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1 Цели и задачи изучения дисциплины  

1.1 Цель освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Уголовная политика в сфере противодействия коррупции» 

имеет своей целью формирование у студентов профессиональных компетенций, необхо-

димых для последующей успешной реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка, правового обучения и воспитания, подготовку студентов к самостоятель-

ной деятельности, связанной с практическим применением полученных знаний и навыков 

в профессиональной деятельности юриста. 

Дисциплина «Уголовная политика в сфере противодействия коррупции» имеет 

также своей целью повышение общей правовой культуры студентов, формирование у них 

прочной теоретической базы для понимания и усвоения системы теоретических знаний, 

основных положений уголовной политики в целом и её главного структурного элемента – 

уголовно-правовой политики, направления данной политики в противодействии корруп-

ции. Цель практикумов в данном цикле – изучение целей, задач и стадий уголовной поли-

тики, её методов и форм выражения в целом и в сфере противодействия коррупции в 

частности. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

- знать содержание и основные правила юридической оценки правонарушений, со-

вершаемых, в том числе, в области публично-правовых отношений, включая сферу обес-

печения национальной безопасности. 

- уметь определять обстоятельства, имеющие значение для юридической оценки 

правонарушений, совершаемых, в том числе, в области публично-правовых отношений, 

включая сферу обеспечения национальной безопасности. 

- знать способы всестороннего, полного, объективного и своевременного выясне-

ния обстоятельств дела о правонарушении, совершаемом в области публично-правовых 

отношений, и разрешения его в соответствии с законом в целях обеспечения националь-

ной безопасности. 

- уметь осуществлять правильную юридическую оценку правонарушениям совер-

шаемым, в том числе, в области публично-правовых отношений, в целях обеспечения 

национальной безопасности. 

В результате освоения дисциплины у студентов должна сформироваться способ-

ность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства при соблюдении норм права и нетерпи-

мости к противоправному поведению, анализировать и обобщать правоприменительную 

практику в сфере предупреждения преступлений в целях ее оптимизации, в том числе при 

обеспечении национальной безопасности, осуществлять профилактику, предупреждение 

правонарушений, коррупционных проявлений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению, в целях обеспечения национальной безопасности. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Уголовная политика в сфере противодействия коррупции» относится 

к обязательной части Блока 1 «Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений» учебного плана.  

В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе по оч-

ной/заочной/ форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку 

по следующим дисциплинам – теория и история государства и права, конституционное 

право, административное право, уголовное право, международное уголовное право, зару-

бежное уголовное право, криминология, квалификация преступлений, получаемую в про-



4 

 

цессе обучения на предыдущих курсах или при параллельном освоении соответствующей 

материи. 

  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

 

ПК-5. Способен давать правильную юридическую оценку правонарушениям, соверша-

емым, в том числе, в области публично-правовых отношений, включая сферу обеспече-

ния национальной безопасности 

ИПК-5.1. Правильно определяет об-

стоятельства, имеющие значение для 

юридической оценки правонарушений, 

совершаемым, в том числе, в области 

публично-правовых отношений, вклю-

чая сферу обеспечения национальной 

безопасности. 

ИПК-5.1.З-1. Знает содержание и основные 

правила юридической оценки правонаруше-

ний, совершаемых, в том числе, в области пуб-

лично-правовых отношений, включая сферу 

обеспечения национальной безопасности. 

ИПК-5.1.У-1. Умеет определять обстоятель-

ства, имеющие значение для юридической 

оценки правонарушений, совершаемых, в том 

числе, в области публично-правовых отноше-

ний, включая сферу обеспечения националь-

ной безопасности. 

ИПК-5.2. Реализует навыки всесто-

роннего, полного, объективного и 

своевременного выяснения обстоя-

тельств каждого дела о правонаруше-

нии, совершаемом в области публич-

но-правовых отношений, и разреше-

ния его в соответствии с законом в це-

лях обеспечения национальной без-

опасности 

ИПК-5.2.З-1. Знает способы всестороннего, 

полного, объективного и своевременного вы-

яснения обстоятельств дела о правонарушении, 

совершаемом в области публично-правовых 

отношений, и разрешения его в соответствии с 

законом в целях обеспечения национальной 

безопасности. 

ИПК-5.2.У-1. Умеет осуществлять правиль-

ную юридическую оценку правонарушениям 

совершаемым, в том числе, в области публич-

но-правовых отношений, в целях обеспечения 

национальной безопасности. 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-

нии соответствующих им результатов обучения. 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

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

часа), для ЗФО 2 зачетных единицы (72 часа), их распределение по видам работ представ-

лено в таблице 
Виды работ Всего 

 часов 

Форма обучения 

очная заочная 

 ОФО/ЗФО 9 

семестр 

(часы) 

5 

курс 

(часы) 

 Контактная работа, в том числе: 54,2/12,2 54,2 12,2 

Аудиторные занятия (всего): 50/12 50 12 

занятия лекционного типа 16/6 16 6 
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занятия семинарского типа (практиче-

ские занятия)   
34/6 34 6 

Иная контактная работа:  - - - 

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
4/- 4 - 

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

Самостоятельная работа, в том чис-

ле: 
17,8/56 17,8 56 

Контрольная работа 5/10 5 10 

Реферат/эссе (подготовка) 5/10 5 10 

Самостоятельное изучение разделов, 

самоподготовка (проработка и повторе-

ние лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, подго-

товка к практическим занятиям, дискус-

сиям, коллоквиумам, тестированиям, 

подготовка сообщений, презентаций и 

т.д.) 

4,8/26 4,8 26 

Подготовка к текущему контролю  3/10 3 10 

Контроль: -/3,8 - 3,8 

Подготовка к зачету -/3,8 - 3,8 

Общая трудоем-

кость                                      

час. 72/72 72 72 

в том числе кон-

тактная работа 
54,2/12,2 54,2 12,2 

зач. ед 2/2 2 2 

 

2.2 Содержание дисциплины 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по темам дисциплины.  

Темы дисциплины, изучаемые в 9 семестре 5 курса (очная форма обучения) 

 

№  Наименование тем 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеа-

удитор-

ная ра-

бота 

Л СЗ ЛР СРС 

1.  
Уголовная политика как часть государственной 

политики государства 
8 2 4 - 2 

2.  Структура и уровни уголовной политики 8 2 4 - 2 

3.  
Цели, задачи и принципы уголовно-правовой 

политики 
8 2 4 - 2 

4.  
Методы и формы реализации уголовно-

правовой политики 
8 2 4 - 2 

5.  
Антикоррупционная политика как составная 

часть уголовно-правовой политики 
8 2 4 - 2 

6.  
Уголовно-правовые средства противодействия 

коррупции 
8 2 4 - 2 

7.  
Общая характеристика и система преступных 

посягательств, связанных с коррупцией 
8 2 4 - 2 

8.  

Взяточничество как форма проявления корруп-

ции и коммерческий подкуп: проблемы разгра-

ничения 

11,8 2 6 - 3,8 

 ИТОГО по темам дисциплины 67,8 16 34  17,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 - - - - 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 - - - - 
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 Подготовка к зачету - - - - - 

 Общая трудоемкость по дисциплине  72 - - - - 

Примечание: Л – лекции, СЗ –  занятия семинарского типа (практические занятия), ЛР – 

лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

Темы дисциплины, изучаемые в 2 и 3 сессии  5 курса (заочная форма обучения) 

 

№  Наименование тем 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеа-

уди-

торная 

работа 

Л СЗ ЛР СРС 

1 
Уголовная политика как часть государственной 

политики государства 
12 2 2 - 

8 

2 Структура и уровни уголовной политики 12 2 2 - 8 

3 
Цели, задачи и принципы уголовно-правовой 

политики 
8 2 2 - 

4 

4 
Методы и формы реализации уголовно-

правовой политики 
8 - - - 

8 

5 
Антикоррупционная политика как составная 

часть уголовно-правовой политики 
8 - - - 

8 

6 
Уголовно-правовые средства противодействия 

коррупции 
8 - - - 

8 

7 
Общая характеристика и система преступных 

посягательств, связанных с коррупцией 
8 - - - 

8 

8 

Взяточничество как форма проявления корруп-

ции и коммерческий подкуп: проблемы разгра-

ничения 

4 - - - 

 

4 

 ИТОГО по темам дисциплины 68 6 6 - 56 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) - - - - - 

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

 Подготовка к зачету 3,8 - - - - 

 Общая трудоемкость по дисциплине  72 - - - - 

 

Примечание: Л – лекции, СЗ –  занятия семинарского типа (практические занятия), ЛР – 

лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

2.3 Содержание тем дисциплины 

2.3.1 Занятия лекционного типа (очная форма обучения)  

№ Наименование темы Содержание темы 
Форма текущего  

контроля 

1 Уголовная политика 

как часть государ-

ственной политики 

государства 

1. Необходимость определения государ-

ственных мер по противодействию пре-

ступности как результат ориентации в 

политических, социальных и экономиче-

ских процессах. Философия преступно-

сти. 

2. Становление уголовной политики. 

Концепция современной уголовной по-

литики.  

Р 
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3. Понятие и содержание уголовной по-

литики как результат квалификации фак-

тов, событий и обстоятельств.  

4. Стадии уголовной политики 

2 Структура и уровни 

уголовной политики 

1. Уголовная политика как системное 

понятие и результат ориентации в поли-

тических, социальных и экономических 

процессах: её структурные элементы.  

2. Понятие, объекты и субъекты уголов-

но-правовой политики и их роль в пра-

вильной квалификации фактов, событий 

и обстоятельств. 

 3. Понятие, объекты и субъекты уголов-

но-процессуальной политики 4. Понятие, 

объекты и субъекты уголовно-

исполнительной политики  

5. Понятие, объекты и субъекты опера-

тивно-розыскной (криминалистической) 

политики  

6. Понятие, объекты и субъекты преду-

предительной (криминологической) по-

литики  

7. Уровни уголовной политики 

Р 

3 Цели, задачи и 

принципы уголовно-

правовой политики 

1. Цели и задачи уголовно-правовой по-

литики как результат ориентации в поли-

тических, социальных и экономических 

процессах  

2. Принципы уголовно-правовой полити-

ки: общая характеристика  

3. Соотношение принципов уголовного 

права и уголовно-правовой политики 

 4. Характеристика и содержание прин-

ципов уголовно-правовой политики 

Р, К 

4 Методы и формы 

реализации уголов-

но-правовой поли-

тики 

1. Методы уголовно-правовой политики: 

общая характеристика и их роль в пра-

вильной квалификации фактов, событий 

и обстоятельств  

2. Формы реализации уголовно-правовой 

политики  

3. Криминализация и декриминализация 

как методы уголовно-правовой политики  

4.Пенализация и депенализация как ме-

тоды уголовно-правовой политики  

5. Дифференциация и индивидуализация 

ответственности как методы уголовно-

правовой политики 

Р, С 

5 Антикоррупционная 

политика как со-

ставная часть уго-

ловно-правовой по-

литики 

1. Понятие коррупции как социального, 

негативного и системного явления и тен-

денции развития уголовной политики 

противодействия ей как результат ориен-

тации в политических, социальных и 

экономических процессах.  

Р, К 
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2. Типы коррупции и осуществление 

профилактики, предупреждения корруп-

ционных проявлений, выявление и 

устранение причин и условий, способ-

ствующих их совершению, в зависимо-

сти от типа  

3. Виды коррупции и осуществление 

профилактики, предупреждения корруп-

ционных проявлений, выявление и 

устранение причин и условий, способ-

ствующих их совершению, в зависимо-

сти от вида 

6 Уголовно-правовые 

средства противо-

действия коррупции 

1. Уголовный закон как форма выраже-

ния уголовной политики и основа квали-

фикации коррупционных преступлений 

2. Криминализация как основа осуществ-

ления профилактики, предупреждения 

коррупционных проявлений, выявление 

и устранение причин и условий, способ-

ствующих их совершению  

3. Пенализация как уголовно-правовое 

средство борьбы с коррупцией  

4. Дифференциация и индивидуализация 

ответственности как уголовно-правовое 

средство борьбы с коррупцией 

Р, С 

7 Общая характери-

стика и система пре-

ступных посяга-

тельств, связанных с 

коррупцией 

1. Общая характеристика преступных по-

сягательств, связанных с коррупцией.  

2. Понятие коррупционного преступле-

ния, квалификация коррупционных пре-

ступлений, профилактика, предупрежде-

ние коррупционных проявлений, выяв-

ление и устранение причин и условий, 

способствующих их совершению. 

 3. Виды коррупционных преступлений  

4. Классификация субъектов коррупци-

онных преступлений в целях осуществ-

ления профилактики, предупреждения 

коррупционных проявлений, выявление 

и устранение причин и условий, способ-

ствующих их совершению 

Р, С 

8 Взяточничество как 

форма проявления 

коррупции и ком-

мерческий подкуп: 

проблемы разграни-

чения 

1. Взяточничество как собирательное по-

нятие: общая характеристика, квалифи-

кация, профилактика, предупреждение 

коррупционных проявлений, выявление 

и устранение причин и условий, способ-

ствующих их совершению  

2. Квалификация получения и дачи взят-

ки как проявления коррупции, профилак-

тика, предупреждение коррупционных 

проявлений, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих их 

совершению  
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3. Посредничество во взяточничестве: 

проблемы квалификации, а также профи-

лактика, предупреждение коррупцион-

ных проявлений, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих их 

совершению  

4. Интерпретационная практика Верхов-

ного Суда РФ по вопросам квалификации 

коррупционных преступлений  

5. Взяточничество и коммерческий под-

куп: проблемы разграничения и квали-

фикации 

Примечание:  написание реферата (Р), коллоквиум (К), сообщение (С) 

 

2.3.2 Занятия лекционного типа (заочная форма обучения) 

 

№ Наименование темы Содержание темы 
Форма текущего  

контроля 

1 Уголовная политика 

как часть государ-

ственной политики 

государства 

1. Необходимость определения государ-

ственных мер по противодействию пре-

ступности как результат ориентации в 

политических, социальных и экономиче-

ских процессах. Философия преступно-

сти. 

2. Становление уголовной политики. 

Концепция современной уголовной по-

литики.  

3. Понятие и содержание уголовной по-

литики как результат квалификации фак-

тов, событий и обстоятельств.  

4. Стадии уголовной политики 

Р, К 

2 Структура и уровни 

уголовной политики 

1. Уголовная политика как системное 

понятие и результат ориентации в поли-

тических, социальных и экономических 

процессах: её структурные элементы.  

2. Понятие, объекты и субъекты уголов-

но-правовой политики и их роль в пра-

вильной квалификации фактов, событий 

и обстоятельств. 

 3. Понятие, объекты и субъекты уголов-

но-процессуальной политики 4. Понятие, 

объекты и субъекты уголовно-

исполнительной политики  

5. Понятие, объекты и субъекты опера-

тивно-розыскной (криминалистической) 

политики  

6. Понятие, объекты и субъекты преду-

предительной (криминологической) по-

литики  

7. Уровни уголовной политики 

Р, С 

3 Цели, задачи и 

принципы уголовно-

1. Цели и задачи уголовно-правовой по-

литики как результат ориентации в поли-
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правовой политики тических, социальных и экономических 

процессах  

2. Принципы уголовно-правовой полити-

ки: общая характеристика  

3. Соотношение принципов уголовного 

права и уголовно-правовой политики 

 4. Характеристика и содержание прин-

ципов уголовно-правовой политики 

Примечание: написание реферата (Р), коллоквиум (К), сообщение (С) 

 

2.3.3 Занятия семинарского типа (практические занятия). Очная форма обуче-

ния 

№ Наименование темы Тематика занятий/работ  
Форма текущего  

контроля 

1 Уголовная политика 

как часть государ-

ственной политики 

государства 

1. Необходимость определения государ-

ственных мер по противодействию пре-

ступности как результат ориентации в 

политических, социальных и экономиче-

ских процессах. Философия преступно-

сти. 

2. Становление уголовной политики. 

Концепция современной уголовной по-

литики.  

3. Понятие и содержание уголовной по-

литики как результат квалификации фак-

тов, событий и обстоятельств.  

4. Стадии уголовной политики 

Устный опрос по 

вопросам темы, те-

стирование 

2 Структура и уровни 

уголовной политики 

1. Уголовная политика как системное 

понятие и результат ориентации в поли-

тических, социальных и экономических 

процессах: её структурные элементы.  

2. Понятие, объекты и субъекты уголов-

но-правовой политики и их роль в пра-

вильной квалификации фактов, событий 

и обстоятельств. 

 3. Понятие, объекты и субъекты уголов-

но-процессуальной политики 4. Понятие, 

объекты и субъекты уголовно-

исполнительной политики  

5. Понятие, объекты и субъекты опера-

тивно-розыскной (криминалистической) 

политики  

6. Понятие, объекты и субъекты преду-

предительной (криминологической) по-

литики  

7. Уровни уголовной политики 

Устный опрос по 

вопросам темы, ре-

ферат 

3 Цели, задачи и 

принципы уголовно-

правовой политики 

1. Цели и задачи уголовно-правовой по-

литики как результат ориентации в поли-

тических, социальных и экономических 

процессах  

2. Принципы уголовно-правовой полити-

ки: общая характеристика  

Устный опрос по 

вопросам темы, ре-

ферат, коллоквиум 



11 

 

3. Соотношение принципов уголовного 

права и уголовно-правовой политики 

 4. Характеристика и содержание прин-

ципов уголовно-правовой политики 

4 Методы и формы 

реализации уголов-

но-правовой поли-

тики 

1. Методы уголовно-правовой политики: 

общая характеристика и их роль в пра-

вильной квалификации фактов, событий 

и обстоятельств  

2. Формы реализации уголовно-правовой 

политики  

3. Криминализация и декриминализация 

как методы уголовно-правовой политики  

4.Пенализация и депенализация как ме-

тоды уголовно-правовой политики  

5. Дифференциация и индивидуализация 

ответственности как методы уголовно-

правовой политики 

Устный опрос по 

вопросам темы, ре-

ферат, сообщение 

5 Антикоррупционная 

политика как со-

ставная часть уго-

ловно-правовой по-

литики 

1. Понятие коррупции как социального, 

негативного и системного явления и тен-

денции развития уголовной политики 

противодействия ей как результат ориен-

тации в политических, социальных и 

экономических процессах.  

2. Типы коррупции и осуществление 

профилактики, предупреждения корруп-

ционных проявлений, выявление и 

устранение причин и условий, способ-

ствующих их совершению, в зависимо-

сти от типа  

3. Виды коррупции и осуществление 

профилактики, предупреждения корруп-

ционных проявлений, выявление и 

устранение причин и условий, способ-

ствующих их совершению, в зависимо-

сти от вида 

Устный опрос по 

вопросам темы, ре-

ферат, коллоквиум 

6 Уголовно-правовые 

средства противо-

действия коррупции 

1. Уголовный закон как форма выраже-

ния уголовной политики и основа квали-

фикации коррупционных преступлений 

2. Криминализация как основа осуществ-

ления профилактики, предупреждения 

коррупционных проявлений, выявление 

и устранение причин и условий, способ-

ствующих их совершению  

3. Пенализация как уголовно-правовое 

средство борьбы с коррупцией  

4. Дифференциация и индивидуализация 

ответственности как уголовно-правовое 

средство борьбы с коррупцией 

Устный опрос по 

вопросам темы, ре-

ферат, сообщение 

7 Общая характери-

стика и система пре-

ступных посяга-

тельств, связанных с 

1. Общая характеристика преступных по-

сягательств, связанных с коррупцией.  

2. Понятие коррупционного преступле-

ния, квалификация коррупционных пре-

Устный опрос по 

вопросам темы, ре-

ферат, сообщение 
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коррупцией ступлений, профилактика, предупрежде-

ние коррупционных проявлений, выяв-

ление и устранение причин и условий, 

способствующих их совершению. 

 3. Виды коррупционных преступлений  

4. Классификация субъектов коррупци-

онных преступлений в целях осуществ-

ления профилактики, предупреждения 

коррупционных проявлений, выявление 

и устранение причин и условий, способ-

ствующих их совершению 

8 Взяточничество как 

форма проявления 

коррупции и ком-

мерческий подкуп: 

проблемы разграни-

чения 

1. Взяточничество как собирательное по-

нятие: общая характеристика, квалифи-

кация, профилактика, предупреждение 

коррупционных проявлений, выявление 

и устранение причин и условий, способ-

ствующих их совершению  

2. Квалификация получения и дачи взят-

ки как проявления коррупции, профилак-

тика, предупреждение коррупционных 

проявлений, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих их 

совершению  

3. Посредничество во взяточничестве: 

проблемы квалификации, а также профи-

лактика, предупреждение коррупцион-

ных проявлений, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих их 

совершению  

4. Интерпретационная практика Верхов-

ного Суда РФ по вопросам квалификации 

коррупционных преступлений  

5. Взяточничество и коммерческий под-

куп: проблемы разграничения и квали-

фикации 

Устный опрос по 

вопросам темы, ре-

ферат, сообщение 

 

Устный опрос, написание реферата (Р), сообщение (С), коллоквиум (К) 

При изучении дисциплины могут применятся элементы электронного обучения, 

дистанционные образовательные технологии в соответствии с ФГОС ВО. 

 

2.3.4 Занятия семинарского типа (практические занятия). Заочная форма обу-

чения 

 

№ Наименование темы Тематика занятий/работ  
Форма текущего  

контроля 

1 Уголовная политика 

как часть государ-

ственной политики 

государства 

1. Необходимость определения государ-

ственных мер по противодействию пре-

ступности как результат ориентации в 

политических, социальных и экономиче-

ских процессах. Философия преступно-

сти. 

2. Становление уголовной политики. 

Устный опрос по 

вопросам темы 
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Концепция современной уголовной по-

литики.  

3. Понятие и содержание уголовной по-

литики как результат квалификации фак-

тов, событий и обстоятельств.  

4. Стадии уголовной политики 

2 Структура и уровни 

уголовной политики 

1. Уголовная политика как системное 

понятие и результат ориентации в поли-

тических, социальных и экономических 

процессах: её структурные элементы.  

2. Понятие, объекты и субъекты уголов-

но-правовой политики и их роль в пра-

вильной квалификации фактов, событий 

и обстоятельств. 

 3. Понятие, объекты и субъекты уголов-

но-процессуальной политики 4. Понятие, 

объекты и субъекты уголовно-

исполнительной политики  

5. Понятие, объекты и субъекты опера-

тивно-розыскной (криминалистической) 

политики  

6. Понятие, объекты и субъекты преду-

предительной (криминологической) по-

литики  

7. Уровни уголовной политики 

Устный опрос по 

вопросам темы, ре-

ферат 

 

Устный опрос, написание реферата (Р), сообщение (С), коллоквиум (К), тестирова-

ние (Т). 

При изучении дисциплины могут применяться элементы электронного обучения, 

дистанционные образовательные технологии в соответствии с ФГОС ВО. 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  Вид СРС 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполне-

нию самостоятельной работы  

 

1 Проработка учебного 

(теоретического) мате-

риала 

Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплин кафедры уголовного права и криминологии, в том 

числе по организации самостоятельной работы студентов, 

утвержденные кафедрой уголовного права и криминологии, 

протокол № 13 от 19 апреля 2022 г. 

2 Подготовка сообщений  Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплин кафедры уголовного права и криминологии, в том 

числе по организации самостоятельной работы студентов, 

утвержденные кафедрой уголовного права и криминологии, 

протокол № 13 от 19 апреля 2022 г. 
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Выполнение реферата Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплин кафедры уголовного права и криминологии, в том 

числе по организации самостоятельной работы студентов, 

утвержденные кафедрой уголовного права и криминологии, 

протокол № 13 от 19 апреля 2022 г. 

4 Подготовка и проведе-

ние дискуссии 

(коллоквиума) 

Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплин кафедры уголовного права и криминологии, в том 

числе по организации самостоятельной работы студентов, 

утвержденные кафедрой уголовного права и криминологии, 

протокол № 13 от 19 апреля 2022 г. 

5 Проведение тестирова-

ния 

Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплин кафедры уголовного права и криминологии, в том 

числе по организации самостоятельной работы студентов, 

утвержденные кафедрой уголовного права и криминологии, 

протокол № 13 от 19 апреля 2022 г. 

5 Подготовка к текущему 

контролю  

Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплин кафедры уголовного права и криминологии, в том 

числе по организации самостоятельной работы студентов, 

утвержденные кафедрой уголовного права и криминологии, 

протокол № 13 от 19 апреля 2022 г. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

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

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

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– 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 обу-

чающихся. 

 

3. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

При изучении дисциплины применяются такие образовательные технологии, ис-

пользуемые при реализации различных видов учебной работы, как: проблемная лек-

ция,лекция-визуализация. 

Компетентностный подход в рамках преподавания дисциплины реализуется в ис-

пользовании интерактивных технологий и активных методов (проектных методик, разбора 

конкретных ситуаций, анализа казусов в сочетании с внеаудиторной работой.  

Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины: использо-

вание информационных ресурсов, доступных в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

– для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация кон-

сультаций с использованием электронной почты.  
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4 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных до-

стижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины.  

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля в форме тестовых заданий, рефератов, сообщений, коллоквиумов, вопросов для 

устного (письменного) опроса по теме и промежуточной аттестации в форме вопросов к 

экзамену. 

 

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 

№

 

п/

п 

Код и наиме-

нование инди-

катора 

Результаты обучения 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

1  

ИПК-5.1. Пра-

вильно опре-

деляет обстоя-

тельства, име-

ющие значение 

для юридиче-

ской оценки 

правонаруше-

ний, соверша-

емым, в том 

числе, в обла-

сти публично-

правовых от-

ношений, 

включая сферу 

обеспечения 

национальной 

безопасности.  

 

ИПК-5.1.З-1. Знает со-

держание и основные 

правила юридической 

оценки правонаруше-

ний, совершаемых, в том 

числе, в области пуб-

лично-правовых отно-

шений, включая сферу 

обеспечения националь-

ной безопасности. 

Вопросы для устного 

(письменного) опроса по 

теме, коллоквиум, подго-

товка реферата, сообще-

ния, тестирование 

Вопрос на зачете: 

29, 2, 38, 51, 5, 

37, 4, 17, 62, 46, 

45, 74, 33, 12, 

73, 26, 11, 54, 

72, 57, 21, 66, 

47, 61, 23, 41, 

64, 7, 20, 25, 1, 

15 

ИПК-5.1.У-1. Умеет 

определять обстоятель-

ства, имеющие значение 

для юридической оценки 

правонарушений, со-

вершаемых, в том числе, 

в области публично-

правовых отношений, 

включая сферу обеспе-

чения национальной 

безопасности. 

2  

ИПК-5.2. Реа-

лизует навыки 

всестороннего, 

полного, объ-

ективного и 

своевременно-

го выяснения 

обстоятельств 

каждого дела о 

правонаруше-

нии, соверша-

емом в области 

публично-

ИПК-5.2.З-1. Знает спо-

собы всестороннего, 

полного, объективного и 

своевременного выясне-

ния обстоятельств дела о 

правонарушении, со-

вершаемом в области 

публично-правовых от-

ношений, и разрешения 

его в соответствии с за-

коном в целях обеспече-

ния национальной без-

опасности. 

Вопросы для устного 

(письменного) опроса по 

теме, коллоквиум, подго-

товка реферата, сообще-

ния, тестирование 

Вопрос на зачете: 

52, 16, 65, 56, 6, 

71, 53, 59, 49, 36, 

35, 24, 69, 9, 34, 

28, 32, 44, 27, 39, 

13, 31, 22, 14, 8, 

42, 18, 63, 30, 68, 

10, 70, 48, 50, 3, 

43, 60, 67, 55, 58 
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правовых от-

ношений, и 

разрешения 

его в соответ-

ствии с зако-

ном в целях 

обеспечения 

национальной 

безопасности. 

ИПК-5.2.У-1. Умеет 

осуществлять правиль-

ную юридическую оцен-

ку правонарушениям 

совершаемым, в том 

числе, в области пуб-

лично-правовых отно-

шений, в целях обеспе-

чения национальной 

безопасности. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Примерный перечень вопросов и заданий 

 

 

Примерные контрольные вопросы по теме «Уголовная политика как часть 

государственной политики государства»  

1. Определите уголовную политику как отношение власти к преступности на раз-

ных этапах развития российского государства. 

 2. Охарактеризуйте роль русских дореволюционных ученых в становлении в Рос-

сии уголовной политики как науки и как учебной дисциплины.  

3. Перечислите основные подходы в науке к вопросу о содержании уголовной по-

литики. 

 4. Перечислите, что составляет правовую основу концепции уголовно-правовой 

политики.  

Примерные контрольные вопросы по теме «Общая характеристика и система 

преступных посягательств, связанных с коррупцией»  

1. Перечислите признаки общественно опасного посягательства коррупционной 

направленности объективного характера.  

2. Раскройте признаки общественно опасного посягательства коррупционной 

направленности субъективного характера.  

3. Назовите критерии формирования системы коррупционных преступлений в уго-

ловном законодательстве РФ.  

4. Назовите коррупционные преступления в узком значении понятия  

5. Назовите коррупционные преступления в широком значении понятия  

6. Назовите коррупционные преступления в общем смысле.  

7. Перечислите субъектов коррупционных преступлений по вертикали.  

8. Перечислите субъектов коррупционных преступлений по горизонтали.  

9. Охарактеризуйте квалифицирующие признаки присвоения или растраты, позво-

ляющие относить данные преступления к разряду коррупционных.  

10. Назовите коррупциогенную составляющую воспрепятствования законной пред-

принимательской или иной деятельности.  

11. Определите вид коррупции при регистрации незаконных сделок с землей.  

12. Определите тип коррупции при незаконном получении кредита. 

 13. Назовите признаки субъекта должностного преступления  

14. Назовите составы коррупционных преступлений с признаками общего субъек-

та.  

15. Дайте отличие посредничества во взяточничестве от мошенничества.  
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16. Назовите субъективные признаки служебного подлога. 

 

Примерные темы сообщений, рефератов, презентаций 

 

1. Субъекты уголовной политики: общая характеристика 

2. Классификации принципов уголовно-правовой политики.  

3. Зарубежный опыт противодействия коррупции и возможности его использования 

в России (государство или группа государств – по выбору).  

4. Коррупция как основание криминализации налоговых правонарушений.  

5. Нормы уголовного закона, стимулирующие постпреступное поведение лица, как 

фактор противодействия коррупции. 

 

Тест на проверку знаний 

по дисциплине «Уголовная политика в сфере  

противодействия коррупции» 

1. Основные направления государственной политики в области противодействия кор-

рупции определяет: 

а) Правительство Российской Федерации; 

а) Государственная Дума Российской Федерации; 

б) Федеральное собрание Российской Федерации; 

в) Президент Российской Федерации. 

2. К видам коррупции (в зависимости от сферы деятельности) не относится: 

а) коррупция я в сфере государственного управления; 

б) парламентская коррупция; 

в) коррупция на предприятиях; 

г) низовая коррупция. 

3. Какие виды коррупции выделяют по уровням? 

а) низовая, верхушечная, вертикальная; 

б) коррупция в органах власти, коррупция в частном секторе, коррупция в политике; 

в) коррупция – проступок, коррупция – преступление. 

4. Профилактика коррупции – это: 

а) деятельность правоохранительных органов и органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, 

в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции; 

б) деятельность институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по 

выявлению и последующему устранению причин коррупции; 

в) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, инсти-

тутов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий 

по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции; 

г) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в преде-

лах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и после-

дующему устранению причин коррупции. 

5. Субъектами уголовной политики являются: 

а) высшие органы законодательной власти; 

б) высшие органы исполнительной власти; 

в) высший орган судебной государственной власти; 

г) все правоохранительные органы. 

6. Формы уголовной политики государства это: 
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а) Конституция, уголовное право, уголовный процесс, уголовно-исполнительное право 

и т.д. 

б) постановления Пленумов Верховного Суда РФ и бывшего СССР и другие ведом-

ственные нормативные правовые акты; 

в) Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ по вопросам борьбы с пре-

ступностью; 

г) вся правоприменительная деятельность и практика борьбы с преступностью. 

7. Объектами уголовной политики являются: 

а) характер и содержание специальных мер борьбы с преступностью (предупреждение 

преступности); 

б) структура и форма организации органов уголовной юстиции; 

в) законодательство, касающееся борьбы с преступностью; 

г) направления деятельности органов уголовной юстиции по борьбе с преступностью; 

д) меры, касающиеся исполнения уголовных наказаний; 

е) характер и степень воздействия государства на преступников. 

8. К методу уголовно-правовой политики не относится: 

а) депенализация; 

б) дересоциализация; 

в) криминализация; 

г) индивидуализация ответственности. 

9. Получение взятки, дача взятки лично или через посредника осуществляется в 

размере, не превышающем: 

а) пяти тысяч рублей; 

б) семи тысяч рублей; 

в) девяти тысяч рублей; 

г) десяти тысяч рублей. 

10. Назовите правильный признак коррупции: 

а) взяточничество; 

б) злоупотребление должностными полномочиями; 

в) воровство государственного и муниципального имущества; 

г) социальное явление, которое наносит вред обществу; 

д) социальное явление, которое характеризуется подкупом – продажностью государ-

ственных и иных служащих. 

11. Назовите возможные деяния, которые совершает взяткополучатель в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц: 

а) действие (бездействие), которое входит в служебное полномочие должностного ли-

ца; 

б) действие (бездействие), которое не входит в служебное полномочие должностного 

лица, но оно может способствовать их совершению в силу личной дружбы с иными долж-

ностными лицами;  

в) общее покровительство; 

г) попустительство по службе. 

12. С какого момента получение взятки (ст. 290 УК) и дача взятки (ст. 291 УК) счи-

таются оконченными преступлениями? 

а) с момента предложения взятки; 

б) с момента дачи взятки; 

в) с момента принятия должностным лицом, хотя бы части взятки; 

г) получение взятки – с момента принятия должностным лицом, дача взятки - с момен-

та предложения взятки; 

д) получение взятки – с момента принятия должностным лицом, дача взятки - с мо-

мента вручения должностному лицу предмета взятки. 
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13. В каких случаях лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответствен-

ности? 

а) если должностное лицо не выполнило действий в пользу взяткодателя; 

б) если взяткодатель потребовал вернуть ему данную им взятку; 

в) если имело место вымогательство взятки или лицо добровольно сообщило органу, 

имеющему право возбудить уголовное дело, о даче им взятки; 

г) если лицо предало огласке факт дачи им взятки большому кругу лиц. 

14. Что из перечисленных ниже принципов относится к основным принципам проти-

водействия коррупции согласно ФЗ «О противодействии коррупции»? 

а) равенство граждан перед законом; 

б) законность; 

в) презумпция невиновности. 

15. К специальным мерам противодействия коррупции относится: 

а) установление для государственных гражданских служащих запрета заниматься 

предпринимательской деятельностью; 

б) регулярная оценка результативности деятельности государственных гражданских 

служащих; 

в) применение к государственным гражданским служащим мер дисциплинарной от-

ветственности за нарушение служебного распорядка государственного органа; 

г) введение на государственной гражданской службе института увольнения в связи с 

утратой доверия. 

 

Примерные вопросы для коллоквиума 

1. Методы уголовно-правовой политики.  

2. Криминализация и декриминализация в уголовном законодательстве РФ. 

 3. Достаточная общественная опасность деяний и относительная распространен-

ность криминализируемых деяний как принципы криминализации.  

4. Неизбыточность уголовно-правового запрета и своевременность как принципы 

криминализации.  

5. Формы реализации принципов криминализации. 

6. Конструирование привилегированных и квалифицированных составов преступ-

лений как способ дифференциации уголовной ответственности.  

7. Конструирование санкций и назначение наказания как пенализационные процес-

сы (законодательный и правоприменительный аспекты).  

8. Конструирование санкций и назначение наказания как депенализационные про-

цессы (законодательный и правоприменительный аспекты).  

9. Международно-правовые предпосылки криминализации коррупции.  

10. Имплементация норм международного уголовного права в российское законо-

дательство.  

11. Коррупция как явление в период российской империи.  

12. Формы проявления коррупции.  

13. Коррупция как показатель социальной неэффективности.  

14. Инвестиционная коррупция.  

15. Верхушечная и низовая коррупция.  

16. Административная коррупция.  

17. Деловая и бытовая коррупция.  

18. Противодействие коррупции на федеральном и региональном уровнях. 

 

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (зачет) 

Перечень вопросов (для зачета) 
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1. Необходимость определения государственных мер по противодействию пре-

ступности как результат ориентации в политических, социальных и экономических про-

цессах.  

2. Философия преступности.  

3. Уголовно-правовая политика как часть государственной политики и результат 

квалификации фактов, событий и обстоятельств. 

 4. Становление уголовно-правовой политики.  

5. Современная уголовно-правовая политика как результат квалификации фактов, 

событий и обстоятельств: понятие и содержание.  

6. Структура уголовной политики как результат ориентации в политических, соци-

альных и экономических процессах.  

7. Объекты и субъекты уголовной политики и их роль в правильной квалификации 

фактов, событий и обстоятельств.  

8. Цели уголовной политики как результат ориентации в политических, социаль-

ных и экономических процессах  

9. Задачи уголовной политики как результат ориентации в политических, социаль-

ных и экономических процессах  

10. Принципы уголовно-правовой политики: понятие и общая характеристика.  

11. Соотношение принципов уголовно-правовой политики и принципов уголовного 

права.  

12. Экономия репрессии как принцип уголовно-правовой политики (законотворче-

ская стадия).  

13. Экономия репрессии как принцип уголовно-правовой политики (правоприме-

нительная стадия).  

14. Целесообразность как принцип уголовно-правовой политики (законотворческая 

стадия).  

15. Целесообразность как принцип уголовно-правовой политики (правопримени-

тельная стадия).  

16. Неотвратимость ответственности как принцип уголовно-правовой политики 

(законотворческая стадия).  

17. Неотвратимость ответственности как принцип уголовно-правовой политики 

(правоприменительная стадия).  

18. Дифференциация и индивидуализация ответственности и наказания как прин-

цип уголовно-правовой политики (законотворческая стадия).  

19. Дифференциация и индивидуализация ответственности и наказания как прин-

цип уголовно-правовой политики (правоприменительная стадия).  

20. Справедливость как принцип уголовно-правовой политики (законотворческая 

стадия).  

21. Справедливость как принцип уголовно-правовой политики (правоприменитель-

ная стадия).  

22. Уровни уголовно-правовой политики  

23. Методы уголовно-правовой политики: общая характеристика и их роль в пра-

вильной квалификации фактов, событий и обстоятельств.  

24. Формы реализации уголовно-правовой политики.  

25. Уголовный закон как форма выражения уголовной политики.  

26. Понятие криминализации как метода уголовно-правовой политики.  

27. Причины изменения круга и объема криминализации.  

28. Достаточная общественная опасность деяний как принцип криминализации.  

29. Относительная распространенность криминализируемых деяний как принцип 

криминализации.  

30. Возможность позитивного воздействия уголовно-правовой нормы на обще-

ственно опасное поведение как принцип криминализации.  
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31. Преобладание позитивных последствий в криминализации как принцип крими-

нализации.  

32. Неизбыточность уголовно-правового запрета как принцип криминализации.  

33. Своевременность как принцип криминализации.  

34. Декриминализация как метод уголовно-правовой политики.  

35. Экономические условия криминализации и декриминализации деяний.  

36. Научно-технический прогресс как условие криминализации и декриминализа-

ции деяний. 37. Политические условия криминализации и декриминализации деяний.  

38. Экономические условия криминализации и декриминализации деяний. 

39. Социально-психологические условия криминализации и декриминализации де-

яний.  

40. Традиции, культура и общественное сознание как условия криминализации и 

декриминализации деяний.  

41. Криминологические условия криминализации и декриминализации деяний  

42. Учет соотношения положительных и отрицательных последствий криминализа-

ции как её криминологическое условие  

43. Обязательный учет возможностей системы уголовной юстиции как криминоло-

гическое условие криминализации  

44. Соответствие криминализации наличию в обществе социально-экономических 

ресурсов как её криминологическое условие  

45. Неэффективность действующих уголовно-правовых норм как условие декри-

минализации деяний  

46. Учет зарубежного и международного опыта в области криминализации и де-

криминализации деяний  

47. Пенализация как метод уголовно-правовой политики (законотворческий уро-

вень)  

48. Пенализация как метод уголовно-правовой политики (правоприменительный 

уровень)  

49. Депенализация как метод уголовно-правовой политики (законотворческий уро-

вень)  

50. Депенализация как метод уголовно-правовой политики (правоприменительный 

уровень)  

51. Дифференциация и индивидуализация ответственности как метод уголовно-

правовой политики (законотворческий уровень)  

52. Дифференциация и индивидуализация ответственности как метод уголовно-

правовой политики (правоприменительный уровень)  

53. Изменение норм Общей части УК как форма криминализации и декриминали-

зации деяний  

54. Изменение норм Особенной части УК как форма криминализации и декримина-

лизации деяний 

 55. Изменения УК РФ 2011−2020 гг. как отражение уголовно-правовой политики 

государства  

56. Понятие коррупции тенденции развития уголовной политики противодействия 

ей как результат ориентации в политических, социальных и экономических процессах  

57. Коррупция как социальное, негативное и системное явление и тенденции разви-

тия уголовной политики противодействия ей как результат ориентации в политических, 

социальных и экономических процессах  

58. Типы коррупции осуществление профилактики, предупреждения коррупцион-

ных проявлений, выявление и устранение причин и условий, способствующих их совер-

шению, в зависимости от типа  
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59. Виды коррупции осуществление профилактики, предупреждения коррупцион-

ных проявлений, выявление и устранение причин и условий, способствующих их совер-

шению, в зависимости от вида  

60. Международно-правовые предпосылки криминализации коррупции  

61. Имплементация норм международного уголовного права в сфере противодей-

ствия коррупции в российское законодательство  

62. Криминализация как уголовно-правовое средство борьбы с коррупцией и как 

основа осуществления профилактики, предупреждения коррупционных проявлений, вы-

явление и устранение причин и условий, способствующих их совершению  

63. Пенализация как уголовно-правовое средство борьбы с коррупцией 

64. Зарубежный опыт противодействия коррупции и возможности его использова-

ния в России (государство или группа государств – по выбору)  

65. Понятие коррупционного преступления, квалификация коррупционных пре-

ступлений, профилактика, предупреждение коррупционных проявлений, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих их совершению 66. Общая характеристи-

ка преступных посягательств, связанных с коррупцией  

67. Виды коррупционных преступлений 68. Классификация субъектов коррупци-

онных преступлений в целях осуществления профилактики, предупреждения коррупци-

онных проявлений, выявление и устранение причин и условий, способствующих их со-

вершению  

69. Взяточничество как собирательное понятие: общая характеристика, квалифика-

ция, профилактика, предупреждение коррупционных проявлений, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих их совершению  

70. Квалификация получения и дачи взятки как проявления коррупции, профилак-

тика, предупреждение коррупционных проявлений, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих их совершению  

71. Посредничество во взяточничестве: проблемы квалификации, а также профи-

лактика, предупреждение коррупционных проявлений, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих их совершению  

72. Интерпретационная практика Верховного Суда РФ по вопросам квалификации 

взяточничества  

73. Интерпретационная практика Верховного Суда РФ по вопросам квалификации 

коммерческого подкупа  

74. Взяточничество и коммерческий подкуп: проблемы разграничения 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Ответ на зачете 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 здоро-

вья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  
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– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоро-

вья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может прово-

диться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине  предусматривает предоставление информации в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

 

5. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий 

 

5.1. Нормативные правовые акты и акты толкования 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. (с попр.) // 

http://constitution.kremlin.ru/  

2. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805.  

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 4 ноября 1950 г. // 

https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680063778  

4. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 

г. // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol  

5. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 

человека от 26 мая 1995 г. // http://www.cis.minsk.by/page.php?id=11326 

 6. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 

ноября 2000 г. // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime  

7. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию ETS № 173 (Страсбург, 

27 января 1999 г.) //https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/- 

/conventions/rms/090000168007f58c  

8. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. (в действующей редакции) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699.  

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г.№ 6 "О су-

дебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе" (с изменениями, 

внесенными постановлениями Пленума от 6 февраля 2007 г. № 7, от 23 декабря 2010 г. № 

31 и от 22 мая 2012 г. № 7) (утратило силу) // http://www.vsrf.ru/documents/own/8360/  

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судеб-

ной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»(в ред. 

от 03.12.2013) // http://www.vsrf.ru/documents/own/8355.  

http://constitution.kremlin.ru/
http://www.cis.minsk.by/page.php?id=11326
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11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от16 октября 2009 г. № 19 «О су-

дебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превы-

шении должностных полномочий» // http://www.vsrf.ru/documents/own/8117 

 

5.2. Учебная литература  

1. Российское уголовное право. Общая часть / под ред. В.П. Коняхина и М.Л. Про-

хоровой. М., 2014 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=674051  

2. Российское уголовное право. Особенная часть / под ред. В.П. Коняхина и М.Л. 

Прохоровой. М., 2015 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=674053  

3. Уголовное право России. Общая и особенная части: Учебник / под ред. Грачевой 

Ю.В., Чучаева А.И. М., 2017 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=954290  

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / под ред. д-ра 

юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова. 5-е изд. М., 2017 // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=612279 

 

5.3. Периодическая литература 

1. Юридический вестник Кубанского государственного университета // 

http://law.kubsu.ru/q-q-64/. 

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. 

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

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

ступа с 01.01.2021 по 31.12.2021. 

4.«Государство и право» // https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7774 ; 

5.«Вестник Краснодарского университета МВД России» // https://xn--d1alsn.xn--

b1aew.xn--

p1ai/Nauka/Redakcionno_izdatelskaja_dejatelnost/Nauchno_prakticheskij_zhurnal_Vestnik_Kr/

Arhiv_zhurnalov . 

6.«Общество и право» // https://xn--d1alsn.xn--b1aew.xn--

p1ai/Nauka/Redakcionno_izdatelskaja_dejatelnost/Obshhestvo_i_pravo/Arhiv_zhurnalov . 

7.«Северо-Кавказский юридический вестник» // http://vestnik.uriu.ranepa.ru/archives/  

8.«Сибирский юридический вестник» // https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9378 . 

9.«Общество: политика, экономика, право» // http://www.dom-hors.ru/arhiv-zhurnala-

politika-ekonomika-pravo/ . 

10.«Теория и практика общественного развития» // http://teoria-practica.ru/arhiv-

zhurnala/  

 

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

ных и информационные справочные системы 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

1. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО «ЭБС ЛАНЬ» Контракт № 1212/2024/2 от 

25 декабря 2024 г., срок доступа с 01.01.25 по 31.12.25 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru ООО «Директ-

Медиа» Контракт № 1212/2024/1 от 25 декабря 2024 г., срок доступа с 01.01.25 по 31.12.25 

3. ОП «Юрайт» https://urait.ru/  ООО «Электронное издательство Юрайт» 

Лиц.договор № 1212/2024/3 от 25 декабря 2024 г., срок доступа с 20.01.25 по 19.01.26 

4. ЭБС «BOOK.ru» https://book.ru ООО «КноРус медиа» Договор № 580-ЕП/223-

ФЗ/2024 от 25 декабря 2024 г., срок доступа с 01.01.25 по 31.12.25 

5. ЭБС «ZNANIUM» https://znanium.ru ООО «ЗНАНИУМ» Контракт № 1212/2024 от 

25 декабря 2024 г., срок доступа с 01.01.25 по 31.12.25 

 

http://www.vsrf.ru/documents/own/8117
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=954290
http://law.kubsu.ru/q-q-64/
http://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


25 

 

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/ 

 

 Информационные справочные системы: 

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

ти с компьютеров библиотеки). 

2. ГАРАНТ – Справочная Правовая Система (ГАРАНТ). 

 

 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. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина 

«Образование на русском» https://pushkininstitute.ru/; 

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

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

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

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

9. Законопроект «Об образовании в Российской Федерации». Вопросы и отве-

ты http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/voprosy_i_otvety. 

10. Сайт Комиссии Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Ка-

захстан и Российской Федерации. – Режим доступа: http://www.tsouz.ru  

11. Официальный сайт Президента РФ. www.kremlin.ru 

12. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Режим доступа: www.council.gov.ru 

13. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ. – Режим доступа: 

http://www. duma.gov.ru 

14. Сайт Президента РФ. Режим доступа: http://www.president.kremlin.ru 

15. Сайт Правительства РФ. Режим доступа: www.government.ru. 

16. Сайт Конституционного Суда РФ. Режим доступа: http://ksrf.ru 

17. Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: http://www.supcourt.ru 

18. Сайт Генеральной Прокуратуры РФ. Режим доступа: http://genproc.gov.ru 

19. Сайт Совета Безопасности РФ. – Режим доступа: 

http://www.scrf.gov.ru/index.shtml 

20. Сайт Министерства юстиции РФ. Режим доступа: http://www.mibjust.ru 

21. Сайт Министерства иностранных дел РФ. Режим доступа: www.mid.ru 

22. Официальный сайт юридического факультета Кубанского государственного 

университета. Режим доступа:  www.law.kubsu.ru  

23. Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт). Режим до-

ступа: https://sudact.ru  

 

 Собственные электронные образовательные и информационные ресур-

сы КубГУ: 

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

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

ференций. http://mschool.kubsu.ru/  

3. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных образо-

http://cyberleninka.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://gramota.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.tsouz.ru/
http://www.law.kubsu.ru/
https://sudact.ru/
http://moodle.kubsu.ru/
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вательных технологий. http://mschool.kubsu.ru; 

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

5. Электронные образовательные ресурсы кафедры информационных систем и 

технологий в образовании КубГУ и научно-методического журнала «ШКОЛЬНЫЕ ГО-

ДЫ». http://icdau.kubsu.ru/. 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины необходимо руководствоваться действующим феде-

ральным и иным законодательством и разработанными на его основе подзаконными нор-

мативными актами. 

Изучение курса осуществляется в тесном взаимодействии с другими юридически-

ми и общественными дисциплинами. Форма и способы изучения материала определяются 

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

четание изучения теоретического материала, научного толкования того или иного поня-

тия, даваемого в учебниках и лекциях, с самостоятельной работой студентов, выполнени-

ем практических заданий, подготовкой сообщений и докладов. 

Важную роль играет ознакомление с судебно-следственной практикой расследова-

ния и рассмотрения уголовных дел. 

 

Методические указания по занятиям лекционного типа 

В ходе занятия лекционного типа студентам рекомендуется конспектировать ее ос-

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

лекции не рассчитана на аутентичное воспроизведение выступления лектора в конспекте. 

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

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

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

средством работы на лекционном занятии является конспектирование. Конспектирование 

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

изложения основного содержания, смысла какого-либо текста. Результат конспектирова-

ния – запись, позволяющая студенту немедленно или через некоторый срок с нужной пол-

нотой восстановить полученную информацию. Конспект в переводе с латыни означает 

«обзор». По существу, его и составлять надо как обзор, содержащий основные мысли тек-

ста без подробностей и второстепенных деталей. Конспект носит индивидуализированный 

характер: он рассчитан на самого автора и поэтому может оказаться малопонятным для 

других. Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае необ-

ходимо грамотно решить следующие задачи: 

1. Сориентироваться в общей концепции лекции (уметь определить вступление, 

основную часть, заключение). 

2. Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения ин-

формации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли.  

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

зано» все содержание текста. 

4. Определить детализирующую информацию. 

5. Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все 

целиком и дословно. 

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

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

дискуссии желательно кратко законспектировать существо вопроса, основные позиции и 

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

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

опубликованные сведения, имеет смысл лишь кратко отразить их существо и указать ис-

точник, в котором можно полностью почерпнуть излагаемую информацию. 

http://docspace.kubsu.ru/
http://icdau.kubsu.ru/
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Во время лекции студенту рекомендуется иметь на столах помимо конспектов так-

же программу курса, которая будет способствовать развитию мнемонической памяти, воз-

никновению ассоциаций между выступлением лектора и программными вопросами. 

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 сохра-

нилась информация) студентам рекомендуется доработать свои конспекты, привести их в 

порядок, дополнить сведениями с учетом дополнительно изученного нормативного, спра-

вочного 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.  

Лекционное занятие предназначено для изложения особенно важных, проблемных, 

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

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

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

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

рекомендуемый преподавателем нормативный материал, повторить ранее пройденные те-

мы по вопросам, которые будут затрагиваться в предстоящей лекции, вспомнить материал 

иных дисциплин.  

Применение отдельных образовательных технологий требует специальной подго-

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

ведении лекции-дискуссии, которая предполагает разделение присутствующих студентов 

на группы, студент должен быть способен высказать свою позицию относительно выдви-

нутых преподавателем точек зрения. 

 

Методические указания для подготовки к  занятиям семинарского типа (практиче-

ским занятиям) 

Занятия семинарского типа (практические занятия) представляют собой одну из 

важных форм самостоятельной работы студентов над нормативными актами, научной и 

учебной литературой непосредственно в учебной аудитории под руководством преподава-

теля. 

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

четает следующие формы проведения занятий семинарского типа (практических занятий): 

обсуждение теоретических вопросов, подготовка рефератов, научные дискуссии, собесе-

дования и т.п. Проверка усвоения отдельных (ключевых) тем может осуществляться по-

средством проведения коллоквиума. 

Подготовка к занятию семинарского типа (практическому занятию) заключается в 

подробном изучении конспекта лекции, нормативных актов, учебной и научной литерату-

ры, основные положения которых студенту рекомендуется конспектировать. 

Активное участие в работе на занятиях семинарского типа (практических занятий) 

предполагает выступления на них, дополнение ответов однокурсников, коллективное об-

суждение 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. Актив-

ная работа на занятии способствует также формированию у студентов навыков публично-

го выступления, умения ясно, последовательно, логично и аргументировано излагать свои 

мысли. 

При выступлении на занятиях семинарского типа (практических занятиях) студен-

там разрешается пользоваться конспектами для цитирования нормативных актов или по-

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

рища, отметить его спорные или недостаточно аргументированные стороны, проанализи-

ровать позиции ученых, о которых не сказал предыдущий выступающий. 
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В конце занятия после подведения его итогов преподавателем студентам рекомен-

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

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

конспекте. 

Занятия семинарского типа (практические занятия) требуют предварительной тео-

ретической подготовки по соответствующей теме: изучения учебной и дополнительной 

литературы, ознакомления с нормативным материалом. Рекомендуется при этом вначале 

изучить вопросы темы по учебной литературе. Если по теме прочитана лекция, то непре-

менно надо использовать материал лекции, так как учебники часто устаревают уже в мо-

мент выхода в свет. 

Применение отдельных образовательных технологий требуют предварительного 

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

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

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

зование правовых документов и др. 

 

Примерные этапы занятия  семинарского типа и методические приемы  

их осуществления: 

– постановка целей занятия: обучающей, развивающей, воспитывающей; 

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

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

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

опросу; 

– изучение нового материала по теме; 

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

риал и научились использовать полученные знания (активное мышление). 

Формы закрепления: 

– групповая работа (коллективная мыслительная деятельность). 

Домашнее задание: 

– работа над текстом учебника. 

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

лагаемых правовых документов и их анализу.  

В качестве одного из оценочных средств в рамках занятий может использоваться 

контрольная работа.  

Для проведения контрольной работы в рамках занятий семинарского типа студент 

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

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

димо: 

– правильно уяснить суть поставленного вопроса; 

– сформировать собственную позицию; 

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

– по заданию преподавателя изложить свой ответ в письменной форме. 

 

Методические указания для подготовки и проведения дискуссии 

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

Дискуссия представляет собой метод активного обучения и позволяет оценить спо-

собность студентов осуществлять поиск решения той или иной научной проблемы на ос-

нове ее публичного обсуждения, сопоставления различных точек зрения, обмена инфор-

мацией в малых группах. Дискуссия, кроме того, позволяет выявить знания студента по 

соответствующей теме, умение формулировать вопросы и оценочные суждения по теме, 

осуществлять конструктивную критику существующих подходов к решению научной 

проблемы; владение культурой ведения научного спора и т. д. 
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Дискуссия проводится на занятии семинарского типа среди присутствующих сту-

дентов. 

Сценарий проведения дискуссии 

1. Определение темы дискуссии. 

2. Участники круглого стола: ведущий (преподаватель соответствующей дисципли-

ны) и дискутанты (студенты). Возможно приглашение эксперта из числа других 

преподавателей кафедры. 

3. Непосредственное проведение дискуссии. 

4. Подведения итогов дискуссии ведущим. 

5. Оформление тезисов по итогам проведения круглого стола. 

 

Этапы подготовки и проведения дискуссии. 

Первый этап: Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления науч-

ной работы кафедры и преподавателей. Преподаватель предлагает тему дискуссии с обос-

нованием необходимости ее обсуждения и разработки. Тема дискуссии должна отвечать 

критериям актуальности, дискуссионности. Она должна представлять научный и практи-

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

заявленной теме. 

Второй этап. Определение участников.  

Обязательным участником дискуссии является ведущий. Ведущий изучает интере-

сы и возможности аудитории, определяет границы проблемного поля, в пределах которого 

может развертываться обсуждение; формулирует название дискуссии, определяет буду-

щий регламент работы и определяет задачи, которые должны быть решены ее участника-

ми; регламентирует работу участников, осуществляет управление их когнитивной, ком-

муникативной и эмоциональной активностью; стимулирует развитие элементов коммуни-

кативной компетентности участников дискуссии; контролирует степень напряженности 

отношений оппонентов и соблюдение ими правил ведения дискуссии; занимается профи-

лактикой конфликтных ситуаций, возникающих по ходу дискуссии, при необходимости 

использует директивные приемы воздействия; мысленно фиксирует основные положения, 

высказанные участниками, отмечает поворотные моменты, выводящие обсуждение на но-

вый уровень; резюмирует и подводит итоги обсуждения. 

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

вать свою точку зрения по обсуждаемой проблеме, выражать пристрастное отношение к 

кому-либо из участников, принимать чью-либо сторону, оказывая давление на присут-

ствующих. 

Непосредственными участниками дискуссии (оппонентами) являются студенты 

соответствующей группы. Студенты при подготовке к теме выступления должны проана-

лизировать существующие в науке мнения по проблеме, изучить нормативный материал, 

практические проблемы, связанные с рассматриваемой темой, сформулировать собствен-

ные выводы и подходы к решению проблемы. 

В качестве участника дискуссии возможно приглашение эксперта, который оцени-

вает продуктивность всей дискуссии, высказывает мнение о вкладе того или иного участ-

ника дискуссии в нахождение общего решения, дает характеристику того, как шло обще-

ние участников дискуссии. 

Третий этап. Ход дискуссии. 

Введение в дискуссию. Дискуссию начинает ведущий. Он информирует участников 

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

предоставляет слово выступающим. 

Групповое обсуждение. Этап представляет собой полемику участников. Ведущий 

предоставляет участникам право высказаться по поставленной проблеме. После оконча-

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

пающему вопросы. После того, как вопросы будут исчерпаны, право выступить представ-
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ляется оппоненту. По окончании выступления оппоненту также могут быть заданы вопро-

сы. Процесс повторяется до тех пор, пока не выступят все участники дискуссии. 

Правила обсуждения: выступления должны проходить организованно, каждый 

участник может выступать только с разрешения председательствующего (ведущего), не-

допустима перепалка между участниками; каждое высказывание должно быть подкрепле-

но фактами; в обсуждении следует предоставить каждому участнику возможность выска-

заться; в ходе обсуждения недопустимо «переходить на личности», навешивать ярлыки, 

допускать уничижительные высказывания и т. п. 

Четвертый этап. Подведение итогов. В завершении круглого стола ведущий под-

водит итоги. Делает общие выводы о направлениях решения обсужденных в ходе дискус-

сии вопросов. Дает оценку выступлению каждого из студентов. 

По итогам дискуссии студенты готовят тезисы. Тезисы участников оформляются в 

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

быть выполнен 14 шрифтом, 1,5 интервалом, Все поля – 2 см, объем – 2-3 страницы. 

 

Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа по дисциплине, 

включающая в себя проработку учебного (теоретического) материала, выполнение инди-

видуальных заданий (подготовка сообщений), выполнение рефератов, подготовку к теку-

щему контролю. 

Самостоятельная работа осуществляется на протяжении всего времени изучения 

дисциплины, по итогам которой студенты предоставляют сообщения, рефераты, презен-

тации, конспекты, показывают свои знания на занятиях семинарского типа при устном от-

вете. 

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов, сообщений 

Первичные навыки научно-исследовательской работы должны приобретаться сту-

дентами при написании рефератов по специальной тематике. 

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

статистическими данными, привить умение популярно излагать сложные вопросы. 

Рефераты составляются в соответствии с указанными темами. Выполнение рефера-

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

ответствии с указанным графиком. 

Требования к работе. Реферативная работа должна выявить углубленные знания 

студентов по той или иной теме дисциплины. В работе должно проявиться умение рабо-

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

книг и 1–2 периодических источника литературы. 

Оформление реферата: 

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

содержания темы; с) список использованной литературы. 

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

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

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

ные, центральные вопросы темы. 

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

к преподавателю кафедры. 

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

тическому освещению основных вопросов темы, правильно увязать теоретические поло-

жения с практикой, конкретным фактическим и цифровым материалом. 

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

ся завершающей частью работы. 
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7. Особое внимание следует уделить оформлению. На титульном листе необходимо 

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

милию научного руководителя. На следующем листе приводится план работы. 

8. При защите реферата выставляется дифференцированная оценка. 

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

боты, возвращается на доработку. 

Качество реферата оценивается по тому, насколько полно раскрыто содержание 

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

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

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

дания, страница). 

Реферат должен отражать точку зрения автора на данную проблему. 

 

Подготовка сообщения представляет собой разработку и представление небольшо-

го по объему устного сообщения для озвучивания на занятии семинарского типа. Сообща-

емая информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает со-

временный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, 

но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или 

статистическими материалами. Возможно письменное оформление задания, оно может 

включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – до-

полнительное 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 возмож-

ностями здоровья. 

 

Методические указания по подготовке к тестированию 

Тестирование предполагает оперативное выявление знаний студентов по опреде-

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

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

повторить необходимый материал, обратив внимание на наиболее проблемные моменты. 

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

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

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

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

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

торые не вызывают затруднений или сомнений. В оставшееся время следует вернуться к 

ответам на вопросы, представляющие трудности. 

Тест следует сдавать в срок, установленный преподавателем. 

 

7. Материально-техническое обеспечение по дисциплине  
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Наименование специальных по-

мещений 

Оснащенность специальных по-

мещений 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекци-

онного типа 

Ауд.7 Интерактивная муль-

тимедийная трибуна, про-

ектор, магнитно- маркерная 

доска, проектор, учебная 

мебель, портреты извест-

ных ученых-юристов (6), 

учебно-наглядные пособия 

(2)  

 

Ауд. 9 Интерактивный про-

ектор, магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия 

(6), ноутбук  

 

Ауд. 10 Интерактивная 

мультимедийная трибуна, 

проектор, система усиления 

и обработки звука, магнит-

но-маркерная доска, учеб-

ная мебель, портреты из-

вестных ученых- юристов 

(8), учебно-наглядные по-

собия (3), флаги (2)  

 

Ауд. 17 Интерактивный 

проектор, магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, портреты извест-

ных ученых-юристов (8), 

учебно-наглядные пособия 

(10), гербы (2), ноутбук  

 

Ауд. 18 Интерактивный 

проектор, система усиления 

и обработки звука, магнит-

но-маркерная доска, учеб-

ная мебель, портреты из-

вестных ученых-юристов 

(12), учебно-наглядные по-

собия (5), ноутбук  

 

Ауд. 208 Магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, проектор, учебно-

наглядные пособия (3), 

портреты ученых-юристов 

(5), система обработки и 

усиления звука, ноутбук.  

Антиплагиат-ВУЗ. Про-

граммная система для об-

наружения текстовых заим-

ствований в учебных и 

научных работах «Ан-

типлагиат.ВУЗ» версии 3.3. 

(интернет-версия). – Дого-

вор №19/АЭФ/44/ФЗ/2023 

 

КонсультантПлюс – Спра-

вочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс). Арти-

кул правообладателя Кон-

сультантПлюс – Договор 

№ГК/479/ЕП/223/ФЗ/2023 

 

ГАРАНТ – Справочная 

Правовая Система (ГА-

РАНТ). «Компания АПИ 

«ГАРАНТ»» Артикул пра-

вообладателя ГАРАНТ – 

Договор №4920/НК/14 

 

Р7-Офис – Десктопные ре-

дакторы текстовых доку-

ментов, таблиц и презента-

ций. Лицензии на офисное 

программное обеспечение 

для рабочих мест с целью 

обеспечения образователь-

ного процесса Р7-Офис. 

Профессиональный (Деск-

топ + Сервер оптимальный) 

– Договор №30-АЭФ/44-

ФЗ/2022 
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Ауд. 305  Магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, учебно-наглядные 

пособия (11), портрет учен-

ного-юриста (1), перенос-

ной экран на штативе, пе-

реносной проектор, ноут-

бук.  

 

Ауд. 404 Магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, учебно-наглядные 

пособия (4), портреты уче-

ных-юристов (11), перенос-

ной экран на штативе, пе-

реносной проектор, ноут-

бук.  

 

Ауд. 406 Интерактивный 

проектор с экраном, учеб-

ная мебель, учебно-

наглядные пособия (5), но-

утбук.  

 

Ауд. 002 Магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, учебно-наглядные 

пособия (5), переносной 

экран на штативе, перенос-

ной проектор, ноутбук.  

 

Ауд. 005 Магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, переносной экран 

на штативе, переносной 

проектор, ноутбук.  

 

Ауд. 01 Интерактивная 

мультимедийная трибуна, 

проектор, проекционный 

экран, портреты известных 

ученых-юристов (10), учеб-

но-наглядные пособия (5)  

 

Ауд. 02 Интерактивный 

проектор, магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, портреты извест-

ных ученых-юристов (10), 

учебно-наглядные пособия 

(16), ноутбук 
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Ауд. 03 Магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, учебно-наглядные 

пособия (4), переносной 

экран на штативе, перенос-

ной проектор, ноутбук   

Учебные аудитории для 

проведения занятий семи-

нарского типа, групповых и 

индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Ауд. 3 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, 

учебно- наглядные пособия 

(3), переносной экран на 

штативе, переносной про-

ектор, ноутбук  

 

Ауд. 5 Магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, 

учебно- наглядные пособия 

(4), переносной экран на 

штативе, переносной про-

ектор, ноутбук 

 

Ауд. 7 Интерактивная 

мультимедийная трибуна, 

проектор, магнитно- мар-

керная доска, проектор, 

учебная мебель, портреты 

известных ученых-юристов 

(6), учебно-наглядные по-

собия (2)  

 

Ауд. 9 Интерактивный про-

ектор, магнитно-маркерная 

доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия 

(6), ноутбук  

 

Ауд. 18 Интерактивный 

проектор, система усиления 

и обработки звука, магнит-

но-маркерная доска, учеб-

ная мебель, портреты из-

вестных ученых-юристов 

(12), учебно-наглядные по-

собия (5), ноутбук  

 

Ауд. 104 Магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, портреты ученых-

юристов (15), специализи-

рованная мебель, техниче-

ские средства обучения, 

DVD плеер, ж/к телевизор, 

Антиплагиат-ВУЗ. Про-

граммная система для об-

наружения текстовых заим-

ствований в учебных и 

научных работах «Ан-

типлагиат.ВУЗ» версии 3.3. 

(интернет-версия). – Дого-

вор №19/АЭФ/44/ФЗ/2023 

 

КонсультантПлюс – Спра-

вочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс). Арти-

кул правообладателя Кон-

сультантПлюс – Договор 

№ГК/479/ЕП/223/ФЗ/2023 

 

ГАРАНТ – Справочная 

Правовая Система (ГА-

РАНТ). «Компания АПИ 

«ГАРАНТ»» Артикул пра-

вообладателя ГАРАНТ – 

Договор №4920/НК/14 

 

Р7-Офис – Десктопные ре-

дакторы текстовых доку-

ментов, таблиц и презента-

ций. Лицензии на офисное 

программное обеспечение 

для рабочих мест с целью 

обеспечения образователь-

ного процесса Р7-Офис. 

Профессиональный (Деск-

топ + Сервер оптимальный) 

– Договор №30-АЭФ/44-

ФЗ/2022 
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стенд с научными журна-

лами, музей криминалисти-

ческого оборудования, пе-

реносной экран на штативе, 

переносной проектор, но-

утбук.  

 

Ауд. 108 Магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, учебно-наглядные 

пособия (8), цифровой фо-

тоаппарат, комплект кри-

миналистического обору-

дования, манекен, перенос-

ной экран на штативе, пе-

реносной проектор, ноут-

бук.  

 

Ауд. 204 Магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, учебно-наглядные 

пособия (7), переносной 

экран на штативе, перенос-

ной проектор, ноутбук.  

 

Ауд. 208 Магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, проектор, учебно-

наглядные пособия (3), 

портреты ученых-юристов 

(5), система обработки и 

усиления звука, ноутбук.  

 

Ауд. 209 Магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, учебно-наглядные 

пособия (7), переносной 

экран на штативе, перенос-

ной проектор, ноутбук.  

 

Ауд.  304 Магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, учебно-наглядные 

пособия (8), портреты уче-

ных-юристов (6), перенос-

ной экран на штативе, пе-

реносной проектор, ноут-

бук.  

 

Ауд. 305 Магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, учебно-наглядные 
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пособия (11), портрет учен-

ного-юриста (1), перенос-

ной экран на штативе, пе-

реносной проектор, ноут-

бук.  

 

Ауд. 306  Магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, учебно-наглядные 

пособия (10), портрет учен-

ного-юриста (1), перенос-

ной экран на штативе, пе-

реносной проектор, ноут-

бук.  

 

Ауд. 307 Магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, учебно-наглядные 

пособия (3), переносной 

экран на штативе, перенос-

ной проектор, ноутбук.  

 

Ауд. 404  Магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, учебно-наглядные 

пособия (4), портреты уче-

ных-юристов (11), перенос-

ной экран на штативе, пе-

реносной проектор, ноут-

бук.  

 

Ауд. 405 Магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, учебно-наглядные 

пособия (4), портреты уче-

ных-юристов (3), перенос-

ной экран на штативе, пе-

реносной проектор, ноут-

бук.  

 

Ауд. 407 Магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, учебно-наглядные 

пособия (4), переносной 

экран на штативе, перенос-

ной проектор, ноутбук  

 

Ауд. 002 Магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, учебно-наглядные 

пособия (5), переносной 

экран на штативе, перенос-
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ной проектор, ноутбук.  

 

Ауд. 004 Магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, переносной экран 

на штативе, переносной 

проектор, ноутбук.  

Ауд. 005 Магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, переносной экран 

на штативе, переносной 

проектор, ноутбук.  

 

Ауд. 03 Магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, учебно-наглядные 

пособия (4), переносной 

экран на штативе, перенос-

ной проектор, ноутбук  

 

Ауд. 03-А Магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, портреты извест-

ных ученых-юристов (2), 

переносной экран на шта-

тиве, переносной проектор, 

ноутбук  

 

Ауд. 06  Магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, учебно-наглядные 

пособия (4), переносной 

экран на штативе, перенос-

ной проектор, ноутбук  

 

Ауд. 09 Магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, учебно-наглядные 

пособия (8), переносной 

экран на штативе, перенос-

ной проектор, ноутбук  

 

Ауд. 010 Магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, учебно-наглядные 

пособия (4), переносной 

экран на штативе, перенос-

ной проектор, ноутбук 

 

Ауд. 012 Магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, учебно-наглядные 
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пособия (6), переносной 

экран на штативе, перенос-

ной проектор, ноутбук 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

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

мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 

для самостоятельной рабо-

ты обучающихся 

Оснащенность помещений 

для самостоятельной рабо-

ты обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Помещение для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся (читальный зал 

Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализиро-

ванной мебели: компью-

терные столы 

Оборудование: компьютер-

ная техника с подключени-

ем к информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информаци-

онно-образовательную сре-

ду образовательной органи-

зации, веб-камеры, комму-

никационное оборудование, 

обеспечивающее доступ к 

сети интернет (проводное 

соединение и беспроводное 

соединение по технологии 

Wi-Fi) 

Антиплагиат-ВУЗ. Про-

граммная система для об-

наружения текстовых заим-

ствований в учебных и 

научных работах «Ан-

типлагиат.ВУЗ» версии 3.3. 

(интернет-версия). – Дого-

вор №19/АЭФ/44/ФЗ/2023 

 

КонсультантПлюс – Спра-

вочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс). Арти-

кул правообладателя Кон-

сультантПлюс – Договор 

№ГК/479/ЕП/223/ФЗ/2023 

 

ГАРАНТ – Справочная 

Правовая Система (ГА-

РАНТ). «Компания АПИ 

«ГАРАНТ»» Артикул пра-

вообладателя ГАРАНТ – 

Договор №4920/НК/14 

 

Р7-Офис – Десктопные ре-

дакторы текстовых доку-

ментов, таблиц и презента-

ций. Лицензии на офисное 

программное обеспечение 

для рабочих мест с целью 

обеспечения образователь-

ного процесса Р7-Офис. 

Профессиональный (Деск-

топ + Сервер оптимальный) 

– Договор №30-АЭФ/44-

ФЗ/2022 

Помещение для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся  

Библиотека. Учебная ме-

бель, стенды с литературой, 

компьютерная техника с 

возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и 

Антиплагиат-ВУЗ. Про-

граммная система для об-

наружения текстовых заим-

ствований в учебных и 

научных работах «Ан-
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обеспечением доступа в 

ЭИОС КубГУ, с техниче-

скими возможностями пе-

ревода основных библио-

течных фондов в электрон-

ную форму 

 

Ауд.103 Учебная мебель, 

компьютерная техника с 

возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

ЭИОС КубГУ  

 

Ауд. 201 Учебная мебель, 

компьютерная техника с 

возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

ЭИОС КубГУ  

 

Ауд. 011 Магнитно-

маркерная доска, учебная 

мебель, компьютерная тех-

ника с возможностью под-

ключения к сети «Интер-

нет» и обеспечением до-

ступа в ЭИОС КубГУ 

типлагиат.ВУЗ» версии 3.3. 

(интернет-версия). – Дого-

вор №19/АЭФ/44/ФЗ/2023 

 

КонсультантПлюс – Спра-

вочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс). Арти-

кул правообладателя Кон-

сультантПлюс – Договор 

№ГК/479/ЕП/223/ФЗ/2023 

 

ГАРАНТ – Справочная 

Правовая Система (ГА-

РАНТ). «Компания АПИ 

«ГАРАНТ»» Артикул пра-

вообладателя ГАРАНТ – 

Договор №4920/НК/14 

 

Р7-Офис – Десктопные ре-

дакторы текстовых доку-

ментов, таблиц и презента-

ций. Лицензии на офисное 

программное обеспечение 

для рабочих мест с целью 

обеспечения образователь-

ного процесса Р7-Офис. 

Профессиональный (Деск-

топ + Сервер оптимальный) 

– Договор №30-АЭФ/44-

ФЗ/2022 

 


