная Пра-

вовая Система (ГАРАНТ). 

«Компания АПИ «ГАРАНТ»» 

Артикул правообладателя ГА-

РАНТ. 

 

Перечень необходимого программного обеспечения 

 

 

№ 

п/п 

№ договора  Перечень лицензионного программного обеспечения  

1. Дог. № 2462/55/2020  от 

25.06.2020 

Антиплагиат-ВУЗ  Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» версии 3.3. (интернет-версия). 
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2. Дог. №2125/62-ЕП/223-

ФЗ/2018 от 02.07.2018 

Консультант Плюс - Справочная Правовая Система  (Кон-

сультант Плюс). Артикул правообладателя Консультант 

Плюс. 

3. Дог. №4920/НК/14 от 

14.08.2014 

ГАРАНТ -  Справочная Правовая Система (ГАРАНТ). 

«Компания АПИ «ГАРАНТ»»  Артикул правообладателя 

ГАРАНТ. 


