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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)
 
Цели освоения дисциплины (модуля) являются формирование у студентов

устойчивых знаний об основных и специфических закономерностях возникновения, развития
и функционирования государства и права, государственно-правовых явлений, а также
понятийного аппарата юриспруденции.

Задачи освоения дисциплины (модуля):
- формирование способности соблюдать законодательство Российской Федерации, в

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации;

- развитие и формирование у студента правосознания, правового мышления и
правовой культуры;

- формирование первичных навыков разработки нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;

- развитие способности толковать различные правовые акты;
- формирование первичных навыков проведения юридической экспертизы проектов

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

 
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения,

н а в ы к и , соотнесенные с компетенциями, которые формирует дисциплина, и
обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в
целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины (модуля),
приведен в таблице 1.

 
Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины (модуля)
Название ОПОП
ВО, сокращенное

Код
компетенции

Формулировка
компетенции Планируемые результаты обучения

40.03.01
«Юриспруденция»

(Б-ЮП)

ПК-1 Способность
участвовать в
разработке
нормативных
правовых актов в
соответствии с
профилем своей
профессиональной
деятельности

Знания: - юридическую технику -
основные закономерности
возникновения,
функционирования и развития
государства и права,
исторические типы и формы
государства и права, их сущность
и функции

Умения: -осуществлять правовую
экспертизу нормативных
правовых актов -правильно
составлять и оформлять
юридические документы -
составлять документы с
использованием языковых
вариантов в зависимости от
назначения содержания и вида
документа



Навыки: - работы с правовыми актами -
юридической терминологией -
применения результатов анализа
особенностей государственного
и правового развития России в
профессиональной деятельности

ПК-2 Способность
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого
правосознания,
правового мышления и
правовой культуры

Знания: - механизм государства, систему
права, механизм и средства
правового регулирования,
реализации права - особенности
государственного и правового
развития России - природу и
сущность государства и права -
ценность права, правового
мышления и правовой культуры

Умения: - оперировать юридическими
понятиями и категориями -
принимать решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с законом

Навыки: - анализа различных правовых
явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых
отношений, являющихся
объектами профессиональной
деятельности - навыками
разрешения правовых проблем и
коллизий

ПК-14 Готовность принимать
участие в проведении
юридической
экспертизы проектов
нормативных
правовых актов, в том
числе в целях
выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции

Знания: - основные положения
отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и
содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых
статусов субъектов,
правоотношений в различных
отраслях материального и
процессуального права -
основные положения, сущность и
содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых
статусов субъектов
правоотношений

Умения: - анализировать нормативно-
правовые акты и практику их
применения с целью выявления
уровня их криминогенности -
анализировать, толковать и
правильно применять правовые
нормы - осуществлять правовую
экспертизу нормативных
правовых актов

Навыки: - анализа различных правовых
явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых
отношений, являющихся
объектами профессиональной
деятельности - юридической
терминологией

ПК-15 Способность толковать
нормативные правовые
акты

Знания: - элементы толкования правовых
актов; - специальные приемы и
способы толкования норм права;
- особенности и различия
официального и неофициального
толкования правовых актов.



Умения: - применять различные способы
толкования норм права; -
осуществлять обыденное,
профессиональное и
доктринальное толкование норм
права.

Навыки: - как официального, так и
неофициального толкования
норм права; -разработки
интерпретационных актов,
предназначенных для
разъяснения норм права.

ОПК-1 Способность
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации, в том
числе Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы и федеральные
законы, а также
общепризнанные
принципы, нормы
международного права
и международные
договоры Российской
Федерации

Знания: -основные закономерности
возникновения,
функционирования и развития
государства и права,
исторические типы и формы
государства и права, их сущность
и функции; - роль государства и
права в общественной жизни, в
политической и правовой
системе общества

Умения: -выявлять требования
законодательства к
правомерному поведению,
оценивать место нормы права в
иерархии норм права -принимать
решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с законом

Навыки: - грамотного применения
юридической терминологии -
анализа различных правовых
явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых
отношений, являющихся
объектами профессиональной
деятельности -анализа
правоприменительной и
правоохранительной практики

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной
программы

 
Дисциплина "Теория государства и права" относится к дисциплинам базовой части.

Требования к уровню подготовки и освоения дисциплины: владение знаниями, умениями и
навыками в области истории и обществознания уровня средней школы. Содержание курса
связано с дисциплинами, использующими методы сравнительно-правовых и историко-
правовых исследований.

Входными требованиями, необходимыми для освоения дисциплины, является наличие
у обучающихся компетенций, сформированных при изучении на предыдущем уровне
образования. На изучении Теории государства и права основываются отраслевые
юридические дисциплины профессионального цикла.

 

4. Объем дисциплины (модуля)
 
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических

часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу, приведен в таблице 2.



 
Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины

Название
ОПОП ВО

Форма
обуче-

ния

Часть
УП

Семестр
(ОФО)

или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

Трудо-
емкость Объем контактной работы (час)

СРС
Форма
аттес-
тации(З.Е.) Всего

Аудиторная Внеауди-
торная

лек. прак. лаб. ПА КСР

40.03.01
Юриспруденция ОЗФО Бл1.Б 1 3 19 6 12 0 1 0 89 Э

40.03.01
Юриспруденция ОЗФО Бл1.Б 2 6 19 6 12 0 1 0 197 Э

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)
 

5.1 Структура дисциплины (модуля) для ОЗФО

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем),
структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с
учебным планом, приведен в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы
текущего контроля для ОЗФО

 

 
5.2 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) для ОЗФО

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины (модуля)
 
Организация самостоятельной работы студентов
Целями самостоятельной работы студентов является: закрепление знаний по

изучаемой дисциплине; приобретение навыков работы с литературными источниками;
овладение навыками работы с современными информационными технологиями; развитие
способности самостоятельного решения практических задач впредметной области, связанной
с изучаемой дисциплиной. В рабочей программе дисциплины указываются все
составляющие самостоятельной работы с указанием трудоёмкости (в часах).

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы студентов:
– подготовка к текущим аудиторным занятиям (лекция, коллоквиум);
– самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины, предусмотренное

рабочей программой;
– выполнение индивидуальных заданий;
– подготовка рефератов, докладов и презентаций к практическому занятию;
– подготовка ко всем видам аттестации (текущий, промежуточный контроль).
Результаты всех видов самостоятельной работы студентоов и способ контроля и

формирования итоговой оценки по дисциплине контролируются и определяются
преподавателями, обеспечивающими дисциплину. Контроль самостоятельной работы
студента осуществляется в форме самостоятельного решения тестовых заданий, ответов на
вопросы для самопроверки и изучении терминологии.

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины.

Важным условием успешного освоения дисциплины «Теория государства и права» является
создание системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную



нагрузку равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса.
Большую помощь в этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц,

неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться
более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день.

В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все
ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является
необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо
изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.

Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на
самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после
соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала,
позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее
пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании нескольких
видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на
которых обладает определенной спецификой.

Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной
темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке
текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы,
рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить
наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения
курса. Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить
на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и
контрольных работ.

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить
особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей
полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому
усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной
проблеме.

Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и
статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также
официальных материалов и неопубликованных документов (научно- исследовательские
работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой
проблемы. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение
некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет
подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные
указатели. Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов.



Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение
таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться
выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать
оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с
различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и
доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или
иной позиции.

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за
сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись.
При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у
каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать
изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие
суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту,
которая более убедительна. Следующим этапом работы с литературными источниками
является создание конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать
записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса.

Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо
теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно
конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на
одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным
расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах
приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название,
выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может быть использована
при написании текста реферата или другого задания.

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:

1. сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;

2. обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
3. фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно,

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
4. готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
5. работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с

другом;
6. пользоваться реферативными и справочными материалами;
7. контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать

свои действия;
8. обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим

студентам.
9. пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного

характера,
10. различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста,

предваряющая информация и др.);
11. использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
12. повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его

высказывания или вопроса;
13. обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
14. использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).



 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.

При необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов (по заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в
доступных формах с учетом их индивидуальных психофизических особенностей: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением
тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания,
консультации и др.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; индивидуальные задания, консультации и др. 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на

соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по
дисциплине созданы фонды оценочных средств. Типовые контрольные задания,
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков,
а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы, представлены в Приложении 1.

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)

 
8.1      Основная литература
1.    Комаров, С. А.  Общая теория государства и права : учебник для вузов /

С. А. Комаров. — 10-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 528 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15392-7. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514390 (дата
обращения: 24.01.2024).

2.    Лазарев, В. В.  Теория государства и права : учебник для вузов / В. В. Лазарев,
С. В. Липень. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 521 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06539-8. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510499 (дата
обращения: 24.01.2024).

3.    Пиголкин, А. С.  Теория государства и права : учебник для вузов /
А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. Пиголкина,
Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
516 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510426 (дата
обращения: 24.01.2024).

4.    Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под
редакцией В. К. Бабаева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 620 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16788-7. — Текст : электронный
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531710 (дата
обращения: 24.01.2024).

 



8.2      Дополнительная литература
1.    Бялт, В. С.  Теория государства и права в схемах : учебное пособие для вузов /

В. С. Бялт. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 447 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06321-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516168 (дата обращения: 24.01.2024).

2.    Власенко, Н. А. Проблемы теории государства и права : учебник / под ред. Н.А.
Власенко. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 544 с. - ISBN 978-5-00156-067-8. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1450483 (дата обращения:
01.03.2023). – Режим доступа: по подписке.

3.    Любашиц, В. Я. Теория государства и права : учебное пособие / В. Я. Любашиц,
А. Ю. Мордовцев, А. Ю. Мамычев. - 3-е изд. - Москва : ИЦ РИОР : НИЦ ИНФРА-М, 2019. -
526 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01418-9. - Текст : электронный.
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1009915 (дата обращения: 24.01.2024)

4.    Смоленский, М. Б., Теория государства и права : учебник / М. Б. Смоленский. —
Москва : КноРус, 2018. — 247 с. — ISBN 978-5-406-06197-8. — URL:
https://book.ru/book/927032 (дата обращения: 11.01.2024). — Текст : электронный.

 

8.3      Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
включая профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы (при необходимости):

1.    Информационно-правовой портал Гарант – http://www.garant.ru/
2.    Информационно-справочная система «Консультант Плюс» –

http://www.consultant.ru/
3.    Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» – Режим доступа:

https://elibrary.ru/
4.    Образовательная платформа "ЮРАЙТ"
5.    Электронно-библиотечная система "BOOK.ru"
6.    Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM"
7.    Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM" - Режим доступа:

https://znanium.com/
8.    Open Academic Journals Index (OAJI). Профессиональная база данных - Режим

доступа: http://oaji.net/
9.    Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина (база данных различных

профессиональных областей) - Режим доступа: https://www.prlib.ru/

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и перечень
информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)

 
Основное оборудование:
·      Мультимедийная трибуна E-Station S
·      Настенный шкаф для усилителя звука Krauler GPC-66512
·      Проектор № 1Epson EB-480
·      Проектор SONY VPL-FX500L (без объектива)
·      Система аудиовизуального представления информации
Программное обеспечение:
·      Adobe Reader
·      Microsoft Office Professional Plus 2010
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