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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение дисциплины имеет своей целью формирование у студентов необходимого 

правового компонента их профессиональной подготовки, способности оценивать события 

и явления общественной жизни с позиций закона и действовать в соответствии с его 

нормами, а также воспитание высокой правовой и нравственной культуры, уважения к 

правам и свободам граждан, добросовестного отношения к своей работе. 

Задачами изучения дисциплины являются достижение теоретического усвоения 

основных понятий и правовых институтов судоустройства в Российской Федерации, 

организации прокуратуры, адвокатуры, органов предварительного расследования, органов 

юстиции, нотариата, подготовка студентов к практической работе в этих органах и 

организациях.  

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

№ 

темы 

дисцип

лины 

Наименование тем дисциплины, их краткое 

содержание 

Обьем 

часов  

Из них 

практическая 

подготовка, часов 

4 семестр 

2 Практическое занятие №1. Органы внутренних дел 

Российской Федерации 

2  

3 
Практическое занятие №2. Органы федеральной 

службы безопасности Российской Федерации 

2  

4 Практическое занятие №3. Следственный комитет 2  

5 Практическое занятие №4. Прокуратура 2  

6 Практическое занятие №5. Органы принудительного 

исполнения РФ 

2  

7 Практическое занятие №6. Органы государственного 

пожарного надзора федеральной противопожарной 

службы 

2  

8 Практическое занятие №7. Органы военной полиции 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

командиры воинских частей, соединений, начальники 

военных учреждений и гарнизонов 

2  

 Итого за  4 семестр 14  

 Итого 14  

 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Практическое занятие №1. Органы внутренних дел Российской Федерации 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – методы сбора научной̆ информации, анализа и обобщения результатов 

научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки и 

техники; научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства 

исследуемых объектов, и предложения по внедрению результатов; способы участия в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, методы 

выступления с докладами по тематике проводимых исследований. 

Уметь – осуществлять сбор научной̆ информации, анализировать и обобщать 

результаты научно-исследовательских работ с использованием современных достижений 

науки и техники; создавать научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать 



свойства исследуемых объектов, и разрабатывать предложения по внедрению результатов; 

участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, 

выступать с докладами по тематике проводимых исследований. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Актуальность темы заключается в изучении деятельности органов внутренних дел 

Российской Федерации. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Органы внутренних дел представляют собой сложную, разветвленную систему, в 

которую входят в качестве ее функциональных элементов (подсистем) милиция, пожарная 

охрана, внутренние войска, следственный аппарат и др. Органы внутренних дел являются 

частью органов государственной исполнительной власти. Они занимают одно из 

центральных мест в системе правоохранительных органов, поскольку выполняют 

наибольший объем работы, связанной с предупреждением, выявлением и пресечением 

правонарушений. 

Единого законодательства, регламентирующего организацию и деятельность 

органов внутренних дел, в настоящее время не существует. Основным законом, 

определяющим организацию милиции, входящей в состав органов внутренних дел, ее права 

и обязанности, является Закон РСФСР "О милиции". Деятельность других подразделений 

органов внутренних дел регламентируется УПК РСФСР, Кодексом об административных 

правонарушениях РСФСР, Законом "Об оперативно-розыскной деятельности" и др. 

Организация органов внутренних дел осуществляется и в соответствии с другими 

нормативными актами, в том числе Положением о Министерстве внутренних дел РФ. 

В соответствии с этим Положением на органы внутренних дел возлагаются 

следующие задачи: 

- разработка и принятие в пределах своей компетенции мер по защите прав и свобод 

человека и гражданина, защите объектов, независимо от форм собственности, обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности; 

- организация и осуществление мер по предупреждению и пресечению преступлений 

и административных правонарушений, выявлению, раскрытию и расследованию 

преступлений. 

Свою деятельность органы внутренних дел строят в соответствии с принципами 

уважения и соблюдения прав человека и гражданина, законности, гуманизма, гласности, 

взаимодействия с органами государственной власти и управления, общественными 

организациями, гражданами, средствами массовой информации. 

Органы внутренних дел образуют централизованную систему, возглавляемую 

Министерством внутренних дел РФ, действующим в соответствии с законами и 

Положением о МВД РФ, утвержденным Указом Президента РФ. 

Основными задачами, стоящими перед Министерством внутренних дел РФ, 

являются руководство органами внутренних дел и внутренними войсками в целях 

выполнения возложенных на них задач и принятие мер по совершенствованию их 

деятельности, совершенствование правовой базы деятельности органов внутренних дел и 

внутренних войск, обеспечение законности в их деятельности, обеспечение 

профессиональной подготовки, правовой и социальной защищенности личного состава 

органов внутренних дел и внутренних войск, развитие и укрепление материально-

технической базы органов внутренних дел и внутренних войск. 

В соответствии с этими задачами МВД РФ определяет основные приоритетные 

направления деятельности органов внутренних дел, разрабатывает и реализует 

комплексные программы совершенствования их деятельности, организует и проводит 

исследования проблем охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения, 

выявления, предупреждения и раскрытия преступлений, обеспечивает внедрение 

достижений науки и техники в деятельность органов внутренних дел. МВД РФ организует 



оказание методической и практической помощи нижестоящим подразделениям по всем 

вопросам, отнесенным к их компетенции. На МВД РФ возложена и организация контактов 

с правоохранительными органами зарубежных государств по вопросам деятельности 

органов внутренних дел. 

Структурно Министерство внутренних РФ дел состоит из нескольких главных 

управлений и управлений. Ведущими из них являются Главное управление уголовного 

розыска, Главное управление по борьбе с экономическими преступлениям, Главное 

управление по борьбе с организованной преступностью, Главное управление инспекции по 

безопасности дорожного движения, Главное управление обеспечения общественного 

порядка, Главное управление государственной противопожарной службы, Главное 

управление внутренних дел на транспорте, Управление по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков, Следственный комитет, Главное командование внутренними войсками. 

Каждое из структурных подразделений осуществляет работу по организации 

деятельности в аналогичных подразделениях нижестоящих органов внутренних дел, 

оказывает им методическую и практическую помощь. Кроме того, многие подразделения 

непосредственно осуществляют правоохранительную деятельность. Например, 

Следственный комитет МВД РФ осуществляет расследование особо сложных уголовных 

дел. Главное управление уголовного розыска принимает оперативно-розыскные меры для 

раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, имеющих большое общественное 

значение, и т.д. 

В состав Министерства внутренних дел РФ входят также Штаб, Национальное 

центральное бюро Интерпола, Центр общественных связей и различные вспомогательные 

подразделения. 

Возглавляет Министерство внутренних дел РФ министр, который непосредственно 

или через своих заместителей руководит структурными подразделениями Министерства. 

Министр, его заместители и Главнокомандующий внутренними войсками назначаются и 

освобождаются от должности Президентом РФ. 

В МВД РФ образуется коллегия в составе министра, его заместителей, 

Главнокомандующего внутренними войсками, других руководящих работников органов 

внутренних дел. Численность коллегии устанавливается Президентом РФ, а ее состав, 

кроме лиц, входящих в нее по должности - Правительством РФ. Коллегия рассматривает 

особо важные вопросы организации и деятельности органов внутренних дел и внутренних 

войск. Решения коллегии принимаются большинством голосов и приводятся в исполнение 

прика- зами министра. Министр назначает также начальников главных управлений 

внутренних дел, управлений внутренних дел, управлений внутренних дел на транспорте. 

Министры внутренних дел республик в составе РФ назначаются на должности в порядке, 

установленном конституциями этих республик. 

Часть подчиненных Министерству органов образуются и действуют в соответствии 

с административно-территориальным делением государства, другие - в соответствии с 

организацией воздушного, водного, железнодорожного транспорта, организацией 

внутренних войск и т.д. 

Основными структурными звеньями системы органов внутренних дел, помимо 

Министерства внутренних дел РФ, являются: 

- министерства внутренних дел республик, главные управления (управления) 

внутренних дел краев, областей, других субъектов РФ, отделы внутренних дел районов, 

городов; 

- управления и отделы внутренних дел на железнодорожном, воздушном и водном 

транспорте; 

- управления и отделы 8 Главного управления внутренних дел (на режимных 

объектах); 

- региональные управления по борьбе с организованной преступностью; 

- внутренние войска, состоящие из округов, соединений, воинских частей, воинских 

образовательных учреждений. 



В систему органов внутренних дел входят также окружные управления материально- 

технического и военного снабжения, образовательные учреждения, Всероссийский научно- 

исследовательский институт и другие научно-исследовательские учреждения. 

Органы внутренних дел являются многофункциональными правоохранительными 

органами. Основными видами правоохранительной деятельности, осуществляемой 

органами внутренних дел, являются: 

- административная, связанная с охраной общественного порядка, организацией 

безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности; 

- уголовно-процессуальная, включающая расследование преступлений, а также 

связанное с ним рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях, подготовка 

материалов в протокольной форме; 

- оперативно-розыскная деятельность по выявлению и раскрытию преступлений, 

розыску лиц, совершивших преступления и скрывшихся от органов предварительного 

расследования и суда, бежавших из мест лишения свободы, без вести пропавших. 

Большое место в деятельности органов внутренних дел занимает выдача паспортов, 

разрешений на ношение и хранение огнестрельного, газового оружия, выдача лицензий на 

занятие частной охранной и детективной деятельностью. Органы внутренних дел 

осуществляют обеспечение безопасности некоторых категорий должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов, охрану объектов собственности по 

договорам. 

До недавнего времени значительное место в правоохранительной деятельности 

органов внутренних дел отводилось функции исполнения уголовных наказаний, связанных 

с лишением свободы, назначенных судом. Однако в связи с осуществляемой реформой по 

разграничению правоохранительных функций органы, исполняющие наказание в виде 

лишения свободы, переданы из ведения МВД РФ в распоряжение Министерства юстиции 

РФ. 

Вопросы: 

1. Понятие и основные направления деятельности органов внутренних дел.  

2. Система органов внутренних дел и их структура.  

3. Правовой статус сотрудников органов внутренних дел.  

4. Особенности уголовного преследования органами внутренних дел. 

Литература: 

1. Сыдорук И.И. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.И. Сыдорук, А.В. 

Ендольцева, Р.С. Тамаев. – 8-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. – 471 c. 

2. Цветков Ю.А. Правоохранительные органы. Схемы и определения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

«Юриспруденция», «Правовое обеспечение национальной безопасности», 

«Правоохранительная деятельность» / Ю.А. Цветков. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 98 c. — 978-5-238-02892-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72428.html 

3. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/Г.Б. Мирзоев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 463 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52539.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/А.В. Ендольцева [и 

др.].— Электрон. Текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 231 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52540.— ЭБС «IPRbooks» 
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Практическое занятие №2. Органы федеральной службы безопасности Российской 

Федерации 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – методы сбора научной̆ информации, анализа и обобщения результатов 

научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки и 

техники; научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства 

исследуемых объектов, и предложения по внедрению результатов; способы участия в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, методы 

выступления с докладами по тематике проводимых исследований. 

Уметь – осуществлять сбор научной̆ информации, анализировать и обобщать 

результаты научно-исследовательских работ с использованием современных достижений 

науки и техники; создавать научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать 

свойства исследуемых объектов, и разрабатывать предложения по внедрению результатов; 

участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, 

выступать с докладами по тематике проводимых исследований. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Актуальность темы заключается в изучении деятельности органов федеральной 

службы безопасности Российской Федерации. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Федеральная служба безопасности — единая централизованная система органов 

федеральной службы безопасности, осуществляющая решение в пределах своих 

полномочий задач по обеспечению безопасности Российской Федерации. Федеральная 

служба безопасности РФ является федеральным органом исполнительной власти, в 

пределах своих полномочий осуществляющим государственное управление в области 

обеспечения безопасности РФ, борьбы с терроризмом, защиты и охраны государственной 

границы РФ, охраны внутренних морских вод, территориального моря, исключительной 

экономической зоны, континентального шельфа РФ и их природных ресурсов, 

обеспечивающим информационную безопасность РФ и непосредственно реализующим 

основные направления деятельности органов федеральной службы безопасности, 

определенные законодательством РФ, а также координирующим контрразведывательную 

деятельность федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на ее 

осуществление. Правовую основу деятельности ФСБ России составляют Конституция, 

Закон о ФСБ, другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ. 

Деятельность федеральной службы безопасности осуществляется в соответствии с 

международными договорами РФ, а также Положением о ФСБ России. 

Деятельность ФСБ России осуществляется на основе следующих принципов: 

законности, централизации управления органами федеральной службы безопасности, ува-

жения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, гуманизма, уважения 

суверенитета, территориальной целостности государств и нерушимости их границ, мирного 

разрешения пограничных споров, взаимовыгодного сотрудничества с компетентными 

органами иностранных государств, конспирации, сочетания гласных и негласных методов 

и средств деятельности. 

Управление ФСБ России осуществляется руководителем федерального органа 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности через указанный федеральный 

орган исполнительной власти и его территориальные органы. Руководитель федерального 

органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности назначается на долж-

ность и освобождается от должности Президентом РФ. 



К органам федеральной службы безопасности относятся: федеральный орган 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности; управления (отделы) 

федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности по 

отдельным регионам и субъектам РФ (территориальные органы безопасности); управления 

(отделы) федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности 

в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях, а также в их органах 

управления (органы безопасности в войсках); управления (отделы, отряды) федерального 

органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности по пограничной службе 

(пограничные органы); другие управления (отделы) федерального органа исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности. 

Территориальные органы безопасности, органы безопасности в войсках, 

пограничные органы и другие органы безопасности являются территориальными органами 

федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности и 

находятся в его прямом подчинении. 

Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности, 

территориальные органы безопасности, органы безопасности в войсках и пограничные ор-

ганы могут иметь в своем составе подразделения, непосредственно реализующие основные 

направления деятельности органов ФСБ России, управленческие и обеспечивающие 

функции. Создание органов ФСБ России, не предусмотренных Законом о ФСБ, не 

допускается. 

В органах федеральной службы безопасности запрещаются создание структурных 

подразделений политических партий и деятельность политических партий, общественных 

движений, преследующих политические цели, а также ведение политической агитации и 

предвыборных кампаний. 

Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности 

создает свои территориальные органы, организует деятельность указанных органов, издает 

в пределах своих полномочий нормативные акты и непосредственно реализует основные 

направления деятельности органов ФСБ России. 

Граждане Российской Федерации, допущенные к сведениям об органах ФСБ России, 

составляющим государственную тайну, несут за их разглашение ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ. Документы и материалы, содержащие сведения 

о кадровом составе органов ФСБ России, лицах, оказывающих им содействие на 

конфиденциальной основе, а также об организации, о тактике, методах и средствах 

осуществления органами ФСБ России контрразведывательной, разведывательной 

деятельности и ОРД, подлежат хранению в архивах органов ФСБ России. 

Деятельность органов ФСБ России осуществляется по следующим основным 

направлениям: контрразведывательная деятельность; борьба с терроризмом; борьба с пре-

ступностью; разведывательная деятельность; пограничная деятельность; обеспечение 

информационной безопасности. 

Контрразведывательная деятельность — деятельность, осуществляемая органами 

ФСБ России и их подразделениями (органами контрразведки), а также должностными 

лицами указанных органов и подразделений посредством проведения 

контрразведывательных мероприятий в целях выявления, предупреждения, пресечения 

разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций иностранных 

государств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности 

Российской Федерации. 

Борьба с терроризмом — деятельность, осуществляемая органами ФСБ России и их 

подразделениями, по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рассле-

дованию террористических актов посредством проведения оперативно-боевых и иных 

мероприятий. 

Основаниями для проведения органами по борьбе с терроризмом мероприятий по 

борьбе с терроризмом являются: необходимость пресечения террористического акта; 

необходимость выявления лиц, причастных к подготовке и совершению террористического 



акта; необходимость добывания информации о событиях или действиях, создающих угрозу 

терроризма. 

Борьба с преступностью. Органы ФСБ России проводят ОРМ по выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, организованной преступности, 

коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды, 

представляющих угрозу безопасности Российской Федерации, и преступлений, дознание и 

предварительное следствие по которым отнесены законом к их ведению, а также по 

выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности незаконных воору-

женных формирований, преступных групп, отдельных лиц и общественных объединений, 

ставящих своей целью насильственное изменение конституционного строя Российской 

Федерации. 

Разведывательная деятельность осуществляется органом внешней разведки 

федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности в 

соответствии с Законом о внешней разведке. 

Порядок взаимодействия органа внешней разведки федерального органа 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности с другими органами внешней 

разведки РФ определяется федеральным законодательством и заключаемыми на его основе 

соглашениями между ними и (или) совместными нормативными правовыми актами. 

Порядок проведения разведывательных мероприятий и порядок использования 

специальных методов и средств при осуществлении разведывательной деятельности 

устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности. 

Направлениями пограничной деятельности являются: защита и охрана 

Государственной границы РФ в целях недопущения противоправного изменения 

прохождения Государственной границы РФ, обеспечения соблюдения физическими и 

юридическими лицами режима Государственной границы РФ, пограничного режима и 

режима в пунктах пропуска через Государственную границу РФ; защита и охрана 

экономических и иных законных интересов Российской Федерации в пределах 

приграничной территории, исключительной экономической зоны и континентального 

шельфа Российской Федерации, а также охрана за пределами исключительной 

экономической зоны Российской Федерации запасов анадромных видов рыб, 

образующихся в реках Российской Федерации. 

Обеспечение информационной безопасности — деятельность органов ФСБ России, 

осуществляемая ими в пределах своих полномочий при формировании и реализации 

государственной и научно-технической политики в области обеспечения информационной 

безопасности, в том числе с использованием инженерно-технических и криптографических 

средств; при обеспечении криптографическими и инженерно-техническими методами 

безопасности информационно-телекоммуникационных систем, а также систем 

шифрованной, засекреченной и иных видов специальной связи в Российской Федерации и 

ее учреждениях, находящихся за пределами Российской Федерации. 

Полномочия органов ФСБ России. Органы ФСБ России обязаны-, информировать 

Президента РФ, Председателя Правительства РФ и по их поручениям федеральные органы 

государственной власти, а также органы государственной власти субъектов РФ об угрозах 

безопасности Российской Федерации; выявлять, предупреждать, пресекать разведы-

вательную и иную деятельность специальных служб и организаций иностранных 

государств, а также отдельных лиц, направленную на нанесение ущерба безопасности 

Российской Федерации; добывать разведывательную информацию в интересах обеспечения 

безопасности Российской Федерации, повышения ее экономического, научно-технического 

и оборонного потенциала; осуществлять внешнюю разведывательную деятельность в сфере 

шифрованной, засекреченной и иных видов специальной связи с территории РФ; выявлять, 

предупреждать, пресекать и раскрывать преступления, дознание и предварительное 

следствие по которым отнесены законодательством РФ к ведению органов федеральной 

службы безопасности, в том числе террористические акты. 



Основные права органов ФСБ России: устанавливать на конфиденциальной основе 

отношения сотрудничества с лицами, давшими на то согласие; использовать специальные 

методы и средства при осуществлении контрразведывательной и разведывательной 

деятельности, проведении мероприятий по борьбе с терроризмом; проводить оперативно-

розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию 

шпионажа, организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и 

наркотических средств, контрабанды, представляющих угрозу безопасности Российской 

Федерации, и преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесены 

законодательством РФ к ведению органов федеральной службы безопасности и т.п. 

Вопросы: 

1. Понятие, система органов Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, их структура.  

2. Задачи, принципы и основные направления деятельности органов Федеральной 

службы безопасности России.  

3. Правовой статус сотрудников органов федеральной службы безопасности России.  

4. Особенности уголовного преследования органами Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. 
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студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/А.В. Ендольцева [и 

др.].— Электрон. Текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 231 c.— Режим 
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Практическое занятие №3. Следственный комитет 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – методы сбора научной̆ информации, анализа и обобщения результатов 

научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки и 

техники; научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства 

исследуемых объектов, и предложения по внедрению результатов; способы участия в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, методы 

выступления с докладами по тематике проводимых исследований. 

Уметь – осуществлять сбор научной̆ информации, анализировать и обобщать 

результаты научно-исследовательских работ с использованием современных достижений 

науки и техники; создавать научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать 

свойства исследуемых объектов, и разрабатывать предложения по внедрению результатов; 

http://www.iprbookshop.ru/72428.html


участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, 

выступать с докладами по тематике проводимых исследований. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Актуальность темы заключается в изучении деятельности следственного комитета. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Следственный комитет РФ – федеральный государственный орган, 

осуществляющий в соответствии с законодательством РФ полномочия в сфере уголовного 

судопроизводства (ч. 1 ст. 1 Закона о Следственном комитете РФ). Данный орган 

осуществляет уголовно-процессуальную деятельность на досудебной стадии уголовного 

процесса, реализуя важнейшую функцию – уголовное преследование в форме 

предварительного расследования (в некоторых случаях и в форме дознания). 

Основными задачами Следственного комитета РФ являются: 

– оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии с 

подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством РФ; 

– обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о 

преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного 

расследования, а также защита прав и свобод человека и гражданина; 

– осуществление процессуального контроля деятельности следственных органов 

Следственного комитета РФ и их должностных лиц; 

– организация и осуществление в пределах своих полномочий выявления 

обстоятельств, способствующих совершению преступлений, принятие мер по устранению 

таких обстоятельств; 

– осуществление в пределах своих полномочий международного сотрудничества в 

сфере уголовного судопроизводства; 

– разработка мер по реализации государственной политики в сфере исполнения 

законодательства РФ об уголовном судопроизводстве; 

– совершенствование нормативно-правового регулирования в установленной сфере 

деятельности; 

– определение порядка формирования и представления статистических отчетов и 

отчетности о следственной работе, процессуальном контроле (ч. 4 ст. 1 Закона о 

Следственном комитете РФ). 

Кроме основного направления, связанного с осуществлением уголовного 

преследования в сфере уголовного судопроизводства, сотрудники Следственного комитета 

РФ участвуют в заседаниях органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и в рассмотрении представлений. Данное направление Следственный 

комитет РФ реализует в целях участия в правотворческой деятельности в сфере уголовного 

судопроизводства. При этом Председатель Следственного комитета РФ, его заместители и 

по их поручению другие сотрудники Следственного комитета РФ имеют право 

присутствовать на заседаниях палат Федерального Собрания РФ, их комитетов и комиссий, 

Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления. Руководители следственных органов Следственного 

комитета РФ, их заместители или по их поручению другие сотрудники Следственного 

комитета РФ, а также следователи обладают полномочиями по участию в рассмотрении 

внесенных ими представлений об устранении обстоятельств, способствовавших 

совершению преступления, и рассмотрении иной информации следственных органов 

Следственного комитета РФ. При этом все вынесенные представления следователем 

должны быть в обязательном виде в течение одного месяца со дня их внесения рассмотрены 

и по ним приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, 

обстоятельств, способствовавших совершению преступления. О результатах должно быть 



сообщено в письменной форме руководителю следственного органа Следственного 

комитета РФ (ст. 8 Закона о Следственном комитете РФ). 

Другим направлением деятельности Следственного комитета РФ является 

его координация деятельности по обеспечению правопорядка и борьбе с 

преступностью (ст. 9 вышеназванного Закона). Данная деятельность Следственного 

комитета РФ рассматривается в рамках участия руководителей следственных органов 

Следственного комитета РФ в координационных совещаниях по вопросам борьбы с 

преступностью, координационных совещаниях по обеспечению правопорядка в субъектах 

РФ, рабочих группах, представлять необходимую статистическую и иную информацию в 

целях обеспечения координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. Кроме того, при производстве по уголовным делам Следственный комитет 

РФ должен взаимодействовать с правоохранительными органами, иными органами 

предварительного расследования и органами дознания. Одной из таких форм 

взаимодействия является создание следственно-оперативной группы при производстве по 

уголовным делам, которые создаются в зависимости от тяжести совершенного 

преступления и иных обстоятельств данного взаимодействия. Нормативными правовыми 

актами, регулирующими данный вопрос, являются: Типовая инструкция об организации 

работы постоянно действующих следственно-оперативных групп по раскрытию убийств, 

утвержденная совместным указанием Генеральной прокуратуры РФ от 2 июня 1993 г. № 

315– 16–93, МВД России от 2 августа 1993 г. № 1/3452, и указание Генеральной 

прокуратуры РФ и Следственного комитета при прокуратуре РФ от 16 декабря 2008 г. № 

272/49/5/206 "Об обеспечении реализации руководителями следственных органов и 

прокурорами своих полномочий в сфере уголовного судопроизводства". 

Следующим направлением деятельности Следственного комитета РФ 

является участие в правотворческой деятельности (ст. 10 Закона о Следственном комитете 

РФ). Суть данного направления заключается в разработке и представлении в установленном 

порядке Президенту РФ и в Правительство РФ проектов федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента РФ и 

Правительства РФ, а также других документов по вопросам, относящимся к направлениям 

деятельности Следственного комитета РФ. 

Направлением деятельности Следственного комитета РФ является 

также рассмотрение в следственных органах и учреждениях Следственного комитета 

заявлений, иных обращений и жалоб (ст. 11 вышеуказанного Закона), которое заключается 

в рассмотрении заявлений и иных сообщений, в которых содержатся сведения о 

преступлениях. В соответствии с Инструкцией о порядке приема, регистрации и проверки 

сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) 

системы Следственного комитета РФ, утвержденной приказом Председателя 

Следственного комитета РФ от 3 мая 2011 г. № 72, сообщения о преступлениях вне 

зависимости от места и времени их совершения, полноты сообщаемых сведений и формы 

представления, а также подследственности, подлежат обязательному принятию (приему) во 

всех следственных органах Следственного комитета РФ. Следователи Следственного 

комитета РФ обязаны рассмотреть каждое заявленное по уголовному делу ходатайство в 

порядке, установленном гл. 15 УПК РФ (ст. 159 УПК РФ). 

Международное сотрудничество также является одним из направлений 

деятельности Следственного комитета РФ (ст. 3 Закона о Следственном комитете РФ). В 

пределах своих полномочий он взаимодействует с компетентными органами иностранных 

государств, заключает соглашения, сотрудничает с международными организациями в 

соответствии с международными договорами и участвует в разработке международных 

договоров Российской Федерации в установленной сфере деятельности. 

Все направления деятельности Следственного комитета РФ основываются на 

предусмотренных в Законе о Следственном комитете РФ следующих принципах: 

– единства и централизации. Согласно этому принципу Следственный комитет РФ: 

представляет собой единую централизованную систему органов и учреждений, 

возглавляемую Председателем Следственного комитета РФ (ч. 1 ст. 5); сотрудники 



Следственного комитета РФ подчинены непосредственному руководителю, а также 

вышестоящим руководителям и Председателю Следственного комитета РФ; 

реализует единые направления деятельности и выполняет единые задачи, стоящие 

перед его органами и учреждениями; 

использует общие формы и методы, способы осуществления уголовно-

процессуальной деятельности при производстве по уголовным делам, а также иных 

направлений его деятельности; 

– независимости и недопустимости вмешательства в деятельность Следственного 

комитета РФ. Сотрудники Следственного комитета РФ при осуществлении своих 

полномочий, предусмотренных соответствующими федеральными законами и другими 

нормативными правовыми актами, независимы от кого бы то ни было, и прежде всего от 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций. Кроме 

того, независимость Следственного комитета РФ предполагает осуществление его 

сотрудниками, в первую очередь следователями Следственного комитета РФ, уголовно-

процессуальной деятельности несмотря ни на какие местные различия и вопреки каким бы 

то ни было местным влияниям. Нарушение этого принципа, проявляющегося в воздействии 

в какой-либо форме федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, средств массовой информации, их представителей, а также должностных лиц 

на сотрудников Следственного комитета РФ, в том числе и на следователей Следственного 

комитета РФ, с целью повлиять на принимаемое ими решение или воспрепятствование в 

какой-либо форме их деятельности, влечет за собой ответственность, установленную 

законодательством РФ. Сотрудники Следственного комитета РФ не обязаны давать каких-

либо объяснений по существу находящихся в их производстве дел и материалов, а также 

предоставлять их кому бы то ни было для ознакомления, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. Уголовные дела и материалы, находящиеся в производстве 

следователей и иных сотрудников Следственного комитета, в том числе затрагивающие 

права и свободы человека и гражданина, предоставляются для ознакомления в случаях и 

порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации (п. 1 ч. 2 ст. 5; ч. 1,2 ст. 6); 

– гласности. Следственный комитет РФ действует гласно в той мере, в какой это не 

нарушает права и свободы человека и гражданина, не противоречит требованиям 

законодательства РФ об уголовном судопроизводстве, законодательства РФ о 

государственной и иной охраняемой законом тайне. Его органы и учреждения 

информируют федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, а также население о состоянии 

следственной деятельности при производстве по уголовным делам (п. 2, 3 ч. 2 ст. 5). Кроме 

того, данные проверок и предварительного расследования, проводимых Следственным 

комитетом РФ, могут быть преданы гласности лишь с разрешения сотрудника 

Следственного комитета РФ в соответствии с законодательством РФ (ч. 3 ст. 6); 

– законности. Вся деятельность сотрудников Следственного комитета РФ должна 

осуществляться на основе закона, в первую очередь уголовно-процессуального, и в точном 

соответствии с ним. При этом они должны соблюдать правовые нормы, регулирующие 

направления деятельности Следственного комитета РФ, в том числе и ее уголовно-

процессуальную деятельность. Все решения следователей Следственного комитета РФ по 

уголовным делам, находящимся в их производстве, должны быть законными, 

обоснованными и мотивированными. 

Правовой основой деятельности Следственного комитета РФ являются Конституция 

РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Закон о 

Следственном комитете РФ и другие федеральные законы, 



Положение о Следственном комитете РФ, утвержденное Указом Президента РФ от 

14 января 2011 г. № 38, а также иные нормативные правовые акты Российской Федерации 

(ст. 2 Закона о Следственном комитете РФ). 

Вопросы: 

1. Понятие и система следственных органов и учреждений Следственного комитета.  

2. Цели, задачи, полномочия следственного комитете.  

3. Принципы, определяющие требования к организации и осуществлению 

деятельности Следственного комитета.  

4. Особенности уголовного преследования следственным комитетом. 
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Практическое занятие №4. Прокуратура 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – методы сбора научной̆ информации, анализа и обобщения результатов 

научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки и 

техники; научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства 

исследуемых объектов, и предложения по внедрению результатов; способы участия в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, методы 

выступления с докладами по тематике проводимых исследований. 

Уметь – осуществлять сбор научной̆ информации, анализировать и обобщать 

результаты научно-исследовательских работ с использованием современных достижений 

науки и техники; создавать научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать 

свойства исследуемых объектов, и разрабатывать предложения по внедрению результатов; 

участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, 

выступать с докладами по тематике проводимых исследований. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Актуальность темы заключается в изучении деятельности прокуратуры. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

http://www.iprbookshop.ru/72428.html


Прокуратура РФ – единая федеральная централизованная система органов, 

осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции 

РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ, в целях обеспечения 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 

гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства (п. 1,2 ст. 1 

Закона о прокуратуре). 

Для достижения названных целей органы прокуратуры осуществляют 

следующие функции: 

– надзор за исполнением законов федеральными министерствами, 

государственными комитетами, службами и иными федеральными органами 

исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными 

органами субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами военного 

управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления 

общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, 

органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов; 

– надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными 

министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными 

органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и 

исполнительными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами 

военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами 

осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания, а также органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

– надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

– надзор за исполнением законов судебными приставами; 

– надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу; 

– уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными 

уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации; 

– координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью; 

– возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение 

административного расследования в соответствии с полномочиями, установленными КоАП 

РФ об административных правонарушениях и другими федеральными законами; 

– участие в соответствии с процессуальным законодательством Российской 

Федерации в рассмотрении дел судами, арбитражными судами, опротестование 

противоречащих закону решений, приговоров, определений и постановлений судов; 

– участие в правотворческой деятельности; 

– международное сотрудничество (п. 2–5 ст. 1 Закона о прокуратуре). 

По своей сути все вышеуказанные функции, которыми наделяются органы 

прокуратуры, и есть основные направления деятельности органов прокуратуры и 

достижения поставленных перед ними целей. 

В зависимости от той или иной цели, которую надо достичь в своей деятельности, 

органы прокуратуры решают различные и многочисленные задачи. Условно все задачи 

органов прокуратуры подразделяются на три вида: общие, специальные и 

частные. Общие задачи органов прокуратуры сводятся к обеспечению законности и 

правопорядка в России. Специальные – разрешаются при осуществлении основных 

направлений деятельности прокуратуры. Частные – в ходе применения средств 

прокурорского реагирования. 



Все основные направления деятельности прокуратуры реализуются ею, основываясь 

на следующих принципах, единства и централизации, независимости от федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, общественных объединений; гласности и законности. 

Принципы единства и централизации органов прокуратуры состоят в том, что эти 

органы представляют собой единую систему, возглавляемую Генеральным прокурором РФ, 

выполняют единые цели и задачи, стоящие перед прокуратурами всех звеньев. В 

соответствии с данными принципами деятельность органов прокуратуры определяется 

общностью форм и методов, способов осуществления надзора за исполнением законов, 

единством средств прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона, а также 

принятия мер по предупреждению нарушений закона. Кроме того, прокуратура РФ 

представляет собой единую федеральную централизованную систему органов и 

учреждений. Это означает: 

– установленный порядок назначения прокуроров; 

– финансирование всех органов прокуратуры за счет средств федерального бюджета; 

– подчинение нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору 

РФ. 

Прокуроры не могут быть членами выборных и иных органов, образуемых органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. 

Принцип независимости. Прокуратура – орган, независимый от кого бы то ни было, 

и прежде всего она осуществляет полномочия независимо от федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и в строгом соответствии с действующими на 

территории России законами (абз. 1 п. 2 ст. 4 Закона о прокуратуре). 

Независимость прокурорского надзора предполагает осуществление надзора за 

правильным и единообразным применением законов, несмотря ни на какие местные 

различия и вопреки каким бы то ни было местным влияниям. Воздействие в какой- либо 

форме федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных объединений, средств 

массовой информации, их представителей, а также должностных лиц на прокурорских 

работников с целью повлиять на принимаемые ими решения или воспрепятствование в 

какой-либо форме их деятельности влечет за собой установленную законом 

ответственность (п. 1 ст. 5 Закона о прокуратуре). Например, вмешательство в деятельность 

прокурора по осуществлению им обязанностей в сфере уголовного судопроизводства, в 

частности, надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, а также по 

осуществлению уголовного преследования в соответствии с полномочиями, 

установленными УПК РФ и действующими на территории России законами, влечет 

применение уголовной ответственности к лицам, виновным в совершении преступления, 

предусмотренной ч. 2 ст. 294 УК РФ. В случае вмешательства в деятельность прокурора по 

осуществлению им обязанностей при реализации других задач может наступить 

административная ответственность лиц за невыполнение законных требований прокурора, 

предусмотренная ст. 17.7 КоАП РФ. 

Прокурор, в том числе и иной прокурорский работник, не обязаны давать какие-либо 

объяснения по существу находящихся в их производстве дел и материалов, а также 

предоставлять их кому бы то ни было для ознакомления, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. При этом никто не вправе без разрешения прокурора 

разглашать материалы проверок, проводимых органами прокуратуры, до их завершения. 

Гласность в осуществлении прокурорского надзора означает, что прокуратура 

осуществляет свои функции гласно в той мере, в какой это не противоречит требованиям 

законодательства Российской Федерации об охране прав и свобод граждан, о 

государственной и иной специально охраняемой законом тайны. Органы прокуратуры 

информируют федеральные органы государственной власти, органы государственной 



власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, а также население о состоянии 

законности (абз. 2, 3 п. 2 ст. 4 Закона о прокуратуре). 

Принцип законности – универсальное правовое положение, заключающееся в 

точном и неуклонном соблюдении требований всеми участниками общественных 

отношений. Однако этот принцип имеет свою специфику применительно к органам 

прокуратуры: вся деятельность данных органов должна осуществляться на основе закона и 

в точном соответствии с ним, при строжайшем соблюдении всеми лицами, 

осуществляющими прокурорский надзор, правовых норм, регулирующих их деятельность 

и подлежащих применению в процессе осуществления прокурорского надзора. Органы 

прокуратуры должны обеспечивать точное и единообразное исполнение законов всеми 

физическими и юридическими лицами. Организация и порядок деятельности прокуратуры 

РФ и полномочия прокуроров определяются Конституцией РФ, Законом о прокуратуре и 

другими федеральными законами, международными договорами Российской Федерации. 

На прокуратуру РФ не может быть возложено выполнение функций, не предусмотренных 

федеральными законами (ст. 3 Закона о прокуратуре). 

Одним из общих условий деятельности прокуратуры, которые по своей значимости 

сходны с принципами деятельности органов прокуратуры, является положение 

об обязательности исполнения требований прокурора. Требования прокурора, вытекающие 

из его полномочий, подлежат безусловному исполнению в установленный срок. 

Статистическая и иная информация, справки, документы и их копии, необходимые при 

осуществлении возложенных на органы прокуратуры функций, представляются по 

требованию прокурора и следователя безвозмездно. Неисполнение требований прокурора, 

вытекающих из их полномочий, а также уклонение от явки по их вызову влекут за собой 

установленную законом ответственность (ст. 6 Закона о прокуратуре). 

Вопросы: 

1. Понятие, задачи и основные направления деятельности прокуратуры.  

2. Принципы организации и деятельности прокуратуры.  

3. Система и организационная структура органов прокуратуры Российской 

Федерации.  

4. Особенности уголовного преследования прокуратурой РФ. 
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Практическое занятие №5. Органы принудительного исполнения РФ 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – методы сбора научной̆ информации, анализа и обобщения результатов 

научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки и 

техники; научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства 

исследуемых объектов, и предложения по внедрению результатов; способы участия в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, методы 

выступления с докладами по тематике проводимых исследований. 

Уметь – осуществлять сбор научной̆ информации, анализировать и обобщать 

результаты научно-исследовательских работ с использованием современных достижений 

науки и техники; создавать научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать 

свойства исследуемых объектов, и разрабатывать предложения по внедрению результатов; 

участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, 

выступать с докладами по тематике проводимых исследований. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Актуальность темы заключается в изучении деятельности органов 

принудительного исполнения РФ. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Федеральная служба судебных приставов – это федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных 

лиц, а также правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности. 

ФССП России подведомственна Минюсту России. 

Основными задачами ФССП России являются: 

-обеспечение установленного порядка деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов; 

-организация принудительного исполнения судебных актов судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов, а также актов других органов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве; 

-исполнение законодательства об уголовном судопроизводстве по делам, 

отнесенным уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации к 

подследственности Федеральной службы судебных приставов; 

-управление территориальными органами ФССП России. 

ФССП России в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, актами Минюста России. 

ФССП России в пределах имеющейся компетенции: 

-обеспечивает установленный порядок деятельности судов; 

-осуществляет исполнительное производство по принудительному исполнению 

судебных актов, актов других органов и должностных лиц; 

-применяет меры принудительного исполнения на основании соответствующего 

исполнительного документа; 

-проводит оценку и учет арестованного и изъятого имущества; 

-организует хранение и принудительную реализацию арестованного и изъятого 

имущества; 



-проводит розыск должника, его имущества, розыск ребенка, а также розыск 

гражданина-ответчика по гражданскому делу на основании судебного акта; 

-участвует в защите интересов Российской Федерации как кредитора в делах о 

банкротстве, а также в процедурах банкротства; 

-совершает иные действия, необходимые для своевременного, полного и 

правильного исполнения исполнительных документов. 

Вопросы: 

1. Понятие, задачи и основные направления деятельности федеральной службы 

судебных приставов.  

2. Принципы организации и деятельности федеральной службы судебных приставов.  

3. Система и организационная структура органов федеральной службы судебных 

приставов.  

4. Особенности уголовного преследования федеральной службой судебных 

приставов. 
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4. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/А.В. Ендольцева [и 

др.].— Электрон. Текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 231 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52540.— ЭБС «IPRbooks» 
 
 

Практическое занятие №6. Органы государственного пожарного надзора 

федеральной противопожарной службы 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – методы сбора научной̆ информации, анализа и обобщения результатов 

научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки и 

техники; научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства 

исследуемых объектов, и предложения по внедрению результатов; способы участия в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, методы 

выступления с докладами по тематике проводимых исследований. 

Уметь – осуществлять сбор научной̆ информации, анализировать и обобщать 

результаты научно-исследовательских работ с использованием современных достижений 

науки и техники; создавать научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать 

свойства исследуемых объектов, и разрабатывать предложения по внедрению результатов; 

участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, 

выступать с докладами по тематике проводимых исследований. 

http://www.iprbookshop.ru/72428.html


Формируемые компетенции (или их части) – ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Актуальность темы заключается в изучении деятельности органов 

государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Органы государственного пожарного надзора (органы исполнительной власти и 

подведомственные им государственные учреждения, уполномоченные на осуществление 

федерального государственного пожарного надзора) в соответствии со ст. 5 Федерального 

закона Российской Федерации «О пожарной безопасности» входят в систему структурных 

подразделений федеральной противопожарной службы наряду с такими как: 

– структурные подразделения центрального аппарата федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной 

безопасности, осуществляющие управление и координацию деятельности федеральной 

противопожарной службы; 

– структурные подразделения территориальных органов федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной 

безопасности, – региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов, уполномоченных 

решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации; 

– пожарно-технические, научно-исследовательские и образовательные учреждения; 

– подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях 

обеспечения профилактики пожаров и (или) их тушения в организациях (объектовые 

подразделения); 

– подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях 

организации профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-

территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях (специальные и 

воинские подразделения); 

– подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях 

организации профилактики и тушения пожаров в населенных пунктах (территориальные 

подразделения); 

– подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях охраны 

имущества организаций от пожаров на договорной основе (договорные подразделения 

федеральной противопожарной службы). 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О пожарной 

безопасности» федеральный государственный пожарный надзор – деятельность 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия, а 

также подведомственных им государственных учреждений, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами 

требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной 

безопасности (обязательные требования), посредством организации и проведения проверок 

деятельности организаций и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими 

объектов защиты, проведения мероприятий по контролю на лесных участках, на подземных 

объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, 

использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, 

принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению 

и (или) устранению выявленных нарушений, и деятельность указанных уполномоченных 

органов государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением 

требований пожарной безопасности, анализу и прогнозированию состояния исполнения 

указанных требований при осуществлении организациями и гражданами своей 

деятельности. 



Федеральный государственный пожарный надзор, за исключением федерального 

государственного пожарного надзора, осуществляемого в лесах, на подземных объектах, 

при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании 

и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, осуществляется 

должностными лицами органов государственного пожарного надзора федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее – органы 

государственного пожарного надзора), являющимися государственными инспекторами по 

пожарному надзору (п. 1 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, 

утв. постановлением Правительства Российской Федерации № 290 от 12 апреля 2012 г.). 

Органы государственного пожарного надзора осуществляют деятельность, 

направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и 

гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации о 

пожарной безопасности, посредством организации и проведения в установленном порядке 

проверок деятельности организаций и граждан, состояния используемых 

(эксплуатируемых) ими объектов защиты, а также на систематическое наблюдение за 

исполнением требований пожарной безопасности, анализ и прогнозирование состояния 

исполнения указанных требований при осуществлении организациями и гражданами своей 

деятельности. 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О пожарной безопасности» к числу 

органов государственного пожарного надзора относятся: 

– федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в 

области пожарной безопасности, в лице структурного подразделения его центрального 

аппарата, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления 

федерального государственного пожарного надзора; 

– структурные подразделения региональных центров по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

созданные для организации и осуществления федерального государственного пожарного 

надзора на территориях федеральных округов; 

– структурные подразделения территориальных органов управления федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной 

безопасности, созданные для организации и осуществления федерального 

государственного пожарного надзора на территориях субъектов Российской Федерации; 

– структурные подразделения специальных и воинских подразделений. 

Положение о федеральном государственном пожарном надзоре (далее – Положение) 

уточняет указанный перечень. Непосредственно к органам государственного пожарного 

надзора (п. 2 Положения) относятся: 

а) структурное подразделение центрального аппарата Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы организации 

и осуществления федерального государственного пожарного надзора; 

б) структурные подразделения территориальных органов Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий – региональных центров по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения 

которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного 

пожарного надзора; 

в) структурные подразделения территориальных органов Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи 

гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы 

организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора, и их 

территориальные отделы (отделения, инспекции); 



г) структурные подразделения специальных и воинских подразделений федеральной 

противопожарной службы, в сферу ведения которых входят вопросы организации и 

осуществления федерального государственного пожарного надзора, созданных в целях 

организации профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-

территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях. 

Отметим, что полномочия любого властного органа представляются ни чем иным, 

как его правами и обязанностями в отношении принятия правовых актов, а также 

осуществления иных властных действий. Не являются исключением и органы 

государственного пожарного надзора. 

Так, положением и Административным регламентом МЧС России исполнения 

государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности 

(утв. приказом МЧС России от 28 июня 2012 г. № 375) установлена компетенция органов 

государственного пожарного надзора. 

В соответствии с п. 5 Положения органы государственного пожарного надзора в 

рамках своей компетенции: 

а) организуют и проводят проверки деятельности организаций и граждан, состояния 

используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты; 

б) производят в соответствии с законодательством Российской Федерации дознание 

по делам о пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной безопасности; 

в) ведут в установленном порядке производство по делам об административных 

правонарушениях в области пожарной безопасности; 

г) осуществляют официальный статистический учет и ведение государственной 

статистической отчетности по пожарам и их последствиям; 

д) осуществляют взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, 

в том числе с органами государственного контроля (надзора), органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и организациями, по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности; 

е) рассматривают обращения и жалобы организаций и граждан по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности; 

ж) осуществляют прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по 

перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации. 

Орган государственного пожарного надзора может привлекаться судом к участию в 

деле для дачи заключения по иску о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью 

людей, вреда, причиненного животным, растениям, окружающей среде, имуществу 

физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу 

вследствие нарушений требований пожарной безопасности. 

В свою очередь п. 6 Административного регламента уточняет компетенцию органов 

ГПН и должностных лиц органов ГПН. Так, органы ГПН и должностные лица органов ГПН: 

1) организуют и проводят проверки органов власти, организаций и граждан; 

2) принимают предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 

результатам проверок в отношении: 

– руководителей органов власти; 

– собственников имущества; 

– лиц, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в 

том числе руководителей организаций; 

– лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности; 

– должностных лиц в пределах их компетенции; 

– граждан. 

В п. 10 Административного регламента определена следующая компетенция 

органов ГПН при исполнении государственной функции: 

ДНД МЧС России: 



– руководит работой и контролирует деятельность органов ГПН региональных 

центров МЧС России, органов ГПН главных управлений МЧС России по субъектам 

Российской Федерации и территориальных отделов (отделений, инспекций) органов ГПН 

главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации; 

– осуществляет по согласованию с Департаментом пожарно-спасательных сил, 

специальной пожарной охраны и сил гражданской обороны МЧС России организационно-

методическое руководство органами ГПН специальных и воинских подразделений; 

– организует и проводит проверки объектов защиты, а также проверки в отношении 

федеральных органов исполнительной власти; 

– информирует в установленном порядке органы государственной власти о 

состоянии пожарной безопасности населенных пунктов и организаций; 

– проводит работу с письмами и обращениями органов власти, организаций и 

граждан; 

– организует и осуществляет в установленном порядке производство по делам об 

административных правонарушениях; 

– ежегодно подготавливает и представляет в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти в установленном порядке доклад об осуществлении федерального 

государственного пожарного надзора и его эффективности. 

Органы ГПН региональных центров МЧС России: 

– организуют и контролируют деятельность органов ГПН главных управлений МЧС 

России по субъектам Российской Федерации и территориальных отделов (отделений, 

инспекций) органов ГПН главных управлений МЧС России по субъектам Российской 

Федерации при осуществлении федерального государственного пожарного надзора; 

– организуют и проводят проверки в отношении органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; 

– вносят в органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

предложения об установлении особого противопожарного режима на соответствующей 

территории; 

– организуют и осуществляют в установленном порядке производство по делам об 

административных правонарушениях; 

– осуществляют сбор, обобщение и анализ показателей, характеризующих 

деятельность по осуществлению федерального государственного пожарного надзора; 

– обобщают практику надзорной деятельности и готовят предложения для 

проведения корректирующих мероприятий в области организации и осуществления 

федерального государственного пожарного надзора; 

– осуществляют организационно-методическое обеспечение нижестоящих органов 

ГПН; 

– проводят работу с письмами и обращениями организаций и граждан; 

– информируют полномочных представителей Президента Российской Федерации в 

федеральных округах, органы государственной власти субъектов Российской Федерации о 

состоянии пожарной безопасности населенных пунктов, организаций и объектов; 

– организуют учет и проверку соответствия заполнения поступивших деклараций 

пожарной безопасности на объекты защиты установленным формам, их регистрацию в 

установленном порядке. 

В главных управлениях МЧС России по субъектам Российской Федерации: 

1) органы ГПН главных управлений МЧС России по субъектам Российской 

Федерации: 

– руководят работой и контролируют деятельность территориальных отделов 

(отделений, инспекций) органов ГПН главных управлений МЧС России по субъектам 

Российской Федерации по организации и осуществлению федерального государственного 

пожарного надзора на обслуживаемой территории; 

– ведут официальный статистический учет пожаров; 



– организуют и проводят проверки в отношении территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, на 

объектах защиты, расположенных на территории субъекта Российской Федерации; 

– информируют органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления о состоянии пожарной безопасности населенных 

пунктов, организаций и объектов защиты на соответствующей территории; 

– организуют и осуществляют в установленном порядке производство по делам об 

административных правонарушениях; 

– организуют контроль за соответствием требованиям пожарной безопасности 

производства и реализации товаров (работ, услуг), подлежащих подтверждению 

соответствия требованиям пожарной безопасности, а также за изготовителями 

(поставщиками) веществ, материалов, изделий и оборудования, в технической 

документации на которые в обязательном порядке указываются показатели их пожарной 

опасности и меры пожарной безопасности при обращении с ними; 

– проводят работу с письмами и обращениями органов власти, организаций и 

граждан. 

2) территориальные отделы (отделения, инспекции) органов ГПН главных 

управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации: 

– организуют и осуществляют проведение проверок в отношении территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, 

на объектах защиты, расположенных на обслуживаемой территории; 

– осуществляют в установленном порядке производство по делам об 

административных правонарушениях; 

– информируют органы местного самоуправления о состоянии пожарной 

безопасности населенных пунктов, организаций и объектов защиты на соответствующей 

территории; 

– проводят работу с письмами и обращениями органов власти, организаций и 

граждан; 

– обеспечивают контроль за соответствием требованиям пожарной безопасности 

производства и реализации товаров (работ, услуг), подлежащих подтверждению 

соответствия требованиям пожарной безопасности, а также за изготовителями 

(поставщиками) веществ, материалов, изделий и оборудования, в технической 

документации на которые в обязательном порядке указываются показатели их пожарной 

опасности и меры пожарной безопасности при обращении с ними. 

Органы ГПН специальных и воинских подразделений осуществляют функции в 

объеме, определенных для органов ГПН главных управлений МЧС России по субъектам 

Российской Федерации. 

 Вопросы: 

1. Понятие, задачи и основные направления деятельности органов государственного 

пожарного надзора.  

2. Принципы организации и деятельности органов государственного пожарного 

надзора.  

3. Система и организационная структура органов государственного пожарного 

надзора.  

4. Особенности уголовного преследования органами государственного пожарного 

надзора. 
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Практическое занятие №7. Органы военной полиции Вооруженных Сил Российской 

Федерации, командиры воинских частей, соединений, начальники военных 

учреждений и гарнизонов 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – методы сбора научной̆ информации, анализа и обобщения результатов 

научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки и 

техники; научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства 

исследуемых объектов, и предложения по внедрению результатов; способы участия в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, методы 

выступления с докладами по тематике проводимых исследований. 

Уметь – осуществлять сбор научной̆ информации, анализировать и обобщать 

результаты научно-исследовательских работ с использованием современных достижений 

науки и техники; создавать научные теоретические модели, позволяющие прогнозировать 

свойства исследуемых объектов, и разрабатывать предложения по внедрению результатов; 

участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, 

выступать с докладами по тематике проводимых исследований. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-5 Способность оказывать 

правовую помощь физическим и юридическим лицам, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Актуальность темы заключается в изучении деятельности органов военной 

полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, командиров воинских частей, 

соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Федеральным законом от 3 февраля 2014 г. № 7-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам деятельности 

военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации" определен статус Военной 

полиции Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – военная полиция). 

Идея образования этого правоохранительного органа не нова. Военная полиция 

существует более чем в 40 армиях мира, в том числе в США, Германии, Франции, 

Великобритании, Китае, Японии, Украине, Казахстане, и т.д. 

Необходимость создания военной полиции в России была предусмотрена еще в 1994 

г. Концепцией военно- правовой реформы и Федеральной программой по усилению борьбы 

с преступностью. На этом основании началось формирование структурных элементов 

военной полиции. В частности, в 2011 г. образовано Главное управление военной полиции 

Минобороны России и назначен его руководитель. 

http://www.iprbookshop.ru/72428.html


Сейчас создаются другие структурные подразделения[1], разрабатывается и 

конкретизируется правовая база их деятельности. Военная полиция призвана надзирать за 

соблюдением требований военной дисциплины, а также безопасностью дорожного 

движения, заниматься защитой жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих, 

гражданского персонала Вооруженных Сил РФ, граждан, проходящих военные сборы, 

обеспечением законности и правопорядка в Вооруженных силах и противодействием 

преступности. Тем самым командиры воинских частей, соединений, начальники военных 

учреждений и гарнизонов освобождены от выполнения функций, непосредственно не 

относящихся к боевой подготовке. 

В соответствии с названным Федеральным законом можно определить следующие 

направления деятельности военной полиции: 

 

– выявление, предупреждение и пресечение правонарушений в Вооруженных Силах 

РФ; 

– осуществление полномочий органа дознания (п. 3 ч. 1 ст. 40, ч. 2 ст. 157 УПК РФ); 

– исполнение в отношении военнослужащих уголовных наказаний в виде 

содержания в дисциплинарных воинских частях, а также ареста на гауптвахтах (п. 12 ст. 16 

УИК РФ); 

– осуществление охраны объектов Вооруженных Сил РФ, служебных помещений 

органов военной прокуратуры, зданий и помещений, занимаемых военными 

следственными органами Следственного комитета РФ, обеспечение пропускного режима 

на территории воинских частей; 

– обеспечение безопасности судей военных судов, прокуроров военной 

прокуратуры, руководителей и следователей военных следственных органов, 

военнослужащих, производящих дознание, военнослужащих внутренних войск МВД 

России, принимавших непосредственное участие в пресечении действий вооруженных 

преступников, незаконных вооруженных формирований и иных организованных 

преступных групп, а равно их близких (ст. 12 Федерального закона от 20 апреля 1995 г. № 

45-ФЗ "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов"); потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства из числа военнослужащих (п. 5 ст. 3 Федерального закона от 20 августа 

2004 г. № 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства"); 

– обеспечение безопасности дорожного движения в Вооруженных Силах РФ, 

координация деятельности других войск и воинских формирований по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

Военная полиция входит в состав Вооруженных Сил РФ. В связи с этим Министр 

обороны РФ осуществляет руководство данной структурой, определяет ее организационное 

построение, состав, штатную численность ее органов и подразделений. 

Правовой статус военнослужащих полиции образуют совокупность прав, свобод, 

гарантированных государством, а также обязанностей и ответственности военнослужащих, 

установленных Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих". 

Кроме того, в связи со спецификой их деятельности военнослужащие военной 

полиции пользуются дополнительными правами на применение оружия, физической силы, 

специальных средств, предъявление требований, обязательных для исполнения, 

подчинение строго определенным лицам и другими правами, которые определяются 

федеральными законами, общевоинскими уставами, Уставом военной полиции 

Вооруженных Сил Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами РФ. 

 Вопросы: 

1. Понятие, задачи и основные направления деятельности органов военной полиции 

Вооруженных Сил Российской Федерации.  

2. Принципы организации и деятельности органов военной полиции Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 
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3. Система и организационная структура органов военной полиции Вооруженных 

Сил Российской Федерации.  

4. Особенности уголовного преследования органами военной полиции 

Вооруженных Сил Российской Федерации, командирами воинских частей, соединений, 

начальники военных учреждений и гарнизонов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение дисциплины имеет своей целью формирование у студентов необходимого 

правового компонента их профессиональной подготовки, способности оценивать события 

и явления общественной жизни с позиций закона и действовать в соответствии с его 

нормами, а также воспитание высокой правовой и нравственной культуры, уважения к 

правам и свободам граждан, добросовестного отношения к своей работе. 

Задачами изучения дисциплины являются достижение теоретического усвоения 

основных понятий и правовых институтов судоустройства в Российской Федерации, 

организации прокуратуры, адвокатуры, органов предварительного расследования, органов 

юстиции, нотариата, подготовка студентов к практической работе в этих органах и 

организациях.  
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

В настоящее время актуальными становятся требования к личным качествам 

современного студента – умению самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести 

самостоятельный поиск необходимого материала, быть творческой личностью. 

Ориентация учебного процесса на саморазвивающуюся личность делает возможным 

процесс обучения без учета индивидуально-личностных особенностей обучаемых, 

предоставления им права выбора путей и способов учения. Появляется новая цель 

образовательного процесса – воспитание компетентной личности, ориентированной на 

будущее, способной решать типичные проблемы и задачи исходя из приобретенного 

учебного опыта и адекватной оценки конкретной ситуации.  
Самостоятельная работа определяется как форма организации учебного процесса, 

как объективное условие формирования познавательной, исполнительской, творческой 

активности и самостоятельности студентов при обучении. СРС является важнейшим 

компонентом образовательного процесса, формирующим личность студента, его 

мировоззрение, культуру безопасности, развивающим его способности к самообучению и 

повышению своего профессионального уровня. 

Целью СРС по дисциплине «Правовое регулирование органов, осуществляющих 

уголовное преследование» является формирование способностей к самостоятельному 

познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению 

полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых и неординарных 

решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки 

выступлений и ведения дискуссий. 

Задачи СРС по дисциплине «Правовое регулирование органов, осуществляющих 

уголовное преследование» являются: 

- развить такие самостоятельные умения, как умения учиться самостоятельно, 

принимать решения, проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное, 

проводить исследование, осуществлять и организовывать коммуникацию; 

- научить проводить рефлексию: формировать получаемые результаты, 

предопределять цели дальнейшей работы, корректировать свой образовательный маршрут. 

Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором их 

успешного обучения. 

Изучение вузовских курсов непосредственно в аудиториях обусловливает такие 

содержательные элементы самостоятельной работы, как умение слушать и записывать 

лекции; критически оценивать лекции, выступления товарищей на практических занятиях, 

групповых занятиях, конференциях; продуманно и творчески строить свое выступление, 

доклад, рецензию; продуктивно готовиться к зачетам и экзаменам. К самостоятельной 

работе вне аудитории относится: работа с книгой, документами, первоисточниками; 

доработка и оформление лекционного материала; подготовка к практическим занятиям, 

конференциям, круглым столам; работа в научных кружках и обществах. 



Большую роль в изучении дисциплины «Правовое регулирование органов, 

осуществляющих уголовное преследование» играет самостоятельная работа студентов, 

которая является неотъемлемой частью образовательного процесса. Объём аудиторных 

занятий не позволяет преподавателям осветить все разделы и темы, предусмотренные 

программой (содержание дисциплины) дисциплины «Правовое регулирование органов, 

осуществляющих уголовное преследование». Это требует обязательной самостоятельной 

работы студентов во внеаудиторное время по проработке и изучению таких тем, а также 

тем, освещённых на лекциях и семинарских (практических занятиях) недостаточно полно 

и глубоко. 

Известно, что в системе обучения удельный вес самостоятельной работы 

достаточно велик. Поэтому для студента крайне важно овладеть методикой 

самостоятельной работы. Методические рекомендации для студентов по организации 

самостоятельной работы ограничиваются краткими рекомендациями по тем видам 

самостоятельной работы, которые студент может использовать при изучении дисциплины 

«Правовое регулирование органов, осуществляющих уголовное преследование».  

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому 

освоению дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов должна проводиться с целью: освоения 

теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубления и расширения 

теоретических знаний; систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

и практических навыков студентов; формирования умений по поиску и использованию 

нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а также других 

источников информации; развития познавательных способностей и активности 

студентов, творческой инициативы, ответственности и организованности; формирования 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; развития научно-исследовательских 

навыков; формирования умения применять полученные знания на практике 

(профессиональной деятельности). 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА. 

Данная работа включает два основных этапа: конспектирование лекций и 

последующую работу над лекционным материалом.  

Под конспектированием подразумевается составление конспекта, т.е. краткого 

письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, 

доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.) 

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно 

отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. 

Конспектируя письменные источники, студент имеет возможность неоднократно 

прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить основные мысли 

автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может 

отметить и свое отношение к этой точке зрения. Слушая лекцию, студент большую часть 

комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, стремясь 

использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для этого уже не 

остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на каждой 

странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту. 

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над 

лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как можно 

раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование письменных источников и 

которую не удалось сделать во время записи и лекции, - прочесть свои записи, 

расшифровав отдельные сокращения, проанализировать текст, установить логические 

связи между его элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные 



мысли, отметить вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, 

консультации преподавателя. 

При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить особое внимание на 

проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его 

задания и рекомендации. 

Конспектирование – один из самых сложных этапов самостоятельной работы. 

Каких-либо единых, пригодных для каждого студента методов и приемов 

конспектирования, видимо, не существует. Однако это не исключает соблюдения 

некоторых, наиболее оправдавших себя общих правил, с которыми преподаватель и обязан 

познакомить студентов.  
Главное в конспекте не его объем, а содержание. В нем должны быть отражены 

основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и 

собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает 

соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, 

вносить в конспект лишь то, что стало ясным. 

Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, 

совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного 

наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с 

обязательной ссылкой на страницу книги. 

Рекомендации по организации работы с литературой 

Работа с литературой - обязательный компонент любой научной деятельности. Сама 

научная литература является высшим средством существования и развития науки. За время 

пребывания в высшей школе студент должен изучить и освоить много учебников, статей, 

книг и другой необходимой для будущего специалиста литературы на родном и 

иностранном языках. В связи с этим перед студентами стоит большая и важная задача - в 

совершенстве овладеть рациональными приемами работы с книжным материалом. 

Многие студенты (особенно младших курсов) работают с книгой упрощенно и, 

вследствие этого, не достигают необходимых результатов. Нередко можно наблюдать 

поверхностное чтение: текст книги не подвергается анализу, обдумыванию, в нем не 

выделяется главное, существенное, делается попытка усвоить все подряд: и важное, и 

второстепенное. У некоторых студентов наблюдается торопливое чтение, стремление 

поскорей дойти до конца статьи, главы и не фиксируется внимание на трудных положениях 

материала. Есть немало студентов, которые и учебник, и научную литературу читают 

рассеянно, невнимательно, при чтении не пользуются словарями, справочниками; 

вследствие чего многие слова, выражения и мысли воспринимаются неточно, а иногда и 

неверно. 

Умение рационально работать над книгой - необходимое и важное качество каждого 

студента. Доказано, что правильно организованное чтение научной литературы 

чрезвычайно повышает общенаучный и специальный кругозор читающего. Начитанный 

студент владеет хорошо развитой речью, широким мышлением, блестящей памятью и 

эрудицией. А эти качества являются важнейшими показателями общей культуры человека. 

Приступая к работе над книгой, следует сначала ознакомиться с материалом в 

целом: оглавлением, аннотацией, введением и заключением путем беглого чтения-

просмотра, не делая никаких записей. Этот просмотр позволит получить представление 

обо всем материале, который необходимо усвоить. 

После этого следует переходить к внимательному чтению - штудированию 

материала по главам, разделам, параграфам. Это самая важная часть работы по овладению 

книжным материалом. Читать следует про себя. (При этом читающий меньше устает, 

усваивает материал примерно на 25% быстрее, по сравнению с чтением вслух, имеет 

возможность уделить больше внимания содержанию написанного и лучше осмыслить его). 

Никогда не следует обходить трудные места книги. Их надо читать в замедленном темпе, 

чтобы лучше понять и осмыслить. 



Рекомендуем возвращаться к нему второй, третий, четвертый раз, чтобы то, что 

осталось непонятным, дополнить и выяснить при повторном чтении. 

Изучая книгу, надо обращать внимание на схемы, таблицы, карты, рисунки: 

рассматривать их, обдумывать, анализировать, устанавливать связь с текстом. Это 

поможет понять и усвоить изучаемый материал. 

При чтении необходимо пользоваться словарями, чтобы всякое незнакомое слово, 

термин, выражение было правильно воспринято, понято и закреплено в памяти. 

Надо стремиться выработать у себя не только сознательное, но и беглое чтение. 

Особенно это умение будет полезным при первом просмотре книги. Обычно студент 1-2 

курса при известной тренировке может внимательно и сосредоточенно прочитать 8-10 

страниц в час и сделать краткие записи прочитанного. Многие студенты прочитывают 5-6 

страниц. Это крайне мало. Слишком медленный темп чтения не позволит изучить многие 

важные и нужные статьи книги. Обучаясь быстрому чтению (самостоятельно или на 

специальных курсах), можно прочитывать до 50-60 страниц в час и даже более. 

Одновременно приобретается способность концентрироваться на важном и схватывать 

основной смысл текста. 

Запись изучаемого - лучшая опора памяти при работе с книгой (тем более научной). 

Читая книгу, следует делать выписки, зарисовки, составлять схемы, тезисы, выписывать 

цифры, цитаты, вести конспекты. Запись изучаемой литературы лучше делать наглядной, 

легко обозримой, расчлененной на абзацы и пункты. Что прочитано, продумано и 

записано, то становится действительно личным достоянием работающего с книгой. 

Основной принцип выписывания из книги: лишь самое существенное и в 

кратчайшей форме. 

Различают три основные формы выписывания: 

1. Дословная выписка или цитата с целью подкрепления того или иного положения, 

авторского довода. Эта форма применяется в тех случаях, когда нельзя выписать мысль 

автора своими словами, не рискуя потерять ее суть. Запись цитаты надо правильно 

оформить: она не терпит произвольной подмены одних слов другими; каждую цитату надо 

заключить в кавычки, в скобках указать ее источник: фамилию и инициалы автора, 

название труда, страницу, год издания, название издательства. 

Цитирование следует производить только после ознакомления со статьей в целом 

или с ближайшим к цитате текстом. В противном случае можно выхватить отдельные 

мысли, не всегда точно или полно отражающие взгляды автора на данный вопрос в целом. 

Ксеро- и фотокопирование (сканирование) заменяет выписывание дословных цитат. 

2. Выписка "по смыслу" или тезисная форма записи. 

Тезисы - это кратко сформулированные самим читающим основные мысли автора. 

Это самая лучшая форма записи. Все виды научных работ будут безупречны, если будут 

написаны таким образом. Делается такая выписка с теми же правилами, что и дословная 

цитата. 

Тезисы бывают краткие, состоящие из одного предложения, без разъяснений, 

примеров и доказательств. Главное в тезисах - умение кратко, закончено (не теряя смысл) 

сформулировать каждый вопрос, основное положение. Овладев искусством составления 

тезисов, студент четко и правильно овладевает изучаемым материалом. 

3. Конспективная выписка имеет большое значение для овладения знаниями. 

Конспект - наиболее эффективная форма записей при изучении научной книги. В данном 

случае кратко записываются важнейшие составные пункты, тезисы, мысли и идеи текста. 

Подробный обзор содержания может быть важным подспорьем для запоминания и 

вспомогательным средством для нахождения соответствующих мест в тексте. 

Делая в конспекте дословные выписки особенно важных мест книги, нельзя 

допускать, чтобы весь конспект был "списыванием" с книги. Усвоенные мысли 

необходимо выразить своими словами, своим слогом и стилем. Творческий конспект - 

наиболее ценная и богатая форма записи изучаемого материала, включающая все виды 

записей: и план, и тезис, и свое собственное замечание, и цитату, и схему. 



Обзор текста можно составить также посредством логической структуры, вместо 

того, чтобы следовать повествовательной схеме. 

С помощью конспективной выписки можно также составить предложение о том, 

какие темы освещаются в отдельных местах разных книг. Дополнительное указание 

номеров страниц облегчит нахождение этих мест. 

При составлении выдержек целесообразно последовательно придерживаться 

освоенной системы. На этой базе можно составить свой архив или картотеку важных 

специальных публикаций по предметам. 

Конспекты, тезисы, цитаты могут иметь две формы: тетрадную и карточную. При 

тетрадной форме каждому учебному предмету необходимо отвести особую отдельную 

тетрадь. 

Если используется карточная форма, то записи следует делать на одной стороне 

карточки. Для удобства пользования вверху карточки надо написать название изучаемого 

вопроса, фамилию автора, название и УДК (универсальная десятичная классификация) 

изучаемой книги. 

Карточки можно использовать стандартные или изготовить самостоятельно из 

белой бумаги (полуватмана). Карточки обычно хранят в специальных ящиках или в 

конвертах. Эта система конспектирования имеет ряд преимуществ перед тетрадной: 

карточками удобно пользоваться при докладах, выступлениях на семинарах; такой 

конспект легко пополнять новыми карточками, можно изменить порядок их расположения, 

добиваясь более четкой, логической последовательности изложения. И, наконец, можно 

применять для этих же целей персональный компьютер. Сейчас существует великое 

множество самых различных прикладных программ (органайзеров и пр.), которые 

значительно облегчают работу при составлении выписок из научной и специальной 

литературы. Используя сеть Internet, можно получать уже готовые подборки литературы. 

 

 

2.1. Методические указания по самостоятельному изучению литературы по темам 

Важным этапом является подбор и изучение литературы по исследуемой теме. 

Помимо учебной и научной литературы, обязательно использование и нормативно-

правовой документации (справочники, СНиП и т.д.). Нельзя подменять изучение 

литературы использованием какой-либо одной монографии или лекции по избранной теме. 

Так же рекомендуется использовать информацию, размещенную на официальных сайтах 

сети Интернет, ссылки на которые указаны в списке рекомендуемой литературы. В 

процессе работы над реферативным исследованием и сбором литературы студент также 

может обращаться к преподавателю за индивидуальными консультациями. 

Для более эффективного усвоения информации студенту предлагаются следующий 

способ обработки материала: конспектирование - процесс мысленной переработки и 

письменной фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, 

смысла какого-либо текста. Результатом конспектирования является запись, позволяющая 

конспектирующему немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой 

восстановить полученную информацию. По сути конспект представляет собой обзор 

изучаемого источника, содержащий основные мысли текста без подробностей и 

второстепенных деталей. Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом 

конкретном случае необходимо грамотно решить следующие задачи: 

- сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить вступление, 

основную часть, заключение); 

- увидеть логико-смысловую суть источника, понять систему изложения автором 

информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли; 

- выявить основу, на которой построено все содержание текста; 

- определить детализирующую информацию; 

- лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все 

целиком и дословно.  



Изучая литературу, необходимо самостоятельно анализировать точки зрения 

авторов, провести самостоятельную оценку чужих суждений. На основе исследования 

теоретических позиций студент должен сделать собственные выводы и обосновать их. 

По необходимости, студент может обратиться к преподавателю за индивидуальной 

консультацией. 

 

Вопросы для собеседования 

 

1. Понятие и сущность уголовного преследования.  

2. Система органов, осуществляющих уголовное преследование.  

3. Понятие и предмет дисциплины «Правовое регулирование органов, 

осуществляющих уголовное преследование».  

4. Источники права, об органах, осуществляющих уголовное преследование. 

5. Понятие и основные направления деятельности органов внутренних дел.  

6. Система органов внутренних дел и их структура.  

7. Правовой статус сотрудников органов внутренних дел.  

8. Особенности уголовного преследования органами внутренних дел. 

9. Понятие, система органов Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, их структура.  

10. Задачи, принципы и основные направления деятельности органов 

Федеральной службы безопасности России.  

11. Правовой статус сотрудников органов федеральной службы безопасности 

России.  

12. Особенности уголовного преследования органами Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации 

13. Понятие и система следственных органов и учреждений    Следственного 

комитета.  

14. Цели, задачи, полномочия следственного комитета.  

15. Принципы, определяющие требования к организации и осуществлению 

деятельности Следственного комитета.  

16. Особенности уголовного преследования следственным комитетом. 

17. Понятие, задачи и основные направления деятельности прокуратуры.  

18. Принципы организации и деятельности прокуратуры.  

19. Система и организационная структура органов прокуратуры Российской 

Федерации.  

20. Особенности уголовного преследования прокуратурой РФ. 

21. Понятие, задачи и основные направления деятельности федеральной службы 

судебных приставов.  

22. Принципы организации и деятельности федеральной службы судебных 

приставов.  

23. Система и организационная структура органов федеральной службы 

судебных приставов.  

24. Особенности уголовного преследования федеральной службой судебных 

приставов 

25. Понятие, задачи и основные направления деятельности органов 

государственного пожарного надзора.  

26. Принципы организации и деятельности органов государственного 

пожарного надзора.  

27. Система и организационная структура органов государственного пожарного 

надзора.  

28. Особенности уголовного преследования органами государственного 

пожарного надзора 



29. Понятие, задачи и основные направления деятельности органов военной 

полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.  

30. Принципы организации и деятельности органов военной полиции 

Вооруженных Сил Российской Федерации.  

31. Система и организационная структура органов военной полиции 

Вооруженных Сил Российской Федерации.  

32. Особенности уголовного преследования органами военной полиции 

Вооруженных Сил Российской Федерации, командирами воинских частей, соединений, 

начальники военных учреждений и гарнизонов. 

 

Итоговый продукт самостоятельной работы – конспект. 

Форма отчетности – собеседование. 

Конспект оформляется письменно самостоятельно от руки в тетради или на 

отдельных листах. 

В конспекте:  

- запись идет в соответствии с расположением материала в книге и в основном 

словами конспектируемого текста.  

- если цитировать слишком долго (текст большой), то мысли автора излагаются 

цитатами и собственными словами. 

- цитаты можно и нужно сопровождать своими комментариями, выводами и 

примерами. 

В конспекте должно быть:  

1 Название конспектируемого произведения.  

2.Источник с точной библиографической ссылкой.  

3.Номер вопроса конспекта и его название.  

Вопросы представляют собой разделы, темы того или иного отрывка. Если вопросы 

к конспектируемому тексту не заданы, то их нужно сформулировать самостоятельно (как 

заголовки). 

4. К каждому вопросу цитаты, выписки, комментарии. 

Возле отрывков указываются страницы, если текст конспектируется с книги. Если 

в тексте есть внутреннее деление, то указываются номера отрывков (глав, стихов, аятов и 

т.п.) 

Цитаты и собственные комментарии должны быть четко разграничены. 

Все непонятные или малопонятные термины и понятия выписывают отдельно. В 

словарях нужно найти им определения. 

Устный ответ: 

На практическом занятии с преподавателем задаются вопросы по конспекту, на 

которые необходимо привести конкретную цитату-ответ и дать пояснение (комментарий). 

Также конспект всегда проверяется в письменном виде. 

 

4. Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий. 

 

Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с Рабочей программой 

дисциплины, что позволяет оценить знания студентов по дисциплине. Данные тесты могут 

использоваться: 

- студентами при подготовке к экзамену с целью самопроверки знаний; 

– преподавателями для промежуточного контроля знаний на занятиях по предмету; 

– для проверки остаточных знаний студентов, изучивших дисциплину. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования 

вспомогательных материалов. 

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 



правильного ответа выбрать один индекс (буквенное обозначение). Если в тестовом 

задании правильных ответов несколько, то это должно указываться в задании. Баллы 

начисляются за задание, выполненное в полном объеме: так, если в задании предусмотрено 

два правильных ответа, а отмечен только один, выполнение данного задания оценивается 

нулем баллов. 

Заданий, где правильный вариант отсутствует, в тесте не предусмотрено. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в 

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста.  

. 

Тестовые задания 

 

Правильный 

ответ 
Содержание вопроса 

а Правоохранительная деятельность представляет собой вид 

государственной деятельности, 

а) направленный на борьбу с преступностью и защиту нарушенных прав 

и интересов личности и государства 

б) которая осуществляется специально уполномоченными органами и 

направлена на борьбу с преступностью 

в) которая осуществляется специально уполномоченными органами в 

целях охраны высших государственных органов 

г Дознание производится в связи с 

а) совершением административного правонарушения 

б) совершением дисциплинарного проступка 

в) причинением работником материального вреда организации 

(учреждению) 

г) совершенным преступлением 

б Предварительное расследование преступлений производится в форме  

а) следствия, судебного следствия, оперативно-розыскной деятельности 

б) дознания; следствия 

в) дознания, проверки сообщений о преступлениях 

г) дознания; следствия, выполнения неотложных следственных 

действий 

а Основная функция органов внутренних дел – обеспечение безопасности 

а) личности 

б) федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов РФ 

в) атомной энергетики, транспорта и связи 

г) безопасность органов внутренних дел 

б Отделение функции суда по разрешению дела от функции обвинения и 

защиты является: 

а) презумпцией невиновности 

б) принципом состязательности и равноправия сторон 

в) принцип диспозитивности 

г) принципом равенства всех перед законом 

в, г Следственные полномочия не предоставлены:   

а) федеральной службе безопасности 

б) органам внутренних дел 

в) таможенным органам 

г) прокуратуре РФ 

а, в Органами, осуществляющими предварительное следствие, являются: 

а) органы внутренних дел 

б) таможенные органы 



в) органы Федеральной службы безопасности 

г) органы прокуратуры 

д) органы юстиции 

а, б МВД РФ организует и осуществляет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

а) экспертно-криминалистическую деятельность 

б) контроль за оборотом наркотических средств 

в) лицензирование нотариальной деятельности 

г) разработку и принятие законов в сфере деятельности органов 

внутренних дел 

а, б Принципами деятельности полиции являются принципы: 

а) уважения прав и свобод человека и гражданина 

б) законности 

в) использование внезаконных методов работы 

г) собирания, хранения, использования и распространения информации 

о частной жизни лица без его согласия 

а, б К оперативно-розыскным мероприятиям относится: 

а) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений  

б) оперативное внедрение  

в) допрос подозреваемого 

г) заключение под стражу 

 

5. Критерии оценивания компетенций 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если теоретическое содержание 

дисциплины освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал все 

предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено 

числом баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет 

самостоятельность при выполнении заданий. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, если он не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции 

не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. 
 
 

6. Рекомендуемая литература 
1. Сыдорук И.И. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.И. Сыдорук, А.В. 

Ендольцева, Р.С. Тамаев. – 8-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. – 471 c. 

2. Цветков Ю.А. Правоохранительные органы. Схемы и определения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

«Юриспруденция», «Правовое обеспечение национальной безопасности», 

«Правоохранительная деятельность» / Ю.А. Цветков. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 98 c. — 978-5-238-02892-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72428.html 

3. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/Г.Б. Мирзоев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

http://www.iprbookshop.ru/72428.html


ДАНА, 2015.— 463 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52539.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/А.В. Ендольцева [и 

др.].— Электрон. Текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 231 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52540.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 




