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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочные  средства  составляются  в  соответствии  с  рабочей  программой
дисциплины и представляют собой совокупность контрольно-измерительных материалов,
предназначенных  для  измерения  уровня  достижения  обучающимися  установленных
результатов обучения.

Оценочные  средства  используются  при  проведении  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.

Таблица 1 - Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

Код
компете

нции

Наименование результата обучения

ОПК - 7 Способен  соблюдать  принципы  этики  юриста,  в  том  числе  в  части
антикоррупционных стандартов поведения.
Знает принципы этики юриста и меры противодействия коррупции.
Умеет  соблюдать  принципы  этики  юриста  при  решении  задач
профессиональной  деятельности  и  проявлять  нетерпимость  к
коррупционному поведению.
Владеет  навыками  применения  принципов  этики  юриста  и  пресечения
коррупционного поведения.

ПК-4 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры.
Знает  ценность  права,  основные  принципы  современного  правосознания;
основные  черты  и  характеристики  развитой  правовой  культуры  личности;
основы  функционирования  общественного  сознания  и  культуры  для
профессиональной  самореализации  на  основе  развитого  правосознания,
правового мышления и правовой культуры.
Умеет  применять  способы  и  принципы  обеспечения  соблюдения
законодательства  в  правоприменительной  деятельности,  осуществлять
профессиональную  деятельность,  осознавая  ценность  права,  обладая
правовой культурой и правовым мышлением.
Владеет  правовым  мышлением  и  правовой  культурой  для  осуществления
профессиональной  деятельности;  навыками  обеспечения  соблюдения
законодательства различными субъектами права

Конечными  результатами  освоения  дисциплины  являются  сформированные
индикаторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по компетенциям. Формирование
компетенций происходит в течение всего семестра по этапам в рамках контактной работы,
включающей  различные  виды  занятий  и  самостоятельной  работы,  с  применением
различных форм и методов обучения.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Таблица 2 – Перечень оценочных средств:

№ Наимено
вание

оценочно
го

средства

Характеристика оценочного средства Представ
ление

оценочног
о средства

в ФОС
1 Устный 

опрос
Оценочное средство, позволяющее провести проверку знаний
учащихся  публично  излагать  материал,  формировать  умение

Вопросы 
по темам 
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публичных выступлений. дисциплин
ы

2 Доклад - 
презентац
ия и его 
обсужден
ие

Средство,  позволяющее  оценить  умение  обучающегося
излагать  суть  поставленной  проблемы,  самостоятельно
проводить анализ этой проблемы с использованием концепций
и  аналитического  инструментария  соответствующей
дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию
по  поставленной  проблеме  и  публично  выступать  с
применением мультимедийных технологий

Темы 
докладов

3 Решение 
разноуров
невых 
задач 
(заданий)

Различают задачи и задания:
а)  репродуктивного  уровня,  позволяющие  оценивать  и
диагностировать  знание  фактического  материала  (базовые
понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать
специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения
в рамках определенного раздела дисциплины;
б)  реконструктивного  уровня,  позволяющие  оценивать  и
диагностировать  умения  синтезировать,  анализировать,
обобщать  фактический  и  теоретический  материал  с
формулированием  конкретных  выводов,  установлением
причинно-следственных связей;
в)  творческого  уровня,  позволяющие  оценивать  и
диагностировать  умения,  интегрировать  знания  различных
областей, аргументировать собственную точку зрения.

Комплект 
разноуров
невых 
задач 
(заданий)

3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
Оценивание результатов обучения осуществляется в соответствии с Положением о

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Предусмотрены  следующие  виды  контроля:  текущий  контроль  (осуществление

контроля всех видов аудиторной и внеаудиторной деятельности обучающегося с целью
получения  первичной  информации  о  ходе  усвоения  отдельных  элементов  содержания
дисциплины) и промежуточная аттестация (оценивается уровень и качество подготовки по
дисциплине в целом). 

Показатели  и  критерии  оценивания  компетенций,  формируемых  в  процессе
освоения данной дисциплины, описаны в табл. 3.

Таблица 3.
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Код
компет
енции

Уровень  освоения
компетенции

Индикаторы
достижения

компетенции

Вид  учебных
занятий,
работы,  формы
и  методы
обучения,
способствующи
е
формированию
и  развитию
компетенций

Контроли
руемые
разделы  и
темы
дисципли
ны

Оценочные
средства,
используемы
е для  оценки
уровня
сформирован
ности
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения

ОПК-7 Знает

Недостаточный
уровень
Оценка
«незачтено»,
«неудовлетворительно»

Знает 
особенности 
различных 
форм 
реализации 
права, 
устанавливает 
фактические 
обстоятельства
, имеющие 
юридическое 
значение.

Лекционные
занятия

Практические
занятия

Интерактивны
е лекции

Интерактивны
е  практические
занятия

Темы 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7

Устный
опрос

Доклад  -
презентация
и  его
обсуждение

Решение
разноуровнев
ых  задач
(заданий)

ОПК-7.1-НУ Не знает, либо имеет фрагментарные
знания  о  принципах  этики  юриста  и  мерах
противодействия коррупции.

Базовый уровень
Оценка,  «зачтено»,
«удовлетворительно»

ОПК-7.1-БУ  Знает   принципы  этики  юриста  и
меры  противодействия  коррупции,  однако  не
ориентируется в их специфике.

Средний уровень
Оценка  «зачтено»,
«хорошо»

ОПК-7.1-СУ  Имеет  сформированные,  но
содержащие пробелы знания  о  принципах этики
юриста и мерах противодействия коррупции.

Высокий уровень
Оценка  «зачтено»,
«отлично»

ОПК-7.1-ВУ  Имеет  сформированные
систематические  представления   о принципах
этики  юриста  и  мерах  противодействия
коррупции, соотносит специфику подходов.

Умеет
Недостаточный Умеет Лекционные Темы 1, 2, Устный ОПК-7.2-НУ Не умеет или имеет фрагментарное
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уровень
Оценка
«незачтено»,
«неудовлетворительно»

определять
характер
правоотношен
ия  и
подлежащие
применению
нормы
материального
и
процессуально
го права.

занятия

Практические
занятия

Интерактивны
е лекции

Интерактивны
е  практические
занятия

3, 4, 5, 6, 7 опрос

Доклад  -
презентация
и  его
обсуждение

Решение
разноуровнев
ых  задач
(заданий)

умение  соблюдать  принципы  этики  юриста  при
решении задач профессиональной деятельности и
проявлять  нетерпимость  к  коррупционному
поведению.

Базовый уровень
Оценка,  «зачтено»,
«удовлетворительно»

ОПК-7.2-БУ  Умеет соблюдать  принципы  этики
юриста  при  решении  задач  профессиональной
деятельности  и  проявлять  нетерпимость  к
коррупционному  поведению,  однако  совершает
ошибки при их применении.

Средний уровень
Оценка  «зачтено»,
«хорошо»

ОПК-7.2-СУ Умеет   соблюдать  принципы этики
юриста  при  решении  задач  профессиональной
деятельности  и  проявлять  нетерпимость  к
коррупционному  поведению,  допускает
незначительные ошибки.

Высокий уровень
Оценка  «зачтено»,
«отлично»

ОПК-7.2-ВУ  Имеет  сформировавшееся
систематическое  умение  соблюдать  принципы
этики  юриста  при  решении  задач
профессиональной  деятельности  и  проявлять
нетерпимость к коррупционному поведению.

Владеет
Недостаточный
уровень
Оценка
«незачтено»,
«неудовлетворительно»

Владеет
навыками
принятия
юридически
значимых
решений  и
оформления

Лекционные
занятия

Практические
занятия

Интерактивны
е лекции

Темы 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7

Устный
опрос

Доклад  -
презентация
и  его
обсуждение

ОПК-7.3-НУ  Не  владеет  или  фрагментарно
владеет  навыками  применения  принципов  этики
юриста и пресечения коррупционного поведения

Базовый уровень
Оценка,  «зачтено»,
«удовлетворительно»

ОПК-7.3-БУ  Владеет  навыками  применения
принципов  этики  юриста  и  пресечения
коррупционного  поведения,  однако  совершает
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их  в  точном
соответствии с
нормами
материального
и
процессуально
го права.

Интерактивны
е  практические
занятия

Решение
разноуровнев
ых  задач
(заданий)

ошибки.

Средний уровень
Оценка  «зачтено»,
«хорошо»

ОПК-7.3-СУ  Владеет  навыками  применения
принципов  этики  юриста  и  пресечения
коррупционного  поведения,  допускает
незначительные ошибки.

Высокий уровень
Оценка  «зачтено»,
«отлично»

ОПК-7.3-ВУ  Имеет  сформировавшееся
систематическое владение  навыками применения
принципов  этики  юриста  и  пресечения
коррупционного поведения.

ОПК-4 Знает

Недостаточный
уровень
Оценка
«незачтено»,
«неудовлетворительно»

Знает 
ценность 
права, 
основные 
принципы 
современного 
правосознания
; основные 
черты и 
характеристик
и развитой 
правовой 
культуры 
личности; 
основы 
функциониров
ания 

Лекционные
занятия

Практические
занятия

Интерактивны
е лекции

Интерактивны
е  практические
занятия

Темы 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7

Устный
опрос

Доклад  -
презентация
и  его
обсуждение

Решение
разноуровнев
ых  задач
(заданий)

ОПК-4.1-НУ Не знает, либо имеет фрагментарные

знания  о  ценности  права,  основных  принципах
современного правосознания;  основных чертах и
характеристике  развитой  правовой  культуры
личности;  основах  функционирования
общественного  сознания  и  культуры  для
профессиональной  самореализации  на  основе
развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры.

Базовый уровень
Оценка,  «зачтено»,
«удовлетворительно»

ОПК-4.1-БУ  Знает  ценность  права,  основные
принципы современного правосознания; основные
черты  и  характеристики  развитой  правовой
культуры  личности;  основы  функционирования
общественного  сознания  и  культуры  для
профессиональной  самореализации  на  основе
развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры, однако не ориентируется в их
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общественног
о сознания и 
культуры для 
профессиональ
ной 
самореализаци
и на основе 
развитого 
правосознания
, правового 
мышления и 
правовой 
культуры.

специфике.

Средний уровень
Оценка  «зачтено»,
«хорошо»

ОПК-4.1-СУ  Имеет  сформированные,  но
содержащие  пробелы  знания о  ценности  права,
основных  принципах  современного
правосознания; основных чертах и характеристике
развитой  правовой  культуры  личности;  основах
функционирования  общественного  сознания  и
культуры для профессиональной самореализации
на  основе  развитого  правосознания,  правового
мышления и правовой культуры.

Высокий уровень
Оценка  «зачтено»,
«отлично»

ОПК-4.1-ВУ  Имеет  сформированные
систематические представления о ценности права,
основных  принципах  современного
правосознания; основных чертах и характеристике
развитой  правовой  культуры  личности;  основах
функционирования  общественного  сознания  и
культуры для профессиональной самореализации
на  основе  развитого  правосознания,  правового
мышления и правовой культуры.

Умеет
Недостаточный
уровень
Оценка
«незачтено»,
«неудовлетворительно»

Умеет
применять
способы  и
принципы
обеспечения
соблюдения
законодательс
тва  в

Лекционные
занятия

Практические
занятия

Интерактивны
е лекции

Темы 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7

Устный
опрос

Доклад  -
презентация
и  его
обсуждение

Решение

ОПК-4.2-НУ Не умеет или имеет фрагментарное
умение  применять  способы  и  принципы
обеспечения  соблюдения  законодательства  в
правоприменительной  деятельности,
осуществлять  профессиональную  деятельность,
осознавая  ценность  права,  обладая  правовой
культурой и правовым мышлением.

Базовый уровень ОПК-4.2-БУ  Умеет применять  способы  и

9



Оценка,  «зачтено»,
«удовлетворительно»

правопримени
тельной
деятельности,
осуществлять
профессиональ
ную
деятельность,
осознавая
ценность
права,  обладая
правовой
культурой  и
правовым
мышлением.

Интерактивны
е  практические
занятия

разноуровнев
ых  задач
(заданий)

принципы  обеспечения  соблюдения
законодательства  в  правоприменительной
деятельности,  осуществлять  профессиональную
деятельность,  осознавая ценность права,  обладая
правовой  культурой  и  правовым  мышлением.,
однако совершает ошибки при их применении.

Средний уровень
Оценка  «зачтено»,
«хорошо»

ОПК-4.2-СУ  Умеет применять  способы  и
принципы  обеспечения  соблюдения
законодательства  в  правоприменительной
деятельности,  осуществлять  профессиональную
деятельность,  осознавая ценность права,  обладая
правовой  культурой  и  правовым  мышлением,
допускает незначительные ошибки.

Высокий уровень
Оценка  «зачтено»,
«отлично»

ОПК-4.2-ВУ  Имеет  сформировавшиеся
систематическое  умение применять  способы  и
принципы  обеспечения  соблюдения
законодательства  в  правоприменительной
деятельности,  осуществлять  профессиональную
деятельность,  осознавая ценность права,  обладая
правовой культурой и правовым мышлением.

Владеет
Недостаточный
уровень
Оценка
«незачтено»,
«неудовлетворительно»

Владеет
правовым
мышлением  и
правовой
культурой  для
осуществления
профессиональ

Лекционные
занятия

Практические
занятия

Интерактивны
е лекции

Темы 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7

Устный
опрос

Доклад  -
презентация
и  его
обсуждение

ОПК-4.3-НУ  Не  владеет  или  фрагментарно
владеет  правовым  мышлением  и  правовой
культурой для осуществления профессиональной
деятельности; навыками обеспечения соблюдения
законодательства различными субъектами права.

Базовый уровень
Оценка,  «зачтено»,

ОПК-4.3-БУ  Владеет правовым  мышлением  и
правовой  культурой  для  осуществления
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«удовлетворительно» ной
деятельности;
навыками
обеспечения
соблюдения
законодательс
тва
различными
субъектами
права.

Интерактивны
е  практические
занятия

Решение
разноуровнев
ых  задач
(заданий)

профессиональной  деятельности;  навыками
обеспечения  соблюдения  законодательства
различными субъектами права, однако совершает
ошибки.

Средний уровень
Оценка  «зачтено»,
«хорошо»

ОПК-4.3-СУ  Владеет  правовым  мышлением  и
правовой  культурой  для  осуществления
профессиональной  деятельности;  навыками
обеспечения  соблюдения  законодательства
различными  субъектами  права,  допускает
незначительные ошибки.

Высокий уровень
Оценка  «зачтено»,
«отлично»

ОПК-4.3-ВУ  Имеет  сформировавшееся
систематическое владение правовым мышлением
и  правовой  культурой  для  осуществления
профессиональной  деятельности;  навыками
обеспечения  соблюдения  законодательства
различными субъектами права.
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Устный опрос
Правила подготовки устного ответа
Для  составления  ответа  на  устный  вопрос,  представленный  в  каждой  из  тем

семинарского (практического) занятия, студенту следует:
- прочитать весь текст, составить целостное представление об изложенных в нем

событиях, явлениях;
-  обратить  внимание  на  выделенные  в  тексте  новые  понятия,  формулировки

законов, обобщения, выводы, основные факты;
-  составить  развернутый план устного  ответа,  что  поможет  осмыслить  научную

информацию;
- проверить, как усвоен новый материал, пересказать его, пользуясь планом, затем

без него.
Оформление ответа на устный вопрос - это реальная речевая внешняя структура, в

ней  отражается  соотношение  частей  выступления  по  их  цели,  стилистическим
особенностям,  по  объёму,  сочетанию  рациональных  и  эмоциональных  моментов,  как
правило, элементами композиции доклада являются:  вступление,  определение предмета
выступления, изложение, заключение.

Вступление  помогает  обеспечить  успех  выступления  по  любой  тематике.
Вступление  должно  содержать:  название  доклада;  сообщение  основной  идеи;
современную  оценку  предмета  изложения;  краткое  перечисление  рассматриваемых
вопросов; интересную для слушателей форму изложения; акцентирование оригинальности
подхода.

Выступление состоит из следующих частей:
Основная  часть,  в  которой  выступающий  должен  раскрыть  суть  темы,  обычно

строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для
того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами.

Заключение - это четкое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.

Доклад - презентация и его обсуждение
Регламент устного публичного выступления (доклада) – не более 10 минут.
Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета

речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно,
красноречиво и увлекательно.

Любое  устное  выступление  должно  удовлетворять  трем  основным  критериям,
которые  в  конечном  итоге  и  приводят  к  успеху:  это  критерий  правильности,  то  есть
соответствия языковым нормам, критерий смысловой адекватности, то есть соответствия
содержания  выступления  реальности,  и  критерий  эффективности,  то  есть  соответствия
достигнутых результатов поставленной цели.

Работу  по  подготовке  устного  выступления  можно  разделить  на  два  основных
этапа:  докоммуникативный  этап  (подготовка  выступления)  и  коммуникативный  этап
(взаимодействие с аудиторией).

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы. Тема
выступления  не  должна  быть  перегруженной,  нельзя  «объять  необъятное»,  охват
большого количества вопросов приведет к их беглому перечислению, к декларативности
вместо глубокого анализа.  Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком
краткие и общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от
дальнейшего текста и т.д.

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% общего
времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%).
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Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество, при
необходимости  место  учебы/работы,  статус),  название  доклада,  расшифровку
подзаголовка с целью точного определения содержания выступления, четкое определение
стержневой  идеи.  Стержневая  идея  проекта  понимается  как  основной тезис,  ключевое
положение.  Стержневая  идея  дает  возможность  задать  определенную  тональность
выступлению.  Сформулировать  основной  тезис  означает  ответить  на  вопрос,  зачем
говорить (цель) и о чем говорить (средства достижения цели).

Требования к основному тезису выступления:
- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления;
- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной

памяти;
- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия.
К  аргументации  в  пользу  стержневой  идеи  проекта  можно  привлекать  фото-,

видеофрагметы,  аудиозаписи,  фактологический  материал.  Цифровые  данные  для
облегчения  восприятия  лучше  демонстрировать  посредством  таблиц  и  графиков,  а  не
злоупотреблять их зачитыванием. Лучше всего, когда в устном выступлении количество
цифрового материала ограничено, на него лучше ссылаться, а не приводить полностью,
так как обилие цифр скорее утомляет слушателей, нежели вызывает интерес.

План  развития  основной  части  должен  быть  ясным.  Должно  быть  отобрано
оптимальное количество фактов и необходимых примеров.

В  научном  выступлении  принято  такое  употребление  форм  слов:  чаще
используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении,  возвратные и
безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола,  форм несовершенного вида,
используются неопределенно-личные предложения.

Самые  частые  ошибки  в  основной  части  доклада  -  выход  за  пределы
рассматриваемых  вопросов,  перекрывание  пунктов  плана,  усложнение  отдельных
положений  речи,  а  также  перегрузка  текста  теоретическими  рассуждениями,  обилие
затронутых  вопросов  (декларативность,  бездоказательность),  отсутствие  связи  между
частями  выступления,  несоразмерность  частей  выступления  (затянутое  вступление,
скомканность основных положений, заключения).

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной
идеи  (идей)  выступления.  Правильно  построенное  заключение  способствует  хорошему
впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую
идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части,
которые  вызвали  интерес  слушателей.  Закончить  выступление  можно  решительным
заявлением.  Вступление  и  заключение  требуют  обязательной  подготовки,  их  труднее
всего создавать на ходу.

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: устное
изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные
слайды) или чтение подготовленного текста, лучше наизусть.

Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает
к заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Необходимо  избегать  сложных  предложений,  причастных  и  деепричастных
оборотов.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной.
После  сложных выводов или длинных предложений  необходимо сделать  паузу,  чтобы
слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. После
выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.

Разработка мультимедийной презентации
Мультимедийная  презентация  -  представление  содержания  учебного  материала,

учебной задачи с использованием мультимедийных технологий.
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Общие требования к презентации:
- презентация не должна быть меньше 10 слайдов;
-  первый  лист  –  это  титульный  лист,  на  котором  обязательно  должны  быть

представлены: название проекта; фамилия, имя автора; номер учебной группы, название
учебного учреждения;

- следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы
(моменты)  презентации.  Желательно,  чтобы  из  содержания  по  гиперссылке  можно
перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание;

-  дизайн-эргономические  требования:  сочетаемость  цветов,  ограниченное
количество объектов на слайде, цвет текста;

-  в  презентации  необходимы  импортированные  объекты  из  существующих
цифровых  образовательных  ресурсов.  (Наиболее  приемлемым  и  удобным  в  работе
является ЦОР «Использование Microsoft Office»;

- последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список литературы.
Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, унифицированной

структуры  и  формы  представления  учебного  материала  на  всем  уроке.  При  создании
мультимедийного пособия предполагается  ограничиться  использованием двух или трех
шрифтов. Вся презентация должна выполняться в одной цветовой палитре, например на
базе одного шаблона, также важно проверить презентацию на удобство её чтения с экрана.
Тексты  презентации  не  должны  быть  большими.  Выгоднее  использовать  сжатый,
информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить максимум
информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание обучаемых.

При подготовке мультимедийных презентаций возможно использование ресурсов
сети Интернет,  современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.
Удобным является тот факт, что мультимедийную презентацию можно будет дополнять
новыми  материалами,  для  её  совершенствования,  тем  более  что  современные
программные и технические средства позволяют легко изменять содержание презентации
и хранить большие объемы информации.

Выполнение задания: 
1.  Этап  проектирования:  определение  целей  использования  презентации;  сбор

необходимого  материала  (тексты,  рисунки,  схемы  и  др.);  формирование  структуры  и
логики подачи материала; создание папки, в которую помещен собранный материал; 

2. Этап конструирования: выбор программы MS Power Point в меню компьютера;
определение  дизайна  слайдов;  наполнение  слайдов  собранной  текстовой  и  наглядной
информацией;  включение  эффектов  анимации  и  музыкального  сопровождения  (при
необходимости);  установка  режима  показа  слайдов  (титульный  слайд,  включающий
наименование  кафедры,  где  выполнена  работа,  название  презентации,  город  и  год;
содержательный — список слайдов презентации, сгруппированных по темам сообщения;
заключительный слайд содержит выводы, пожелания, список литературы и пр.); 

3.  Этап  моделирования  -  проверка  и  коррекция  подготовленного  материала,
определение продолжительности его демонстрации.

Решение разноуровневых задач (заданий)
Решение ситуационных задач - это работа студента по систематизации информации

в рамках постановки или решения конкретных проблем. Такой вид работы направлен на
развитие  мышления,  творческих  умений,  усвоение  знаний,  добытых  в  ходе  активного
поиска  и  самостоятельного  решения  проблем.  Такие  знания  более  прочные,  они
позволяют студенту видеть, ставить и разрешать как стандартные, так и не стандартные
задачи, которые могут возникнуть в дальнейшем в профессиональной деятельности.

Непременным  условием  правильного  решения  задач  является  умение  четко
сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,  охватывающие
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содержание  задачи.  Правильный  ответ  на  дополнительные  вопросы  позволит  сделать
верный окончательный вывод.

Решение задач должно быть полным и развернутым и состоять из трех этапов:
1.  Анализ  ситуации.  На  данном  этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить

содержание задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего

законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое  значение
фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и  квалифицировать  указанное  в
условии задачи правоотношение.

3.  Формулировка  выводов,  в  том  числе  об  обоснованности  требований  или
возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об  обоснованности
изложенного в казусе решения.

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на нормах
права.  Рассуждения  и  выводы  должны  быть  обоснованы  ссылками  на  конкретные
правовые  нормы.  При  этом  указываются  абзацы,  части,  пункты,  статьи  нормативного
акта.  Текст  этих  норм  необходимо  в  соответствующей  части  процитировать.  Однако
решение не должно состоять лишь из дословного изложения или пересказа текста статей
нормативных актов.

Преподаватель  вправе  задавать  отвечающему  дополнительные  вопросы,
вытекающие  из  условия  задачи,  либо  относящиеся  к  рассматриваемой  учебной  теме.
Проработка  контрольных  вопросов,  как  и  само  решение  задачи,  осуществляется
студентами самостоятельно, в процессе подготовки на практическом занятии.

Занятия проводятся с использованием активных и интерактивных образовательных
технологий: решение задач в малых группах, дискуссий и творческих заданий.

Студенты для работы на практических занятиях должен иметь тетрадь, в которой
выполняются письменные задания.

Тестирование
Методом исследования уровня знаний,  умений,  навыков, способностей и других

качеств личности является такая форма контроля как тест. 
Тестирование: 1) предполагает стандартизованную, выверенную процедуру сбора и

обработки  данных,  а  также  их  интерпретацию;  2)  позволяет  проверить  знания
обучающихся  по  широкому  спектру  вопросов;  3)  сокращает  временные  затраты  на
проверку знаний; 4) практически исключает субъективизм преподавателя, как в процессе
контроля, так и в процессе оценки.

Основные задачи тестирования:
- развитие интереса у обучающихся к дисциплинам,  по которым предполагается

тестирование;
-  активизация  самостоятельной  работы  обучающихся  во  время  подготовки  к

тестированию;
-  воспитание  сознательности  и  личной  ответственности  обучающихся  за

результаты своей подготовки;
-  выявление  уровня  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  по  тестируемым

дисциплинам;
- помощь обучающимся в определении уровня достигнутых результатов обучения

и планирование дальнейшей подготовки;
-  помощь  преподавателям  в  оценке  индивидуальных  результатов  обучения  и

развития  обучающихся,  расширении  спектра  контрольно-измерительных  материалов,
корректировке методики обучения. 

Наиболее распространенными являются тестовые задания закрытого типа (каждый
вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать
один или несколько правильных) и тестовые задания открытого типа (на каждый вопрос
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испытуемый  должен  предложить  свой  ответ:  дописать  слово,  словосочетание,
предложение, знак, формулу и т.д.). 

Тестирование  является  одной  из  наиболее  технологичных  форм  проведения
автоматизированного контроля.

Степень улучшения результатов тестирования зависит от способностей и знаний
учащихся, количества и вида предварительных занятий и особенностей тестов, а так же
положительного  влияния  предварительной  подготовки  на  изменение  результатов
тестирования,  которое  находится  в  прямой  зависимости  от  тесноты  связи  между
содержанием тренировочных заданий и содержанием теста.

Тестирование позволяет путем поиска правильного ответа и разбора допущенных
ошибок  лучше  усвоить  тот  или  иной  материал.  Для  выполнения  тестового  задания,
прежде всего, следует внимательно прочитать поставленный вопрос. После ознакомления
с вопросом следует приступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо
прочитать все варианты и в качестве ответа следует выбрать лишь один индекс (цифровое
обозначение),  соответствующий правильному ответу. Тесты составлены таким образом,
что в каждом из них правильным является лишь один из вариантов. Выбор должен быть
сделан в пользу наиболее правильного ответа.

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в
зависимости  от  уровня  тестируемых,  сложности  и  объема  теста.  Как  правило,  время
выполнения тестового задания определяется из расчета 30-45 секунд на один вопрос. К
работе  над  тестовым  заданием  следует  приступать  после  изучения  рекомендованной
литературы и материалов лекций.

Эссе
Эссе  студента  –  самостоятельная  письменная  работа  на  тему,  предложенную

преподавателем,  либо  выбранная  самим  студентом,  но  обязательно  согласованная  с
преподавателем. Тема эссе должна содержать в себе вопрос, проблему, мотивировать на
размышление.

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и
письменного  изложения  собственных  мыслей.  Писать  эссе  чрезвычайно  полезно,
поскольку  это  позволяет  автору  научиться  четко  и  грамотно  формулировать  мысли,
структурировать  информацию,  использовать  основные  категории  анализа,  выделять
причинно-следственные связи,  иллюстрировать  понятия  соответствующими примерами,
аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.

Требования к эссе. Эссе по дисциплине «Банкротство юридических лиц» должно
содержать:  четкое  изложение  сути  поставленной  проблемы,  включать  самостоятельно
проведенный  анализ  этой  проблемы  с  использованием  концепций  и  аналитического
инструментария,  рассматриваемого  в  рамках  дисциплины,  выводы,  обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.

В  зависимости  от  специфики  дисциплины  формы  эссе  могут  значительно
дифференцироваться.  В  некоторых  случаях  это  может  быть  анализ  имеющихся
статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой
информации  с  использованием  изучаемых  моделей,  подробный  разбор  предложенной
задачи  с  развернутыми  мнениями,  подбор  и  детальный  анализ  примеров,
иллюстрирующих проблему и др.

Построение эссе:
Титульный лист (заполняется по единой форме).
Содержание.
Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов,

связанных  логически  и  стилистически.  На  этом  этапе  очень  важно  правильно
сформулировать  вопрос,  на  который  вы  собираетесь  найти  ответ  в  ходе  своего
исследования. При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы:
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«Надо  ли  давать  определения  терминам,  прозвучавшим  в  теме  эссе?»,  «Почему  тема,
которую я раскрываю, является  важной в настоящий момент?»,  «Какие понятия  будут
вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более
мелких подтем?».

Основная  часть  –  теоретические  основы  выбранной  проблемы  и  изложение
основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также
обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому
вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную
трудность.  Поэтому  важное  значение  имеют  подзаголовки,  на  основе  которых
осуществляется  структурирование аргументации.  Именно здесь необходимо обосновать
(логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию и
(или) анализ.  Там, где это необходимо,  в качестве аналитического инструмента можно
использовать графики, диаграммы и таблицы. В зависимости от поставленного вопроса
анализ  проводится  на  основе  следующих  категорий:  причина  –  следствие,  общее  –
особенное, форма – содержание, часть – целое, постоянство – изменчивость.

В  процессе  построения  эссе  необходимо  помнить,  что  один  параграф  должен
содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство. Следовательно,
наполняя  содержанием  разделы  аргументацией  (соответствующей  подзаголовкам),
необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли.

Хорошо  проверенный  (и  для  большинства  –  совершено  необходимый)  способ
построения  любого  эссе  –  использование  подзаголовков  для  обозначения  ключевых
моментов  аргументированного  изложения:  это  помогает  посмотреть  на  то,  что
предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет
следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование
подзаголовков – не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить.
Их  последовательность  может  также  свидетельствовать  о  наличии  или  отсутствии
логичности в освещении темы.

Заключение  –  обобщения  и  аргументированные  выводы  по  теме  с  указанием
области  ее  применения  и  др.  Подытоживает  эссе  или  еще  раз  вносит  пояснения,
подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые
для  составления  заключения:  повторение,  иллюстрация,  цитата,  впечатляющее
утверждение.  Заключение  может  содержать  такой  очень  важный,  дополняющий  эссе
элемент,  как  указание  на  применение  (импликацию)  исследования,  не  исключая
взаимосвязи с другими проблемами.

Общий объём – 5–7 с. основного текста.

5. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1. Устный опрос

Тема  1.  История  этических  учений.  Этика  Древней  Индии  и  Древнего  Китая:
общая характеристика. Основные этические идеи Вед, буддизма и джайнизма.  Этические
воззрения в даосизме и конфуцианстве: сравнительный анализ. Нравственная философия
древних греков и римлян: предпосылки и общая характеристика. Этический релятивизм
софистов. Этический рационализм Сократа. Сократические школы: гедонизм киренаиков
и ригоризм киников. Этическое учение Платона. Аристотелевское учение о добродетелях.
«Никомахова этика»: создание этики как специфической отрасли философского знания.
Единство  этики  и  политики.  Эвдемонизм  Эпикура  и  нравственный ригоризм  стоиков:
сравнительный  анализ.  Мораль  иудаизма  и  христианства:  общее  и  особенное.
Общечеловеческое  значение  принципа  любви  в  христианстве.  Аврелий  Августин  о
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свободной воле и предопределении. Фома Аквинский: свобода как ценность. Своеобразие
принципов и норм мусульманской этики. Гуманистическая этика Возрождения. Лоренцо
Валла:  попытка  синтеза  эпикуреизма  и  христианства.  Духовно-нравственный  кризис
позднего  Возрождения  (Н.  Макиавелли).  Человеческая  рациональность  как  основа
нравственности в этической рефлексии Нового времени. Этика Б.  Спинозы. Особенности
нравственных  воззрений  мыслителей  эпохи  Просвещения.  Концепция  нравственного
преобразования «природного индивида и эгоиста» в «разумного эгоиста». Этика долга и
концепция взаимодополнительности морали и права в философии И. Канта. Г.В.Ф. Гегель:
преодоление морали, реализация нравственности в системе общественных отношений и
государстве.  Этический  принцип  любви  в  антропологии  Л.  Фейербаха.  Кризис
классической этики и антинормативистский поворот в этике ХIХ века. Идея сострадания в
этике  А.  Шопенгауэра  и  учение  о  сверхчеловеке  Ф.  Ницше.  Этика  в  России  ХIХ-ХХ
веков:  своеобразие,  основные  идеи  и  представители.  Материалистическое  понимание
нравственности: А.И.Герцен, Н.Г. Чернышевский, П.А. Кропоткин. Этика ненасилия Л.Н.
Толстого.  Нравственная  философия  всеединства  и  трактовка  В.С.  Соловьёвым
соотношения  права  и  нравственности.  Проблемы  этики  в  трудах  советских  и
постсоветских философов.

Тема 2. Предмет этики и проблема соотношения нравственности и права. Этика
как  практическая  философия.  Нравственность  и  мораль:  общее  и  особенное.
Нравственность и мораль в их развитии. Понятие и феноменология морали. Структура и
функции морали. Корни императивности морали: религиозный и философский подходы.
Функции морали и задачи этики. Проблема происхождения нравственности и варианты её
решения  (теологический,  социально-исторический,  натуралистический  и  др.).
Возникновение нравственных норм, запретов и обычаев в условиях родового общества.
Первобытное равенство и коллективизм. Сословно-корпоративная мораль Древнего мира.
Золотое правило нравственности.  Христианская  мораль Средневековья.  Индивидуализм
как  нравственный  принцип  буржуазного  общества.  Морально-нравственный  кризис
современной  цивилизации  и  проблема  нравственного  прогресса.  Нравственная
деятельность  как  способ  реализации  нравственных  ценностей.  Моральный  выбор  как
результат  "противоборства"  разума  и  чувств.  Проблема  нравственной  личности.
Нравственный  выбор  и  моральный  конфликт.  Мораль  и  польза.  Всеобщие  нормы
нравственности и национальные,  религиозные,  профессиональные моральные ценности.
Противоречие между сущим и должным как источник развития нравственности. Уровни и
виды  этического  знания.  Этика  долга  и  этика  добродетелей.  Проблема  соотношения
нравственности и права: реальность и перспективы. Право как минимум нравственности:
аргументы «за» и «против».

Тема  3.   Основные  категории  этики  и  нравственные  ценности. Особенности
этических  категорий.  Нравственная  аксиология.  Понятие  нравственного  идеала  и
ценности.  Формирование  идеалов  и  ценностей  как  высших  духовных  потребностей
человека.  Императивность  нравственных  ценностей.  Категории  добра  и  зла  в
теоретической этике. Добро и зло как степень соответствия идеалу. Добро как ненасилие,
цель  и  средство.  Понятие  добродетели.  Многоаспектность  и  цельность  свободы.
Нравственное измерение свободы. Свобода и ответственность: нравственный и правовой
аспекты. Нравственная справедливость как основа социально-экономической и правовой
справедливости.  Правовые  аспекты  справедливости.  Понятие  долга.  Долг  и  личный
интерес.  Стыд  и  совесть.  Счастье  как  этическая  категория.  Стремление  к  счастью  и
соображения долга в жизни человека: возможности и пути гармонизации. Смысл жизни
как нравственная ценность.

Тема   4.  Профессиональная  этика  и  её  виды.  Основные  особенности  и
разновидности  юридической  этики. Понятие  профессии  и  профессионализма.
Профессиональная  этика  как  конкретизация  общих  нравственных  принципов  и  норм
применительно к особенностям профессиональной деятельности. Зависимость специфики
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профессиональной  этики  от  социальных  функций  профессии.  Основные  принципы
профессиональной  этики:  беспристрастность,  объективность,  конфиденциальность,
должное исполнение профессиональных обязанностей, честность,  справедливость, отказ
от  несправедливого  преимущества  над  другими,  уважение  права  других  быть
самостоятельными,  добровольное  подчинение  закону  и  др.  Социальные  функции
профессиональной  этики:  содействие  успешному  решению  задач  профессии;
посредничество  между  интересами  общества  и  интересами  профессиональных  групп
населения;  участие  в  согласовании  интересов  общества  и  личности;  внедрение
прогрессивных моральных ценностей  в  профессиональные  отношения  трудовой сферы
общества.  Профессиональная  этика  и  позитивный  имидж  профессии.  Виды
профессиональной  этики  как  отражение  специфических  особенностей  конкретных
областей  деятельности.  Основные  виды  профессиональной  этики.  Специфика
профессиональной  деятельности  юриста,  обусловленная  особенностями  его
нравственного  и  социального  положения.  Формирование  этики  юриста  на  основе
взаимосвязи  моральных и  правовых норм.  Содержание  и  структура  профессиональной
этики  юриста.  Нравственные  качества  юриста.  Моральные  конфликты  в
профессиональной  этике  юриста.  Профессиональные  этические  кодексы  и  комитеты  в
правовой деятельности. Моральное сознание как регулятор профессионального поведения
и  взаимоотношений.  Единство  и  различие  нравственного  и  правового  сознания.
Приоритетный  характер  моральных  стандартов.  Общие  требования  и  принципы
юридической этики.  Принципы гуманизма и оптимизма.  Возрастание меры гуманности
правовых  отношений  как  проявление  нравственно-правового  прогресса  в  истории.
Нравственное отношение к человеку как основной ценности. Независимость как принцип
юридической  этики.  Трактовка  понятия  «независимость»  в  общей  теории  морали  и  в
профессиональной  этике.  Соблюдение  норм  профессиональной  этики  и  соблюдение
принципа  независимости  как  способ  обеспечения  реальной  защиты  прав  человека,
общества  и  государства.  Родина  как  моральное,  социально-историческое  и  политико-
правовое явление. Особенности патриотизма в условиях российского многонационального
государства.

Тема 5. Основные виды юридической этики. Нравственное содержание норм о
правосудии и правоохранительное деятельности. Справедливость в уголовном процессе;
роль  закона  и  морали  в  ее  обеспечении.  Нравственное  содержание  уголовно-
процессуального законодательства РФ. Правовые и нравственные отношения в уголовном
процессе. Следственная этика как система нравственных принципов, норм и отношений,
складывающихся  в  процессе  раскрытия  и  расследования  преступлений:  между
следователем,  должностными  лицами  государственных  органов,  общественностью  и
отдельными  гражданами.  Нравственные  требования  при  производстве  основных
следственных  действий.  Нравственные  основы  избрания  меры  пресечения.  Этика
следователя  в  условиях  конфликтной  ситуации.  Этика  проведения  допроса  и  очной
ставки.  Этический  аспект  применения  следователем  психологического  воздействия  в
отношении  подозреваемого.  Этические  основы  взаимодействия  следователя  с
гражданами. Нравственные основы деятельности прокурорского работника: стремление к
справедливости, личное достоинство, независимость, беспристрастность, гласность и т. п.
Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации. Судебная и адвокатская
этика:  общее  и  особенное.  Понятие  адвокатской  этики.  Место  адвокатской  этики  в
системе юридической этики. Значение нравственности и этики в деятельности адвоката.
Деятельность  адвоката  и  истина:  нравственно-аксиологические  аспекты.  Свобода  и
ответственность в деятельности адвоката. Основные принципы нравственного поведения
адвоката: добросовестность, честность, правдивость, нравственный долг, уважение к суду
и  др.  Нравственные  аспекты  адвокатской  тайны.  Нравственный  выбор  адвоката  при
решении вопроса об отказе от поручения. Нравственные основы содержания и специфика
способов ведения дел адвокатом: подготовка к судебному разбирательству; участие в суде
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первой  инстанции  (представление  доказательств,  исследование  доказательств)  и  т.п.
Нравственные аспекты различных видов адвокатской деятельности. Значение морального
престижа профессии адвоката для общества. Этические аспекты договорных отношений
клиента с адвокатами при оказании ими юридической помощи. Нравственная ценность
целенаправленной деятельности адвоката в отстаивании справедливости.

Тема 6. Гуманистические основы международно-правовых норм, их влияние на
содержание  Конституции  и  правоохранительного  законодательства  Российской
Федерации. Обеспечение  основных  прав  и  свобод  личности  представляет  главную
нравственную задачу  законодателей,  решению которой мировое сообщество  уделяло и
уделяет  особое  внимание.  Перечень  прав  человека,  зафиксированный  в  основных
международно-правовых  документах,  явился  результатом  длительного  исторического
формирования  эталонов  и  стандартов,  которые  стали  нормой  для  современного
демократического  мирового  сообщества.  Анализ  нравственного  содержания
международно-правовых  документов  о  правах  человека  представляет  интерес,  так  как
сформулированные  в  них  нравственные  принципы  и  нормы  положены  в  основу
реформирования  российского  законодательства.  Этапы  развития  международных
стандартов  защиты  прав  человека  как  основы  современной  юридической  этики.
Концепция естественных прав личности. Формирование принципов признания виновным
лишь  по  приговору  суда,  соразмерности  правонарушения  и  наказания,  презумпции
невиновности,  свободы прений,  слова,  печати,  религий,  ответственности  должностных
лиц  за  нарушение  прав  человека.  Развитие  международных  стандартов  защиты  прав
человека. Деятельность ООН. Всеобщая декларация прав человека. Пакт о гражданских и
политических  правах.  Пакт  об  экономических,  социальных  и  культурных  правах.
Конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных свобод.  Международные  организации,
занимающиеся  защитой  прав  человека.  Деятельность  Европейского  Суда  по  правам
человека. Конституция Российской Федерации 1993 г. - первый в отечественной практике
правовой документ,  воплотивший широкий перечень  прав и свобод человека,  который
сформировался  как  под  воздействием  законодательства  демократических  зарубежных
государств, так и международных стандартов в сфере прав и свобод.

Тема 7.  Культура межличностного общения и специфика профессионального
общения. Служебный  этикет  юристов:  особенности  и  проблемы.  Деловой  этикет  –
важнейшая  сторона  морали  профессионального  поведения  человека.  Субординация,
церемонии, ритуалы служебного этикета.

Контролируемые компетенции: ОПК-7, ПК-4
Оценка компетенций осуществляется в соответствии с таблицей 3.

5.2. Анализ письменных практических заданий (решение ситуационных задач)

Тема 1. История этических учений
1. Согласно готтентотской морали (готтентоты — народность, ныне проживающая в

основном в  Южной  Африке),  истинным (верным)  считается  все  то,  что  соответствует
собственным  желаниям,  взглядам,  а  все  противоречащее  им  считается  ложным  и
неверным.

Как  вы  думаете,  может  ли  в  этой  системе  морали  существовать  в  качестве
принципа « золотое правило нравственности »?

2.  Согласно  учению  К.  Маркса,  «...всякой  общественной  форме  собственности
соответствует своя мораль».

Согласны  ли  вы  с  этим  мнением?  Существуют  ли,  на  ваш взгляд,  «  вечные  »
ценности?
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Тема 2. Предмет этики и проблема соотношения нравственности и права
1. В свое время Ш.-Л. Монтескье отмечал:  «Свобода есть право делать все,  что

дозволено законом».
Справедливо ли высказывание великого ученого в наши дни?
Исходя из известного современного правового положения о том, что « все, что не

запрещено, то разрешено », не является ли более верным утверждение, что « свобода есть
право делать все, что не запрещено законом »?

2. «Уголовный кодекс — протез совести» (В. Александров).
Как  вы  считаете,  что  дало  автору  этого  афоризма  основание  для  такого

утверждения?  Развивая  эту  идею,  как  бы  вы  сформулировали,  что  такое  уголовно-
процессуальный кодекс?

3.  Итальянский  криминалист  Энрико  Ферри  называл  процессуальный  кодекс
«кодексом честных людей, еще не признанных виновными».

Считаете ли вы, что эта характеристика в полной мере относится и к Уголовно-
процессуальному  кодексу  РФ?  Какие  положения  УПК  РФ  вы  можете  привести  в
обоснование своей позиции?

Тема 3.  Основные категории этики и нравственные ценности 
1.  Допрашивая  обвиняемого,  следователь  указал,  что  тот  не  обязан  давать

показания, однако отметил, что, хотя закон и не предусматривает ответственности за дачу
им  ложных  показаний,  морального  права  давать  заведомо  не  соответствующие
действительности показания с целью пустить следствие по ложному следу он не имеет,
поскольку  ложь  всегда  безнравственна  и  мораль  не  может  оправдать  дачу  ложных
показаний никем, даже обвиняемым.

Дает ли уголовно-процессуальный закон обвиняемому ( подозреваемому ) право на
ложь?  Оправданно  ли  это  с  моральной  точки  зрения?  Существует  ли  у  обвиняемого
моральное право давать ложные показания? А если они сопряжены с оговором заведомо
невиновного лица?

Какие принципы уголовного процесса затронуты в данной ситуации?

2. Согласно известной поговорке, «плохо то решение, которое нельзя изменить».
Какой  принцип  уголовного  судопроизводства  дает  участникам  уголовного

процесса возможность инициировать изменение процессуального решения, которое их не
устраивает?

Тема   4.  Профессиональная  этика  и  её  виды.  Основные  особенности  и
разновидности юридической этики 

1.  Следователю  Живайкину  необходимо  было  провести  освидетельствование
потерпевшей Внуковой. Область осмотра — ягодицы. Внукова согласилась добровольно
продемонстрировать Живайкину данную часть тела, и тот произвел освидетельствование
самостоятельно.

Оцените  действия  следователя.  Были  ли  соблюдены  требования  уголовно-
процессуального  закона  и  профессиональной  этики?  Если  да,  то  повлияло  ли  это  на
допустимость протокола освидетельствования?

2.  По делу  о  шантаже  следователь  Поддавашкин решил провести  опознание  по
голосу. Он попросил Кочурова, обвиняемого в этом преступлении,  прочитать протокол
его допроса вслух, указав, что так якобы положено, для того чтобы в конце протокола тот
сделал  запись:  «Протокол  прочитан  мною  вслух».  Сам  он  произвел  аудиозапись
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прочтения протокола, а потом сделал запись чтения этого же протокола другими людьми.
Все полученные фонограммы были представлены потерпевшему Недеру для опознания.

Оцените  правомерность  действий  следователя.  Что  может  вызвать  замечания  с
этической точки зрения?

3.  Ваш  коллега  —  адвокат,  с  котором  вы  сидите  в  одном  кабинете,  приходит
регулярно на работу в нетрезвом виде.

Каковы будут ваши действия?

4. Вы адвокат коллегии адвокатов, работающий в одном помещении с адвокатами
Анисимовым и Петровым. С обоими у вас хорошие, деловые отношения.

Вы стали свидетелем следующей ситуации.
Гражданин  Иванов  пришел  в  назначенное  время  к  адвокату  Петрову,  которого,

однако, на месте не было. В это время адвокат Анисимов заговорил с Ивановым, стал
выяснять,  по  какому  поводу  тот  обратился  к  Петрову.  Узнав,  что  Иванов  пришел  к
Петрову первый раз по рекомендации знакомых, адвокат Анисимов заявил, что Петров не
очень компетентен в таких вопросах, в отличие от него, Анисимова, который провел ряд
аналогичных дел,  и сказал,  что мог бы взяться и за дело Иванова,  на что тот ответил
утвердительно и заключил с адвокатом Анисимовым соглашение.

Когда  через  час  пришел  Петров  и  поинтересовался,  не  спрашивал  ли  кто  его,
Анисимов ответил, что приходил человек, который обратился к свободному адвокату.

Как вам следует вести себя в этой ситуации?"

Тема 5. Основные виды юридической этики 
3. Проведите мини-самоанализ своих нравственных качеств,  ответив на вопросы

предложенных тестов (тесты представлены в приложении 1.4).
Как вы считаете, являются ли такие качества, как агрессивность, нерешительность,

обидчивость, врожденными либо они приобретаются под влиянием обстоятельств?
О  каком  соотношении  социального  и  биологического  в  формировании

нравственных качеств личности, на ваш взгляд, можно говорить?

4. Проанализируйте полученные при выполнении предыдущего задания результаты
тестирования  с  точки  зрения  того,  как  могут  повлиять  выявленные  вами  личностные
особенности на эффективность вашей профессиональной деятельности.

5.  Определите  и  сформулируйте  собственные  заповеди  (некий  стандарт
профессионального  поведения)  как  личные  приоритетные  ценности  в  выбранном
направлении профессиональной деятельности, определите их иерархию.

Тема 7. Культура межличностного общения и специфика профессионального
общения. Служебный этикет юристов: особенности и проблемы

1. Ознакомьтесь с приведенными формулировками. Найдите среди них те, которые
имеют  какие-либо  недостатки.  Укажите,  в  чем  заключается  ошибка.  Предложите,  при
необходимости, правильный вариант.

«Проходит  по  уголовному  делу»;  «Имеют  место  факты»;  «По  встретившейся
надобности»; «По миновании надобности»; «Привел себя в состояние опьянения»; «Ни в
чем предосудительном замечен не был»; «Непосредственный очевидец»; «Признательные
показания»; «Как было сказано выше»; «Заключены договоры».

2.  Прочтите  следующие  выражения.  Оцените  корректность  и  точность
формулировок.  Предложите,  при  необходимости,  вариант,  соответствующий  тексту
закона.

22



«Следственная тайна»;  «Завышенная квалификация преступления»;  «Сокращение
наказания»;  «Завел  дело»;  «Дело  отложено»;  «Дал  собственноручные  показания»;
«Объединил  дела»;  «Разделил  дела»;  «Условная  и  безусловная  мера  наказания»;
«Определил наказание»; «Имущество арестовано»; «Приговор оставлен в силе»; «Высшая
мера  наказания»;  «Расследование  дела»;  «Суд  приступил  к  изучению  доказательств»;
«Осмотр  места  преступления»;  «Возбуждено  ходатайство  в  суде»;  «Внесен  иск»;
«Похищена собственность»; «Уголовное дело продляется»; «Закрытие уголовного дела»;
«Результативная  часть  приговора»;  «Напутствующее  слово  председательствующего»;
«Апеллятор»; «Кассант».

Контролируемые компетенции: ОПК-7, ПК-4
Оценка компетенций осуществляется в соответствии с таблицей 3.

5.3. Доклад - презентация

Темы эссе (докладов)
1. "Моральный закон во мне" как высшая ценность.
2. Общественные ценности в контексте исторического развития.
3. Нация и общественные ценности.
4. Историческое развитие нравственности: прогресс или регресс?
5. "Что законно, то морально": за и против.
6. Особенности предмета профессиональной этики юриста.
7. Соотношение общей и профессиональной морали юриста.
8. Соотношение цели и средств в работе юриста.
9. Долг как основополагающая ценность в работе юриста.
10. Нравственный и служебный долг сотрудника правоохранительных органов: вопросы 

соотношения.
11. Совесть как основа внутреннего убеждения при принятии процессуального решения.
12. Совесть как критерий оценки доказательств.
13. Позиция А.Ф. Кони о нравственном содержании деятельности юриста.
14. Роль справедливости в правоприменительной деятельности.
15. Справедливость, как нравственное требование к приговору.
16. Нравственное и правовое сознание юриста.
17. Нравственные особенности деятельности юриста.
18. Нравственный выбор в работе юриста.
19. Честность, как нравственное требование, предъявляемое к адвокату и его 

деятельности.
20. Культура полемики в суде.
21. Правовая и нравственная культура: проблема соотношения.
22. Принципы и культура делового общения.

Контролируемые компетенции: ОПК-7, ПК-4
Оценка компетенций осуществляется в соответствии с таблицей 3.

Курсовая работа -  не предусмотрена

5.4. Вопросы к зачету
1. Понятие и предмет этики.
2. Основные этапы исторического развития этических учений.
3. Понятие и содержание основных категорий этики.
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4. Общечеловеческие начала этики.
5. Категории «добра» и «зла» в деятельности юриста.
6. Долг, совесть, ответственность в работе юриста.
7. Понятие и сущность морали. Соотношение морали и права.
8. Нравственная свобода выбора.
9. Понятие, признаки и виды социальных норм. Их иерархия.
10. Моральное сознание и моральная практика.
11. Понятие и виды профессиональной этики.
12. Особенности профессии юриста и их нравственное значение.
13.  Нравственное  содержание  конституционных  норм  о  правосудии  и
правоохранительной деятельности.
14. Нравственное содержание уголовно-процессуального законодательства.
15.  Понятие истины. Установление истины по уголовному делу как нравственная цель
доказывания.
16. Понятие, предмет и содержание профессиональной этики юриста.
17. Этика производства следственных действий.
18. Нравственные требования к деятельности судебной власти.
19. Нравственное содержание судебных прений.
20. Этика обвинительной речи прокурора.
21. Этика речи защитника.
22. Нравственные начала использования помощи общественности в правоприменительной
практике.
23. Нравственное содержание презумпции невиновности.
24. Нравственное содержание оценки доказательств по внутреннему убеждению.
25.Соотношение целей и средств в профессиональной деятельности юриста.
26. Социальный характер моральных норм.
27. Понятие, содержание и функции служебного этикета юриста.
28. Служебный этикет юриста-международника.
29. Нравственное содержание правовых норм.
30. Нравственные начала гражданского судопроизводства.
31. Нравственные начала судопроизводства по уголовным делам.
32. Профессионально необходимые качества юриста, их нравственное содержание.
33. Соотношение правовых норм и норм нравственности.
34. Нравственные основы деятельности следователя.
35. Нравственные основы деятельности адвоката.
36. Нравственные основы деятельности судьи.
37. Нравственные основы деятельности прокурора.
38. Нравственные основы деятельности юриста-международника.
39.Нравственный конфликт в профессиональной деятельности юриста
40. Соотношение общей и профессиональной этики.
41. Правила поведения юристов в профессиональной деятельности.

Вопросы к экзамену – не предусмотрен учебным планом
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Содержание изменения Измененные пункты Решение Учебно-
методического

совета
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