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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина Б1.Б.06«Профессиональная этика и служебный этикет»  обеспечивает
овладение следующими компетенциями с учетом этапа:
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Код
компетенц

ии

Наименование
компетенции

Код
этапа

освоения
компетенци

и

Наименование этапа
освоения компетенции

УК ОС-5 Способность выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в течение 
всей жизни

УК ОС- 5.2 Способность выстраивать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
самообразования

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ

(при наличии
профстандарта)

Код этапа
освоения

компетенции

Результаты обучения

УК ОС – 5.2  на уровне знаний:
 - приемов обобщения, систематизации и анализы 
информации;
на уровне умений:
-сформулировать  проблему,  определить  задачи  и  пути
их решения.
на уровне навыков:
-  к  логическому  мышлению,  анализу  информации,
необходимой для решения профессиональных задач.
-  применения  критического  анализа  и  системного
подхода при работе с информацией.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего – 72 академических часа
или  51  астрономический  час.  Дисциплина  может  реализовываться  с  применением
дистанционных образовательных технологий (ДОТ).

Количество академических и астрономических часов, выделенных на контактную
работу  с  преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся по очной форме обучения:

Вид работы Количество
академических часов

Количество
астрономических часов

Контактная работа с
преподавателем

36 27

Лекции 16 12
Практические занятия 20 15

Самостоятельная работа 36 27

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  изучается  в  2  семестре  по  очной  форме  обучения.  Изучению
«Культурологии» предшествует освоение дисциплин «История» и «Философия».  Формой
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промежуточной  аттестации  в  соответствии  с  учебным  планом  является  зачет  (при
реализации  дисциплины  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий
организация  промежуточной  аттестации  осуществляется  посредством  информационно-
образовательной среды Филиала).

3. Содержание и структура дисциплины 

№ п/п Наименование тем 

Объем дисциплины, час.
Форма

текущего
контроля

успеваемости,
промежуточно
й аттестации

Всего

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем по видам
учебных занятий СР

Л ЛР ПЗ
КС
Р

1. Этика:  понятие,
содержание,  основные
категории.

8 2 2 4 О, Т

2. Становление  и
развитие  этических
идей.

8 2 2 4 О,Т

3. Нравственное
содержание
российского
уголовного процесса

8 2 2 4 О,Т

4. Нравственные  основы
производства по делу в
досудебных  стадиях
уголовного процесса

8 2 2 4 О ,Т

5. Нравственные  основы
судопроизводства.
Преступление  и
наказание  как
проблема
юридической этики

8 2 2 4 О, Т

6. Этические  аспекты
деятельности адвоката

8 2 2 4 О, Т

7. Нравственные  основы
судебных прений

8 2 2 4 О, Т

8. Культура  уголовно-
процессуальной
деятельности

10 2 4 4 О, Т

9. Этикет  в
профессиональной
юридической
деятельности

6 2 4 О, Т, Д

Промежуточная аттестация Зачет
Всего: 72/54 16/12 20/15 36/27

Примечание: опрос (О), тестирование (Т), доклад (Д). 
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Содержание дисциплины 
Тема 1. Этика: понятие, содержание, основные категории.
Профессиональная этика. Юридическая этика как вид профессиональной этики.
Понятие  и  содержание  этики.  Система  этики.  Нравственное  содержание

основных  категорий  этики:  добро,  зло,  благо,  справедливость,  долг,  совесть,
ответственность, достоинство, честь, гуманизм. Понятие и содержание нравственного
воспитания. Соотношение морали и права.

Профессиональная  этика  юриста.  Понятие  и  содержание.  Структура
юридической этики.  Юридическая этика как вид профессиональной этики.  Виды и
содержание  юридической  этики.  Нравственные  требования,  предъявляемые  к
юристам. Профессиональная деформация как антипод юридической этики.

Нравственное содержание присяги сотрудников правоохранительных органов,
судей,  адвокатов.  Нравственный  смысл  Кодекса  судейской  этики,  Кодекса
профессиональной этики адвоката, типового Кодекса этики и служебного поведения
государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих и др.

Тема 2. Становление и развитие этических идей.
Античная  этика:  этика  софистов,  этическое  учение  Сократа  и  Платона,  этика

Аристотеля.
Эллинистические школы и зарождение индивидуальной этики.
Этика средневековья: основные положения христианской этики. Теологическое

обоснование  морали  Августином  Блаженным.  Синтетическая  этика  Фомы
Аквинского.  Этика  возрождения.  Антихристианская  этика  Эразма  Роттердамского.
Скептическая этика М. Монтеня.

Этика нового времени. Этика Б. Спинозы и рациональная этика Р. Декарта. Этика
К.Гельвеция.  Общее благо.  Этические учения в  немецкой классической философии (И.
Кант, Гегель, Фейербах).

Неклассические  концепции  этики  (А.  Шопенгауэр,  Ф.  Ницше).  Этика  ХХ  века.
Этика  в  экзистенциальной  философии.  Аналитическая  философия.  Анализ  морального
языка. Принципы справедливости Дж. Ролза.

Нравственно правовые идеи в России IX-XVII вв.  Нравственное содержание
правотворческой  и  правоприменительной  деятельности  в  России  начала  XVIII  –
первой  половины  XIX  века.  Великая  судебная  реформа  и  усиление  нравственных
основ  судопроизводства  (вторая  половина  XIX века).  Этические  учения  в  русской
философии (В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, Л.Н. Толстой). Нравственная составляющая
деятельности судов в советский и постсоветский периоды.

Тема 3. Нравственное содержание российского уголовного процесса.
Нравственное  содержание  конституционных  норм  о  правосудии  и

правоохранительной деятельности. Нравственное содержание назначения российского
уголовного  процесса  (ст.7-19  УПК  РФ).  Нравственное  содержание  принципов
российского  уголовного  процесса:  законности,  осуществления  правосудия  только
судом,  уважения  чести  и  достоинства,  права  на  свободу  и  личную
неприкосновенность, неприкосновенности жилища, презумпции невиновности, права
на защиту, охраны прав и свобод человека, равенства всех перед законом и судом и
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др.Истина  как  нравственная  цель  процессуального  доказывания.  Нравственные
составляющие структурных элементов доказывания. Правовые презумпции: понятия,
виды.  Нравственные  основы  применения  мер  принуждения:  понятие,  нравственно
правовые основания.

Тема  4.  Нравственные  основы  производства  по  делу  в  досудебных стадиях
уголовного процесса.

Нравственные  основы  производства  в  стадии  возбуждения  уголовных  дел.  Две
стадии  досудебного  производства  (стадия  возбуждения  уголовного  дела  и
предварительного расследования) – этические аспекты.

Нравственные  основы  производства  предварительного  расследования  уголовных
дел.  Процессуальные,  криминалистические  и  нравственные  правила.  Нравственные
требования,  предъявляемые к  лицу,  осуществляющему предварительное  расследование.
Нравственное  содержание  Присяги  прокурора  (следователя).  Соблюдение  принципов
уголовного  процесса  и  их  нравственного  содержания.  Нравственные  требования,
предъявляемые к проведению следственных действий и следственной тактики.

Тема 5.  Нравственные основы судопроизводства.  Преступление и наказание
как проблема юридической этики.

Нравственная  составляющая  процессуальной  деятельности  в  судебных  стадиях.
Структура судебного производства: подготовка судебного заседания, проведение судебного
разбирательства  в  суде  первой  инстанции,  производство  в  суде  второй  инстанции  –
этические аспекты. Обеспечение судом нравственного содержания принципа презумпции
невиновности.  Регламентация  законодательством  порядка  судебного  заседания.
Обеспечение судом нравственного и правового содержания принципа состязательности и
равноправия сторон.

Нравственные  требования,  предъявляемые  к  судьям.  Кодекс  чести  судьи,  его
правовое и нравственное содержание.

Нравственное  содержание  уголовно-процессуальной  деятельности  в  судебных
стадиях российского уголовного процесса. Этапы судебного разбирательства – этические
аспекты. Нравственное содержание порядка принятия судебного решения.

Исторические  предпосылки  возникновения  смертной  казни.  Преступление  и
наказание: этический аспект. Этические аргументы против смертной казни.

Тема 6. Этические аспекты деятельности адвоката.
Профессиональные и нравственно-психологические требования, предъявляемые к

адвокату.  Правовой  и  нравственный  статус  адвоката.  Генеральные  принципы  этики
адвокатов  Международной  ассоциации  юристов.  Кодекс  профессиональной  этики
адвоката: нравственные требования к адвокату и адвокатской деятельности.

Психологическая  структура  деятельности  адвоката:  познавательный,
коммуникативный,  конструктивный,  организационный  и  воспитательный  компоненты.
Нравственные основы взаимодействия адвоката со всеми участниками судопроизводства.
Нравственные и иные основы формирования у адвоката профессиональной деформации.
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Нравственные  основы  деятельности  адвоката  в  досудебном  производстве.
Нравственные основы взаимоотношений между клиентом и адвокатом. Этические начала
в деятельности адвоката в стадии предварительного расследования уголовных дел.

Нравственные  основы  деятельности  адвоката  в  судопроизводстве.  Этические
требования к адвокату.  Нравственные составляющие деятельности адвоката  по особым
видам уголовных производств.

Тема 7. Нравственные основы судебных прений.
Нравственное  значение  прений  сторон  в  судебном  разбирательстве.  Общие

нравственные  требования  к  участникам  судебных  прений.  Проблема  нравственной
свободы участника судебных прений. Нравственное значение судебных прений.

Нравственное  содержание  и  значение  речи  государственного  обвинителя.
Нравственная характеристика речи прокурора. Нравственное содержание и значение речи
адвоката. Согласованность позицией адвоката и клиента – этический аспект. Моральные
требования, предъявляемые к судье при произнесении подсудимым последнего слова.

Тема 8. Культура уголовно-процессуальной деятельности.
Понятие и содержание культуры уголовно-процессуальной деятельности. Правовая

культура общества как составная часть духовной культуры. Личностный уровень правовой
культуры. Компоненты культуры уголовного процесса.

Особенности  культуры  производства  по  уголовному  делу.  Соблюдение  норм
профессиональной  этики  всеми  профессиональными  участниками  процессуальной
деятельности.

Культура судебной речи. Особенности судебной речи. Коммуникативные качества
судебной  речи.  Проблемы  культуры  судебного  спора.  Этически  некорректные  приемы
судебного спора. Культура оформления процессуальных документов.

Нравственно-правовое  значение  судебной символики.  Символы судебной власти:
государственный флаг РФ, государственный герб РФ, мифические символы правосудия,
знаки отличия.

Судебный  этикет  как  составляющая  культуры  уголовно-процессуальной
деятельности. Нормативные основы судебного этикета.

Тема 9. Этикет в профессиональной юридической деятельности.
Понятие  служебного  этикета.  Нравственные  принципы  служебного  этикета

(приоритет интересов дела, порядочность, доброжелательность, уважительность). Виды и
особенности  служебного  юридического  этикета.  Этические  требования  к  проведению
деловых  бесед,  встреч  и  переговоров.  Этические  требования  к  приему  населения.
Этическое  поведение  в  служебном  коллективе.  Этикетные  правил,  используемые  при
подготовке  деловых  бумаг.  Этикет  телефонных  переговоров.  Этикет  деловой  одежды
юриста. Этические требования, предъявляемые к внешней стороне деятельности юриста,
его внешнему виду и манерам поведения.

4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
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4.1.  Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и
промежуточной аттестации

4.1.1. В ходе реализации дисциплины  «Культурология»  используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- при проведении занятий лекционного типа: фронтальный опрос; 
-при проведении занятий практического типа: устный опрос, доклад,  тестирование.
-  при  контроле  результатов  самостоятельной  работы  обучающихся  :доклад,

тестирование

 при  реализации  дисциплины  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий организация текущего контроля осуществляется посредством информационно-
образовательной среды Филиала.

4.1.2. Промежуточная аттестация предусмотрена учебным планом в форме зачёта.
Зачет проводится в форме устного собеседования по вопросам к зачету. При реализации
дисциплины  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  организация
промежуточная аттестация осуществляется посредством информационно-образовательной
среды Филиала.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.

Типовые оценочные материалы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема 1. Этика: понятие, содержание, основные категории. Профессиональная 
этика.
Юридическая этика как вид профессиональной этики.

Опрос  (вопросы): Понятие  с  система  этики. Нравственное  содержание  основных
категорий этики:  добро,  зло,  благо,  справедливость,  долг,  совесть,  ответственность,
достоинство, честь, гуманизм. Соотношение морали и права.

Профессиональная этика юриста. Структура юридической этики. Виды и содержание
юридической  этики.  Нравственные  требования,  предъявляемые  к  юристам.
Профессиональная деформация как антипод юридической этики.

Нравственный  смысл  Кодекса  судейской  этики,  Кодекса  профессиональной  этики
адвоката, типового Кодекса этики и служебного поведения государственных служащих
Российской Федерации и муниципальных служащих и др.

Тема 2. Становление и развитие этических идей.

Опрос  (вопросы): Античная  этика: этика  софистов, этическое  учение  Сократа  и
Платона, этика Аристотеля.

Этика средневековья: основные положения христианской этики. Этика возрождения. 
Этика нового времени. Этика Б. Спинозы и рациональная этика Р. Декарта. Этические 
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учения в немецкой классической философии (И. Кант, Гегель, Фейербах). 
Неклассические концепции этики (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше).

Этика ХХ века. Принципы справедливости Дж. Ролза.

Нравственно  правовые  идеи  в  России  IX-XVII  вв.  Нравственное  содержание
правотворческой и правоприменительной деятельности в России начала XVIII – первой
половины  XIX  века.  Великая  судебная  реформа  и  усиление  нравственных  основ
судопроизводства (вторая половина XIX века). Этические учения в русской философии
(В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, Л.Н. Толстой). Нравственная составляющая деятельности
судов в советский и постсоветский периоды.

Тема 3. Нравственное содержание российского уголовного процесса.

Опрос  (вопросы): Нравственное  содержание  конституционных норм о  правосудии и
правоохранительной деятельности.  Нравственное содержание принципов российского
уголовного процесса: законности, осуществления правосудия только судом, уважения
чести  и  достоинства,  права  на  свободу  и  личную  неприкосновенность,
неприкосновенности жилища, презумпции невиновности, права на защиту, охраны прав
и свобод человека, равенства всех перед законом и судом и др.

Истина как нравственная цель процессуального доказывания. Нравственные 
составляющие структурных элементов доказывания. Правовые презумпции: понятия, 
виды. Нравственные основы применения мер принуждения: понятие, нравственно 
правовые основания.

Тема  4.  Нравственные  основы  производства  по  делу  в  досудебных  стадиях
уголовного процесса.

Опрос (вопросы): Нравственные основы производства в стадии возбуждения уголовных
дел.  Нравственные основы производства  предварительного  расследования уголовных
дел.  Процессуальные,  криминалистические  и  нравственные  правила.  Нравственные
требования, предъявляемые к лицу, осуществляющему предварительное расследование.
Нравственное содержание Присяги прокурора (следователя). Нравственные требования,
предъявляемые к проведению следственных действий и следственной тактики.

Тема 5. Нравственные основы судопроизводства. Преступление и наказание как
проблема юридической этики.

Опрос  (вопросы): Нравственная  составляющая  процессуальной  деятельности  в
судебных стадиях.  Обеспечение  судом  нравственного  содержания  принципа
презумпции невиновности. Обеспечение судом нравственного и правового содержания
принципа состязательности и равноправия сторон.
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Нравственные требования, предъявляемые к судьям. Кодекс чести судьи, его правовое и
нравственное содержание.

Этапы  судебного  разбирательства  –  этические  аспекты.  Нравственное  содержание
порядка принятия судебного решения.

Преступление и наказание: этический аспект. Этические аргументы против смертной 
казни.

Тема 6. Этические аспекты деятельности адвоката.

Опрос  (вопросы): Профессиональные  и  нравственно-психологические  требования,
предъявляемые к  адвокату.  Генеральные принципы  этики  адвокатов  Международной
ассоциации  юристов.  Кодекс  профессиональной  этики  адвоката:  нравственные
требования к адвокату и адвокатской деятельности.

Нравственные основы взаимодействия адвоката со всеми участниками 
судопроизводства. Нравственные и иные основы формирования у адвоката 
профессиональной деформации. Нравственные основы взаимоотношений между 
клиентом и адвокатом. Этические начала в деятельности адвоката в стадии 
предварительного расследования уголовных дел. Нравственные основы деятельности 
адвоката в судопроизводстве.

Тема 7. Нравственные основы судебных прений.

Опрос  (вопросы): Нравственное значение прений сторон в судебном разбирательстве.
Общие  нравственные  требования  к  участникам  судебных  прений.  Проблема
нравственной  свободы  участника  судебных  прений.  Нравственное  содержание  и
значение  речи  государственного  обвинителя.  Нравственная  характеристика  речи
прокурора.  Нравственное  содержание  и  значение  речи  адвоката.  Согласованность
позицией адвоката и клиента – этический аспект.

Тема 8. Культура уголовно-процессуальной деятельности.

Опрос  (вопросы): Понятие  и  содержание  культуры  уголовно-процессуальной
деятельности.  Личностный  уровень  правовой  культуры.  Соблюдение  норм
профессиональной  этики  всеми  профессиональными  участниками  процессуальной
деятельности.

Культура судебной речи. Проблемы культуры судебного спора. Этически некорректные 
приемы судебного спора. Культура оформления процессуальных документов. 
Нравственно-правовое значение судебной символики. Символы судебной власти: 
государственный флаг РФ, государственный герб РФ, мифические символы правосудия, 
знаки отличия.
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Тема 9. Этикет в профессиональной юридической деятельности.

Опрос (вопросы): Понятие служебного этикета. Нравственные принципы служебного 
этикета (приоритет интересов дела, порядочность, доброжелательность, 
уважительность). Виды и особенности служебного юридического этикета. Этические 
требования к проведению деловых бесед, встреч и переговоров. Этические требования к
приему населения. Этическое поведение в служебном коллективе. Этикетные правила, 
используемые при подготовке деловых бумаг. Этикет телефонных переговоров. Этикет 
деловой одежды юриста. Этические требования, предъявляемые к внешней стороне 
деятельности юриста, его внешнему виду и манерам поведения.

Типовые тестовые задания
Тест 1.

Вопрос № 1. С какой нравственной категорией связано понятие чести?
1) счастье;
2) долг;
3) совесть;
4) достоинство;
5) ответственность.

Вопрос № 2. Ответственность - это:

1) категория этики, характеризующая личность с точки зрения выполнения ею
нравственных  требований,  соответствия  ее  моральной  деятельности  нравственному
долгу;

2) категория  этики,  характеризующая  способность  человека  осуществлять
нравственный  самоконтроль,  внутреннюю  самооценку  с  точки  зрения  соответствия
своего  поведения  требованиям  нравственности,  самостоятельно  формулировать  для
себя нравственные задачи и требовать от себя их выполнения;

3) категория этики, опирающаяся на принцип равенства всех людей в моральном 
отношении;

4) категория этики, характеризующая моральную ценность личности в 
связи с его статусом, родом деятельности и признаваемыми за ним моральными 
заслугами;

5) категория этики, означающая отношение личности к обществу, другим людям,
выражающаяся в нравственной обязанности по отношению к ним в конкретных 
условиях.

Вопрос № 3.  Все,  что служит удовлетворению материальных и  духовных
потребностей  людей,  является  средством  для  достижения  определенных
положительных целей, называется словом:
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1) благо;
2) доброта;
3) добродетель;
4) богатство;
5) достаток.

Вопрос № 4. Эмоции, заставляющие человека страдать по поводу 
расхождений между тем, что он сделал, и что хотел сделать - это:

1) достоинство;

2) долг;
3) ответственность;
4) справедливость;
5) совесть.

Вопрос № 5. Нравственная категория, выражающаяся в моральной 
обязанности по отношению к ДРУГИМ людям в конкретных условиях: - это:

1) честь;
2) долг;
3) справедливость;
4) ответственность;
5) совесть.

Тест 2.

Вопрос № 1. Профессионально-этическая регламентация юридической 
деятельности предполагает:

1) введение дополнительных нормативно-правовых актов;
2) разработку этического кодекса;
3) разработку и введение должностных инструкций;
4) введение запретов на преподавательскую деятельность;
5) разработку и введение личных карточек учета рабочего времени.

Вопрос № 2. В чем, прежде всего, проявляется «практичность» прикладной 
этики?

1) в ее структуре;
2) в ее методах;
3) в ее свойствах;
4) в ее принципах;
5) в ее признаках.
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Вопрос № 3. Что не относится к области изучения «Профессиональная 
этика»?

1) нравственные отношения трудовых коллективов и каждого специалиста в 
отдельности;

2) нравственные качества личности специалиста, которые обеспечивают
наилучшее выполнение профессионального долга;

3) совокупность правовых, организационных, охранных и иных мер по 
предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений;

4) взаимоотношения внутри профессиональных коллективов, и те 
специфические нравственные нормы, свойственные для данной профессии;

5) особенности профессионального воспитания.

Вопрос № 4. Совокупность профессиональных моральных норм, которая 
определяет отношение человека к своему профессиональному долгу, называется:

1) ситуативной этикой;
2) этикой межличностного общения;
3) профессиональной этикой;
4) нормативной этикой;
5) прикладной этикой.

Вопрос № 5. Какая проблема не относится к нравственным и философским 
проблемам прикладной этики?

1) продажа оружия;
2) взаимоотношения человека и общества;
3) смертная казнь;
4) уличные драки, семейные ссоры;
5) воспитание и образование детей.

Тест 3.
Вопрос № 1. В отличие от правовых норм, моральные нормы носят:
1) только рекомендательный характер;
2) только обязательный характер;
3) только предписывающий характер;
4) частично рекомендательный, частично предписывающий характер;
5) ни к чему не обязывающий характер.

Вопрос № 2. Какие нравственные понятия являются общими для морали и 
права?

1) любовь и ненависть;
2) демократия и правопорядок;
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3) справедливость и долг;
4) идейность и принципиальность;
5) коллективизм и эгоизм.

Вопрос № 3. Нормы права имеют силу принуждения, так как они 
установлены:
1) государством;
2) обществом;
3) народом;
4) мировым сообществом;
5) все ответы верны.

Вопрос № 4. Правовая мораль - это:
1) представления о свободе человека и справедливом общественном 

устройстве;
2) правила внеслужебного поведения сотрудников правоохранительных 

органов;
3) нормы и принципы, которые регламентируют и защищают права человека и

гражданина в профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов,
регулируют  общение  сотрудников  правоохранительных  органов  с  различными
категориями граждан;

4) снижение  качества  профессиональной  деятельности  сотрудников
правоохранительных  органов,  их  профессионального  сознания,  а  также
профессиональных отношений с людьми;

5) все ответы верны.

Тест 4.

Вопрос № 1. Свод правил, регламентирующих нравственную сторону 
профессиональной деятельности юриста, называется:

1) закон;
2) положение;
3) акт;
4) кодекс;
5) регламент.

Вопрос № 2. К основным этическим принципам профессиональной 
деятельности юриста не относится:

1) гуманность;
2) законность;
3) независимость;
4) гласность;
5) конфиденциальность.
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Вопрос № 3. Какими из перечисленных этических понятий оценивается 
обществом моральная значимость юриста?

1) честь и достоинство;
2) властность и честолюбие;
3) благоразумие и благодушие;
4) покорность и независимость;
5) щедрость и величавость.

Вопрос № 4. Профессиональная деятельность юриста регулируется 
определенными нормами именуемыми:

1) социальными и индивидуальными;
2) политическими и гражданскими;
3) государственными и международными;
4) объективными и субъективными;
5) моральными и правовыми.

Тест 5.

Вопрос  №  1.  Какой  нравственной  категорией  выражено  соответствие
профессии  общему  нравственному  закону  по  качеству  выполнения
профессионального долга?

1) «профессиональная ответственность»;
2) «профессиональная совесть»;
3) «профессиональное достоинство»;
4) «профессиональная справедливость»;
5) «профессиональная честь».

Вопрос № 2. Выполнять профессиональный долг в юридической 
деятельности значит:

1) соблюдать закон и справедливость;
2) проявлять добродушие и сострадание;
3) быть внимательным и строгим;
4) быть сильным и мужественным;
5) соблюдать порядок и дисциплину.

Вопрос № 3. С какой нравственной категорией связано понятие 
«репутация»?
1) ответственность;
2) честь;
3) совесть;
4) достоинство;
5) долг.
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Вопрос № 4. Какая нравственная категория играет ключевую роль в 
профессиональной деятельности юриста?

1) «профессиональная ответственность»;
2) «профессиональная совесть»;
3) «профессиональное достоинство»;
4) «профессиональный долг»;
5) «профессиональная честь».

Вопрос № 5. Тактичность - это:
1) способность  и  привычка  человека  вести  себя,  уважая  достоинство  

другого
человека;

2) внутренний голос человека;
3) способность человека осуществлять внутренний нравственный самоконтроль;

4) эмоции, заставляющие человека страдать по поводу расхождений 
между тем, что он сделал, и что хотел сделать;

5) определенный круг обязательств и исполнение своих обязанностей, 
сложившихся на основе профессиональных или общественных отношений.

Тест 6.

Вопрос № 1. Выделите понятие, противоположное профессионально-
нравственной деформации сотрудников правоохранительных органов:

1) профессионально-нравственное совершенствование;
2) профессиональный долг;
3) моральная справедливость;
4) репутация;
5) совесть.

Вопрос № 2. К особым причинам, связанным со спецификой системы 
правоохранительных органов относятся:

1) отсутствие у них потребности в культурном развитии;
2) формальная система отбора кадров в правоохранительные органы;

3) отсутствие систематического и действенного контроля со стороны руководства
и непосредственных начальников за деятельностью сотрудников правоохранительных
органов;

4) постоянные физические и психические перегрузки и переутомление;
5) все ответы верны.

Вопрос № 3. Как проявляется профессионально-нравственная деформация 
сотрудников правоохранительных органов во внешней среде?
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1) в чрезмерном самомнении и завышенной самооценке;
2) в установке на приоритетность текущего процесса деятельности;

3) в переоценке старых, привычных методов работы и недооценке 
необходимости внедрения инноваций;

4) в установке на формализованные, документально оформленные 
профессиональные действия при недостаточном внимании к человеку;

5) в профессиональном эгоизме.
Вопрос № 4. Сколько групп причин обусловливает профессионально-

нравственную деформацию юристов?
1) 2;
2) 3;
3) 4;
4) 5;
5) 6.

Вопрос № 5. Что не относится к факторам профессиональной деформации 
юристов, обусловленным спецификой деятельности правоохранительных органов?

1) незавершенная реформа российской правовой системы. Она проявляется:  в
высоком  уровне  правового  нигилизма  граждан  и  самих  сотрудников
правоохранительных органов; в несовершенстве законодательства;

2) низкая общественная оценка деятельности органов правопорядка, что порой 
ведет

к безысходности в деятельности сотрудников органов внутренних дел, возникновению 
профессионального бессилия и неуверенности в необходимости своей профессии;

3) корпоративность деятельности, которая может быть причиной возникновения
психологической  изоляции  сотрудников  органов  правопорядка  и  отчуждения  от
общества;

4) профессиональные установки (например, восприятие действий других людей
как  возможных  нарушителей  закона  может  привести  к  обвинительному  уклону  в
деятельности, глобальной подозрительности и др.);

5) особенности  социально-психологической  дезадаптации  личности  органов
правопорядка,  приводящие  к  проявлению  агрессивности,  склонности  к  насилию,
жестокости в обращении с гражданами и др.

Тест 7.
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1. Начало судебной этики в России было положено:
А) Л.И. Петражицким +Б) А.Ф. Кони В) Г.Ф. 
Шершеневичем

Г) А.Я Вышинским

2. Специфика деятельности судьи, прокурора, следователя связана:
А) с необходимостью решать трудные задачи Б) с обязанностью 
выступать от имени государства

+ В) с особыми нравственными ситуациями

3. Нормы профессиональной этики:
+А) дополняют закон

Б) не могут противоречить закону
В) не могут противоречить общим моральным нормам

4. Какие сведения являются адвокатской тайной в соответствии с законом об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации.

1. Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием 
адвокатом юридической помощи своему доверителю.

2. Адвокат  не  может  быть  вызван  и  допрошен  в  качестве  свидетеля  об
обстоятельствах,  ставших  ему  известными  в  связи  с  обращением  к  нему  за
юридической помощью или в связи с ее оказанием.

3. Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в
отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им
для  осуществления  адвокатской  деятельности)  допускается  только  на  основании
судебного решения.

Полученные  в  ходе  оперативно-розыскных  мероприятий  или  следственных
действий  (в  том  числе  после  приостановления  или  прекращения  статуса  адвоката)
сведения, предметы и документы могут быть использованы в качестве доказательств
обвинения только в тех случаях, когда они не входят в производство адвоката по делам
его доверителей. Указанные ограничения не распространяются на орудия преступления,
а также на предметы, которые запрещены к обращению или оборот которых ограничен в
соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 8).

5. Продолжите  обязанности  адвоката  «Честно,  разумно  и  добросовестно
отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными
законодательством Российской Федерации средствами»

1. Адвокат обязан:
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1) честно,  разумно  и  добросовестно  отстаивать  права  и  законные  интересы
доверителя  всеми  не  запрещенными  законодательством  Российской  Федерации
средствами;

2) исполнять требования закона об обязательном участии адвоката в качестве
защитника  в  уголовном судопроизводстве  по назначению органов дознания,  органов
предварительного  следствия  или  суда,  а  также  оказывать  юридическую  помощь
гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом;

3) постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою квалификацию;

4) соблюдать  кодекс профессиональной этики адвоката  и  исполнять  решения
органов  адвокатской  палаты  субъекта  Российской  Федерации,  Федеральной  палаты
адвокатов Российской Федерации, принятые в пределах их компетенции;

5) ежемесячно  отчислять  за  счет  получаемого  вознаграждения  средства  на
общие  нужды  адвокатской  палаты  в  порядке  и  в  размерах,  которые  определяются
собранием (конференцией) адвокатов адвокатской палаты соответствующего субъекта
Российской Федерации (далее - собрание (конференция) адвокатов), а также отчислять
средства  на  содержание  соответствующего  адвокатского  кабинета,  соответствующей
коллегии адвокатов или соответствующего адвокатского бюро в порядке и в размерах,
которые установлены адвокатским образованием;

6) осуществлять страхование риска своей профессиональной имущественной 
ответственности.

6. Перечислите случаи прекращения статуса адвоката.
1. Статус адвоката прекращается советом адвокатской палаты субъекта 
Российской

Федерации, в региональный реестр которого внесены сведения об адвокате, по 
следующим основаниям:

1) подача адвокатом заявления о прекращении статуса адвоката в совет 
адвокатской

палаты;

2) вступление в законную силу решения суда о признании адвоката 
недееспособным или ограниченно дееспособным;

3) смерть адвоката или вступление в законную силу решения суда об 
объявлении его умершим;
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4) вступление в законную силу приговора суда о признании адвоката виновным 
в совершении умышленного преступления;

5) выявление обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 статьи 9 
настоящего Федерального закона;

6) нарушение положений пункта 3.1 статьи 16 настоящего Федерального закона.

2. Статус  адвоката  может  быть  прекращен  по  решению  совета  адвокатской
палаты  субъекта  Российской  Федерации,  в  региональный  реестр  которого  внесены
сведения об адвокате, на основании заключения квалификационной комиссии при:

1) неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом своих 
профессиональных обязанностей перед доверителем;

2) нарушении адвокатом норм кодекса профессиональной этики адвоката;

3) неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом решений органов 
адвокатской палаты, принятых в пределах их компетенции;

4) установлении  недостоверности  сведений,  представленных  в
квалификационную  комиссию  в  соответствии  с  требованиями  пункта  2  статьи  10
настоящего Федерального закона;

5) отсутствии  в  адвокатской  палате  в  течение  четырех  месяцев  со  дня
наступления  обстоятельств,  предусмотренных  пунктом  6  статьи  15  настоящего
Федерального  закона,  сведений  об  избрании  адвокатом  формы  адвокатского
образования.

7. Назовите нормативные правовые акты, предусматривающие 
дисциплинарную ответственность за нарушение публичными служащими 
этических норм.
«Типовой  кодекс  этики  и  служебного  поведения  государственных  служащих

Российской Федерации и муниципальных служащих»(одобрен решением президиума
Совета  при  Президенте  РФ  по  противодействию  коррупции  от  23  декабря  2010  г.
(протокол № 21))

Приказ Росфиннадзора от 13.06.2007 № 75 «Об утверждении Этического кодекса
федеральных  государственных  гражданских  служащих  Федеральной  службы
финансово-бюджетного надзора»

Постановление Губернатора края от 25.03.2011 № 29 «Об утверждении Кодекса
этики  и  служебного  поведения  государственных  гражданских  служащих  органов
исполнительной власти края»
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8. Что является приоритетным в деятельности судьи?

А) защита и обеспечение авторитета государственной 
власти Б) обеспечение чести и достоинства граждан

+  В)  А
и  Б  Г)
А,  Б  и
В

9. Перечислите обязанности судьи при осуществлении правосудия.

1. Судья при исполнении своих обязанностей по осуществлению правосудия 
должен исходить из того, что защита прав и свобод человека и гражданина 
определяет смысл и содержание деятельности органов судебной власти.
Судья должен добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности и 

принимать все необходимые меры для своевременного рассмотрения дел и материалов.

2. Судья обязан быть беспристрастным, не допускать влияния на свою 
профессиональную деятельность со стороны кого бы то ни было.

При исполнении своих обязанностей судья не должен проявлять предубеждения 
расового, полового, религиозного или национального характера.

3. Общественное мнение, возможная критика деятельности судьи не должны 
влиять на законность и обоснованность его решений.

4. Судья  должен  быть  терпимым,  вежливым,  тактичным  и  уважительным  в
отношении  участников  судебного  разбирательства.  Судье  следует  требовать
аналогичного поведения от всех лиц, участвующих в судопроизводстве.

5. Судья не вправе разглашать информацию, полученную при 
исполнении своих обязанностей.

10. Что должен требовать судья от работников аппарата суда?
+ А) выполнение своих обязанностей

Б) осуществления правосудия
+ В) оказания помощи при осуществлении 
правосудия Г) добросовенности и преданности 
своему делу

11. Может ли судья препятствовать представителям массовой информации 
освещать деятельность суда?

А) может
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+ Б) не может
В) должен оказывать необходимое содействие

12. Существуют   ли   особые   правила   поведения   судьи   во   внеслужебной
деятельности?

+ А
) 
да 
Б) 
нет

В) только в сфере политики

13. Распространяются ли на судью право свободы слова, вероисповедания?
+ А) да, распространяются

Б) распространяются в исключительных случаях

В) нет, т.к. это умаляет уважение к должности судьи и не позволяет сохранять 
независимость и беспристрастность.

14. Распространяются  ли  требования  Кодекса  судейской  этики  на  судей,
находящихся в отставке?
А) нет, поскольку они не осуществляют правосудие

Б) да, поскольку они принадлежат к судейскому сообществу и сохраняют звание
судьи

+ В) да, поскольку они принадлежат к судейскому сообществу

15. В каких случаях судья вправе разгласить информацию, полученную при 
исполнении своих обязанностей?

А) ни в каких

Б) в случаях, предусмотренных Кодексом судейской 
этики В) в случаях, когда этого требуют стороны

+ Г) в случаях, когда это целесообразно, по мнению судьи

16. Выберите правильное утверждение:
+А) адвокат строит свои отношения с другими адвокатами на основе взаимного 
уважения  и соблюдения их профессиональных прав
Б) адвокат может обсуждать с лицами, обратившимися за оказанием 
юридической

помощи, и с доверителями обоснованности гонорара, взимаемого другими адвокатами
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В) адвокат может употреблять выражения, умаляющие честь, достоинство или
деловую  репутацию  другого  адвоката  в  связи  с  осуществлением  им  адвокатской
деятельности

Г) адвокат может использовать в беседах с лицами, обратившимися за оказанием
юридической помощи,  и с  доверителями выражений,  порочащих другого адвоката,  а
также  критики  правильности  действий  и  консультаций  адвоката,  ранее  оказавшего
юридическую помощь

17. По назначению какого органа (органов) адвокат обязан участвовать лично
или материально в  оказании юридической помощи бесплатно  в  порядке,
определенном адвокатской палатой субъекта Российской Федерации:
А) органа дознания
Б) органа предварительного 
следствия В) прокурора или суда 
+Г) все варианты верны

18. Является ли нарушением профессиональной этики использование в беседах
с  лицами,  обратившимися  за  оказанием  юридической  помощи,  и  с
доверителями выражений, порочащих другого адвоката, а также критики
правильности  действий  и  консультаций  адвоката,  ранее  оказывавшего
юридическую помощь этим лицам:
А) не является, если это соответствует действительности
Б) не является, если адвокат, ранее оказывающий юридическую помощь, уже не 

занимается адвокатской деятельностью
В) вариант А и Б
+ Г) является

19. Что должен сделать адвокат, если он принимает поручение на 
представление доверителя в споре с другим адвокатом:

А) он должен сообщить об этом коллеге адвокату
+ Б) он должен при соблюдении интересов доверителя предложить окончить спор миром

В) он должен сообщить об этом коллеге и при соблюдении интересов доверителя
предложить окончить спор миром

Г) не один из вариантов не верен

Тест 8.

Понятия  морального  сознания,  в  которых  предъявляемые  к  людям
нравственные требования выражаются в виде образа нравственно совершенной
личности,  представления  о  человеке,  воплотившем  в  себе  наиболее  высокие
моральные качества, — это ...

моральные стремления
моральные законы
+моральные идеалы
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Поступок как первичный элемент нравственной деятельности включает в 
себя:
моральные нормы
+последствие поступка
причинно-следственную связь +намерение

Согласно М. С. Строговичу взгляды, убеждения, идеи о добре и зле, о 
достойном

и недостойном поведении — это ...
этикет

этика
право

+нравственное сознание

К моральным санкциям относятся:
+моральное одобрение
государственное принуждение
юридические санкции
+моральное поощрение

Предпочтение собственных интересов интересам других – это ...
+эгоизм

идеализм
материализм
формализм

Мораль определяется уровнем

+общественного и индивидуального сознания
технического развития
благосостояния населения
материальных потребностей населения

Если  моральная  норма предписывает,  какие  конкретно  поступки должен
совершать человек, как вести себя в типичных ситуациях, то моральный принцип
дает человеку ...

права и свободы
возможность осуществления деятельности
совокупность  приемов  и  способов  осуществления  деятельности  +общее

направление деятельности

Профессиональная этика имеет значение, прежде всего для
профессий,
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объектом которых является ...
право

государство
+человек
культура

Категория этики, характеризующая личность с точки зрения выполнения
ею  нравственных  требований,  соответствия  ее  моральной  деятельности
нравственному долгу, рассматриваемого с позиций возможностей личности, — это
…

честь
+справедливость

ответственность
достоинство

Юристы за свои действия и решения в профессиональной сфере ...
+несут повышенную ответственность
несут такую же ответственность, как и все 
остальные несут пониженную ответственность не 
несут никакой ответственности

Противоположностью добродетели является
честь

благо
+порок

несправедливость

Самооценивающее чувство, переживание, один из древнейших интимно-
личностных регуляторов поведения людей — это …

добро
благо
+совесть
справедливость

Темы, пи изучении которых решаются ситуационные задачи и кейс-задания

1. Этическое учение Аристотеля о добродетелях.
2. Этические концепции ригоризма.
3. Этическая характеристика нигилизма и скептицизма.
4. Особенности этики Ницше.
5. Абсолютность морали Канта.
6. Особенности гуманистической этики.
7. Особенности религиозной этики.
8. Особенности этики нового времени.
9. Особенности этики толерантности.
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10. Становление и развитие этических идей.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

освоения  образовательной  программы.  Показатели  и  критерии  оценивания
компетенций с учетом этапа их формирования

Код
компете

нции

Наименование
компетенции

Код
этапа

освоения
компетенци

и

Наименование этапа
освоения компетенции

УК ОС-1 Способность  применять
критический  анализ
информации  и  системный
подход  для  решения
профессиональных задач

УК ОС - 1.2 Способность  рассматривать
систему  как  элемент
системы  более  высокого
уровня (видеть  систему как
совокупность подсистем)

Показатели  и  критерии  оценивания  компетенций  с  учетом  этапа  их
формирования 

Этап освоения
компетенции

Показатель оценивания Критерий оценивания

УК ОС – 1.2
способность
рассматривать систему как
элемент  системы  более
высокого  уровня  (видеть
систему  как  совокупность
подсистем); 

Описание  объекта  как
элемента  системы  более
высокого уровня. 

Описание  подсистемы
системы  высокого
уровня,  в  которые
включен объект.
Описание  эмерджентных
свойств систем. 

Самостоятельно  получает  новые
знания  на  основе  анализа  и
синтеза.

Соотносит  системы  и  различает
их  в  зависимости  от  уровня
сложности.

Проводит  анализ  различных
мировоззренческих концепций.

Выделяет  составные  части
проблемы и отделяет ее ключевые
аспекты.

Называет все системы, в которые
встроен  объект  как  подсистема.
Точно определяет место объекта в
системе более высокого уровня. 

Аргументация  опирается  на
достоверную  информацию  и
системность.  Позиция  логически
выстроена

4.3.2 Типовые оценочные средства
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Критерии оценки знаний обучающихся в целом по дисциплине:
Ответы обучающихся  на  зачете  оцениваются  следующими отметками:  зачтено,

незачтено.
Качественными  показателями  отметки  являются:  полнота,  глубина,  прочность,

системность,  оперативность,  сознательность,  обобщенность  знаний  и  умений
обучающихся.

Шкала оценивания зачета

Шкала
оценивания

Критерии оценивания

40-100 баллов

«зачтено»

обучающийся  должен:  продемонстрировать  достаточно  полное
знание  материала;  продемонстрировать  знание  основных
теоретических понятий; достаточно последовательно, грамотно и
логически стройно излагать материал; продемонстрировать умение
ориентироваться в учебной и научной литературе; уметь сделать
достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу 

0-39 баллов

«не зачтено»

ставится  в  случае:  незнания  значительной  части  программного
материала;  не  владения  понятийным  аппаратом  дисциплины;
существенных  ошибок  при  изложении  учебного  материала;
неумения строить ответ в соответствии со структурой излагаемого
вопроса; неумения делать выводы по излагаемому материалу. 

Таблица  Система текущего контроля по дисциплине 

№п/
п

Форма работы обучающихся Кол-во баллов График сдачи 
работы

1. Ответ по вопросам семинара 4 баллов в теч. семестра

2. Подготовка доклада 6 баллов в теч. семестра

3. Составление глоссария 20 баллов в теч. семестра

4. Составление конспекта в теч. семестра

Промежуточная  аттестация знаний  обучающихся  по  учебной  дисциплине
включает  две  составляющие:  текущий  и  промежуточный  контроль  знаний.  Ведомость
текущего  контроля  должна  составлять  70%,  промежуточного  -   30%  (определяется
результатами  зачета).  Формула  окончательной  оценки  промежуточной  аттестации
принимает  следующий  вид:  оценка  промежуточной  аттестации  (100  баллов)  =  0,3  *
(промежуточный контроль) + 0,7 * (текущий контроль).
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Перевод баллов в шкалу оценивания, выставляемой в зачетную ведомость и зачетную
книжку обучающегося отметки:

0-39 баллов незачтено
40-100 баллов зачтено 

4.4. Методические материалы

Промежуточная аттестация проводится  по каждой составляющей образовательной
программы  в  соответствии  с  действующим локальным нормативным актом  РАНХиГС,
регламентирующим  проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся.
Промежуточная  аттестация  по  конкретной  составляющей  образовательной  программы
проводится в том семестре (семестрах), в котором (-ых) осваивается данная составляющая
образовательной программы и (или) завершается ее освоение. 

Промежуточная  аттестация проводится  посредством аттестационных испытаний в
форме экзамена или зачета (в том числе дифференцированного зачета). Конкретная форма
промежуточной аттестации определяется учебным планом.

Экзамены  и  зачеты  проводятся,  как  правило,  в  устной  или  письменной  форме,
которая  устанавливается  в  рабочей  программе  дисциплины.  Независимо  от  формы
проведения  аттестационного  испытания  обучающимся  должны  быть  обеспечены
объективность оценки и единообразие требований.

Результаты промежуточной аттестации оцениваются: 
при  проведении  экзамена  –  по  традиционной  балльной  системе  оценивания

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»); 
при проведении зачета – по бинарной системе оценивания («зачтено», «не зачтено»),

или традиционной балльной системе оценивания. 
Порядок  перевода  количества  баллов,  набранных  в  ходе  текущего  контроля

успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  традиционную  балльную  или  бинарную
систему оценивания определяется рабочей программой дисциплины. 

Успешным  является  прохождение  экзамена  или  зачета  с  оценкой  «зачтено»  или
«удовлетворительно»  и  выше.  По  образовательным  программам  высшего  образования
количество  аттестационных  испытаний  промежуточной  аттестации  в  учебном  году
определяется учебным планом. 

Аттестационное испытание проводится  преподавателем (далее – экзаменатор)  или
экзаменационной  комиссией  (при  проведении  второй  повторной  промежуточной
аттестации  по  данной  дисциплине,  а  также  при  пересдаче  успешно  сданного
аттестационного испытания в целью повышения положительной оценки). 

Оформление  результата  прохождения  аттестационного  испытания  осуществляется
посредством его фиксации в экзаменационной или зачетной ведомости или направлении
на  сдачу  зачета  или  экзамена,  а  также  в  зачетной  книжке  обучающегося.  Оценки
«неудовлетворительно»  и  «не  зачтено»  фиксируются  только  в  ведомости.  Неявка  на
экзамен или зачет фиксируется в ведомости отметкой «не явился». 

В  случае  проведения  экзамена  или  зачета  экзаменационной  комиссией  результат
сдачи  экзамена  или  зачета  оформляется  также  протоколом заседания  экзаменационной
комиссии.

При прохождении аттестационного испытания обучающиеся должны иметь при себе
зачетные  книжки,  которые  они  перед  его  началом  предъявляют  экзаменатору  или
председателю экзаменационной комиссии. 

При проведении аттестационного испытания обучающийся может использовать базы
данных,  программные  продукты  и  иные  материалы,  разрешенные  к  использованию
рабочей программой дисциплины. 
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При  проведении  аттестационного  испытания  не  допускается  наличие  у
обучающегося посторонних предметов и технических устройств,  способных затруднить
(сделать  невозможной)  объективную  оценку результатов  аттестационного  испытания,  в
том числе в части самостоятельности выполнения задания (подготовки к ответу на вопрос)
обучающимся.  Обучающиеся,  нарушившие  правила  проведения  аттестационного
испытания, могут быть представлены к применению мер дисциплинарного взыскания. 

Время  подготовки  ответа  при  сдаче  аттестационного  испытания  в  устной  форме
составляет не менее 30 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным).
При подготовке обучающийся может вести записи в листе устного ответа.

При  сдаче  аттестационного  испытания  в  устной  форме  вопросы  и  задания,
подлежащие  изложению  и  выполнению  обучающимся,  определяются  в  билете  (при
проведении аттестационного испытания по билетам) или экзаменатором (председателем
экзаменационной комиссии).

При сдаче аттестационного испытания в устной форме по билетам обучающийся,
испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному билету, имеет право
выбора второго билета с соответствующим продлением времени на подготовку к ответу.
При этом оценка снижается на один балл по традиционной балльной системе оценивания.
Выбор третьего билета не допускается. 

В случае проведения аттестационного испытания в устной форме экзаменатору или
членам  экзаменационной  комиссии  предоставляется  право  задавать  обучающемуся
дополнительные  вопросы  в  рамках  рабочей  программы  дисциплины  по  вопросам,
указанным  в  билете  или  определенным  для  изложения  обучающимся  экзаменатором
(председателем экзаменационной комиссии).

В  исключительных  случаях  и  при  согласии  экзаменатора  (председателя
экзаменационной комиссии)  директор филиала может разрешить обучающемуся  по его
мотивированному  заявлению  досрочное  прохождение  аттестационного  испытания  в
течение соответствующего семестра. Досрочное прохождение аттестационного испытания
осуществляется при условии отсутствия академической задолженности без освобождения
обучающегося  от  текущих учебных занятий (в  том числе  практики).  Результаты сдачи
впоследствии вносятся в зачетную или экзаменационную ведомость.

Обучающийся  имеет  право  на  пересдачу  успешно  сданных  аттестационных
испытаний  с  целью  повышения  положительной  оценки  не  более  чем  по  трем
составляющим  образовательной  программы  за  весь  период  обучения  (однократно  по
каждой  составляющей  образовательной  программы).  Пересдача  аттестационного
испытания  осуществляется  при  условии  отсутствия  академической  задолженности  без
освобождения обучающегося от текущих учебных занятий (в том числе практики).

Не  допускается  взимание  платы  с  обучающихся  за  прохождение  (в  том  числе
повторное, досрочное) промежуточной аттестации.

Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  дисциплине
(дисциплинам)  за  исключением  факультативных,  или  непрохождение  промежуточной
аттестации без уважительной причины признаются академической задолженностью.

Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию в установленные сроки
по  уважительной  причине,  подтвержденной  документально,  а  также  имеющим
академическую задолженность,  филиалом определяется иной срок (сроки) прохождения
аттестационного испытания. 

Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе  пройти
промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине не более двух раз. 

Если  обучающийся  не  ликвидировал  академическую  задолженность  при
прохождении  повторной  промежуточной  аттестации  в  первый  раз  (первая  повторная
промежуточная  аттестация),  ему  предоставляется  возможность  пройти  повторную
промежуточную аттестацию во второй раз (вторая повторная промежуточная аттестация) с
проведением указанной аттестации экзаменационной комиссией. 
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Повторная  промежуточная  аттестация  проводится  не  позднее истечения периода
времени,  составляющего один год после образования академической задолженности.  В
указанный  период  не  включаются  время  болезни  обучающегося,  нахождение  его  в
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.

Обучающиеся,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки  академическую
задолженность,  отчисляются  из  РАНХиГС  как  не  выполнившие  обязанностей  по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Изучение дисциплины предполагает проведение лекций, практических занятий, а

также самостоятельную работу обучающийся. 
При  реализации  дисциплины  с  применением  дистанционных  образовательных

технологий образовательные материалы размещаются в информационно-образовательной
среде Филиала.

Методические рекомендации по подготовке обучающихся к лекционным занятиям и
организации работы обучающихся на лекциях

Лекционное  преподавание  закладывает  основы  научных  знаний,  подводит
теоретическую  базу  под  изучаемую  науку,  знакомит  слушателей  с  методологией
исследования и указывает направления их работы по всем остальным формам и методам
учебных  занятий.  Продуманная  и  целенаправленная  подготовка  к  лекции  закладывает
необходимые основы для глубокого восприятия лекционного материала.

Лучшему  усвоению  материала  способствует  записывание  лекции.  Внимательное
конспектирование основных теоретических положений, уяснение основного содержания,
краткая, но разборчивая запись лекции – непременное условие успешной самостоятельной
работы.  Дословно  следует  записывать  определения,  признаки,  выводы,  диктуемые
лектором. В целом же конспект лекции должен отражать основное содержание лекции,
записанной  своими  словами,  кратко  и  сжато.  Необходимо  избегать  механического
записывания текста лекции без осмысливания его содержания.

Конспектируя  лекцию,  следует  обязательно  записывать  источники,  на  которые
ссылается  преподаватель,  их  можно  будет  изучить  в  ходе  самостоятельной  работы.  В
конце конспекта каждой лекции следует оставить одну чистую страницу,  чтобы,  читая
учебник, дополнительную литературу, можно было дополнить текст лекции.

Методические рекомендации по подготовке обучающихся к практическим занятиям
Практические  занятия  являются  одним  из  видов  занятий  при  изучении  курса

дисциплины  и  включают  самостоятельную  подготовку  обучающийся  по  заранее
предложенному списку  вопросов  опроса,  подготовку  докладов,  презентаций,   решение
практических задач и упражнений и др. 

Целью  практических  занятий  является  закрепление,  расширение,  углубление
теоретических знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы, развитие
познавательных способностей. 

В процессе подготовки к практическим занятиям обучающийся учится: 
1) самостоятельно работать с научной, учебной литературой, научными изданиями,

справочниками; 
2) находить, отбирать и обобщать, анализировать информацию; 
3) выступать перед аудиторией; 
4) рационально усваивать категориальный аппарат.
На практических занятиях следует выражать свои мысли, активно отстаивать свою

точку зрения, аргументировано возражать, быть готовым к командному взаимодействию.
Выступление нельзя сводить к бесстрастному пересказу, тем более, недопустимо простое
чтение конспекта. Выступающий должен проявить собственное отношение к тому, о чем
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он  говорит,  высказать  свое  личное  мнение,  понимание,  обосновать  его  и  сделать
правильные выводы из сказанного. При этом он может обращаться к записям конспекта и
лекций,  непосредственно  к  произведениям,  использовать  факты  и  наблюдения
современной жизни и т. д.

Рекомендуется иметь специальную тетрадь для практических занятий. В неё следует
заносить планы ответов на поставленные вопросы, заметки обучающихся в ходе занятия,
дополнительные пояснения преподавателя, решения задач, практических заданий, кейсов,
а также возникающие и требующие дополнительной консультации вопросы.

Методические рекомендации по подготовке к опросу
Для  подготовки  к  устному  опросу  обучающийся  изучает  лекции,  основную  и

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.
Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в

настоящей  рабочей  программе  и  доводятся  до  обучающийся  заранее. Каждый
обучающийся  должен  быть  готовым  к  выступлению  по  всем  поставленным  в  плане
вопросам,  проявлять  максимальную  активность  при  их  рассмотрении.  Выступление
должно  строиться  свободно,  убедительно  и  аргументирование.  Этого  можно  добиться
лишь при хорошем владении материалом.

Эффективность  подготовки  обучающийся  к  устному  опросу  зависит  от  качества
ознакомления с рекомендованной литературой. 

Для  подготовки  к  устному  опросу  обучающийся  необходимо  ознакомиться  с
материалом,  посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой
рекомендованной  литературе,  записях  с  лекционных  занятий,  обратить  внимание  на
усвоение  основных  понятий  дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать
дополнительную  литературу  для  их  освещения,  составить  тезисы  выступления  по
отдельным проблемным аспектам. 

В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает
от  2  до  4  часов  в  зависимости  от  сложности  темы  и  особенностей  организации
обучающийся своей самостоятельной работы. 

За участие в устном опросе обучающийся может получить 1-3 балла в зависимости
от полноты ответа.

Методические рекомендации по подготовке к тестированию
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий

ответ на имеющиеся эталоны ответов.
Тестовое  задание  состоит  из  вопроса  и  вариантов  ответов,  из  которых  верным

является в основном один, но ряд тестовых заданий – повышенного уровня сложности –
содержит более одного правильного ответа.  При этом следует учитывать,  что наиболее
подходящим  будет  считаться  такой  вариант,  который  является  либо  наиболее  полным,
либо наиболее точным.

Задачей теста является набор максимально возможного количества баллов текущей
успеваемости.

При самостоятельной подготовке к тестированию обучающийся необходимо:
1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине;
2.  четко  выяснить  все  условия  тестирования  заранее.  Необходимо  узнать,  сколько

тестов будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки
результатов и т.д.

3.  приступая  к  работе  с  тестами,  внимательно  и  до  конца  прочитать  вопрос  и
предлагаемые  варианты  ответов.  Выбирать  правильные  (их  может  быть  несколько).  На
отдельном листке ответов выписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным
ответам;
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4. в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания.
Это  позволит  максимально  гибко  оперировать  методами  решения,  находя  каждый  раз
оптимальный вариант.

5.  если  попался  чрезвычайно  трудный  вопрос,  не  тратить  много  времени  на  него.
Переходить к другим тестам. Вернутся к трудному вопросу в конце.

6.  обязательно оставить время для проверки ответов,  чтобы избежать механических
ошибок.

Методические рекомендации по подготовке доклада (выступления)
Доклад – это официальное сообщение, посвященное заданной теме, которое может

содержать описание состояния дел в какой-либо сфере деятельности или ситуации; взгляд
автора на ситуацию или проблему, анализ и возможные пути решения проблемы. Доклад
должен быть представлен в устной форме. 

Написание  и  предоставление  доклада используется  при  изучении дисциплины в
целях приобретения обучающийся необходимой профессиональной подготовки, развития
умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной
теме,  анализа  различных источников и  точек зрения,  обобщения материала,  выделения
главного, формулирования выводов и т. п.  

С помощью подготовки доклада обучающийся глубже постигает наиболее сложные
проблемы  данной  дисциплины,  учится  лаконично  излагать  свои  мысли,  докладывать
результаты своего труда.  

Подготовку доклада следует начинать с составления плана, подбора необходимого
для  выбранной  темы  материала.  При  подготовке  доклада  используется  самая
разнообразная литература. 

Структура доклада включает:
1.  Введение:  указывается тема и цель  доклада;  обозначается проблемное поле и

вводятся основные термины доклада, а также тематические разделы содержания доклада;
намечаются  методы  решения  представленной  в  докладе  проблемы  и  предполагаемые
результаты.

2.  Основное  содержание  доклада:  последовательно  раскрываются  тематические
разделы доклада.

3.  Заключение:  приводятся  основные  результаты  и  суждения  автора  по  поводу
путей возможного решения рассмотренной проблемы, которые могут быть оформлены в
виде рекомендаций.

Текст доклада должен отвечать требованиям читабельности, последовательности и
логичности, построен в соответствии с регламентом предстоящего выступления: не более
семи минут. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 
Самостоятельная работа обучающихся является составной частью образовательных

программ высшего образования. Целью самостоятельной работы обучающийся является
овладение  фундаментальными  знаниями,  профессиональными  умениями  и  навыками
самостоятельной деятельности в решении профессиональных задач, опытом творческой,
исследовательской  деятельности.  Самостоятельная  работа  обучающийся  способствует
развитию самостоятельности, ответственности т организованности, творческого подхода к
решению учебных и профессиональных задач. 

Задачами самостоятельной работы обучающийся являются:  освоение содержания
основных положений учебного курса в процессе подготовки к семинарским, практическим
и  лабораторным  занятиям,  выполнения  практических  заданий;  умение  использовать
материал, освоенный в ходе самостоятельной работы, при подготовке рефератов, курсовых
работ,  выпускной  квалификационной  работы,  а  также  для  подготовки  к  текущему
контролю  и  промежуточной  аттестации;  формирование  у  обучающийся  а
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самостоятельного  мышления  и  стремления  к  саморазвитию.  Основными  формами
организации  самостоятельной  работы  являются:  аудиторная  и  внеаудиторная
самостоятельная  работа,  объемом  часов  в  соответствии  с  учебным планом  по  данной
дисциплине. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы преподавателем состоит из:
определения  учебных  тем/аспектов/вопросов,  которые  обучающийся  должны

изучить самостоятельно;
подбора  необходимой  учебной  литературы,  обязательной  для  проработки  и

изучения;
поиска  дополнительной  научной  литературы,  к  которой  обучающийся  могут

обращаться по желанию, при наличии интереса к данной теме;
определения  контрольных  вопросов  и  практических  заданий,  позволяющих

обучающийся самостоятельно проверить качество полученных знаний;
организации  консультаций  преподавателя  с  обучающимися  для  разъяснения

вопросов,  вызвавших  у  обучающийся  затруднения  при  самостоятельном  освоении
учебного материала.

Самостоятельная  работа  может  выполняться  обучающимся  в  читальном  зале
библиотеки,  в  компьютерных  классах,  а  также  в  домашних  условиях.  Организация
самостоятельной  работы  обучающийся  предусматривает  контролируемый  доступ  к
лабораторному  оборудованию,  приборам,  базам  данных,  к  ресурсу  Интернет.
Предусмотрено получение обучающимися профессиональных консультаций,  контроля и
помощи со стороны преподавателя.

Оценка  результатов  самостоятельной  работы  организуется  как  самоконтроль  и
контроль  со  стороны  преподавателя.  Сопровождение  самостоятельной  работы
обучающийся  может  быть  организовано  в  следующих  формах:  согласование
индивидуальных  планов  (виды  и  темы  заданий,  сроки  предоставления  результатов)
самостоятельной работы обучающийся в пределах часов, отведенных на самостоятельную
работу); консультации (индивидуальные, групповые) по оказанию помощи при разработке
плана  или  программы  работы  над  индивидуальным  проектом;  оценка  результатов
выполненных заданий. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий
Обучающийся,  пропустивший  лекционное  или  семинарское  занятие,  обязан

предоставить конспект соответствующей темы учебной или монографической литературы
в соответствии с программой дисциплины.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература

1. Аминов И.И. Юридическая этика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Аминов
И.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 239 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8732.html. — ЭБС «IPRbooks»

2. Кикоть В.Я. Профессиональная этика и служебный этикет [Электронный ресурс] :
учебник / В.Я. Кикоть, И.И. Аминов, А.А. Гришин. — Электрон. текстовые данные.
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 559 c. — 978-5-238-01984-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15449.html

6.2. Дополнительная литература
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1. Гуревич, П. С. Этика : учебник для бакалавров / П. С. Гуревич. — 2-е изд., 
перераб. доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 516 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3005-4. Режим доступа: https://biblio-
online.ru/bcode/426125

2. Кони, А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. Избранные работы / А.
Ф. Кони. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 148 с. — (Антология мысли). — ISBN
978-5-534-02857-7.  Режим  доступа:  https://www.biblio-online.ru/book/8F7AA9AD-6F97-
4B8D-9440-F7B52EC536D4 — ЭБС «Юрайт»

3. Малышева  Г.Н.  Профессиональная  культура  юриста  [Электронный  ресурс]:
учебное пособие/ Малышева Г.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014.— 128 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/41187.html. — ЭБС «IPRbooks»

4. Профессиональная  этика  юриста  [Электронный ресурс]:  учебное  пособие  для
студентов  направлений  подготовки  40.03.01,  40.05.01  всех  форм  обучения/  М.М.
Есикова  [и  др.].—  Электрон.  текстовые  данные.—  Тамбов:  Тамбовский
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015.— 82 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64561.html. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Руднев,  В.  Н.  Культура  речи  юриста  :  учебник  и  практикум  для  академического
бакалавриата / В. Н. Руднев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
—  190   с.   —   (Университеты   России).   —   ISBN   978-5-534-00522-6.   Режим
доступа:https://www.biblio-online.ru/book/C0B56A26-0038-4784-9506-D4C3CCE372B2—
ЭБС «Юрайт»

6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся федерального

государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования
«Российская  академия народного хозяйства  и  государственной службы при Президенте
Российской  Федерации»  (в  ред.  приказа  РАНХиГС  от  11.05.2016  г.  №01-2211).
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_o_samostoyatelnoi_rabote.pdf

6.4 Нормативные правовые документы
1.  Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №
11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014, № 31, ст. 4398.

6.5 Интернет-ресурсы
1. http://cyberleninka.ru/  - Научная электронная библиотека «Киберленинка».
2. http://www.biblioclub.ru/  - Университетская библиотека on-line

3. http://elibrary.ru/ Научная 
электронная библиотека
4. http  ://  www  .  edu  .  ru  / Библиотека федерального портала «Российское образование» 

6.6. Иные источники
Не используются
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, 
программное обеспечение и информационные справочные системы

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского 
типа и групповых и индивидуальных консультаций: 

Рабочие места студентов: столы/парты, стулья; 
рабочее место преподавателя: стол, стул, кафедра, автоматизированное рабочее место; 
телевизионная плазменная панель/проектор и экран; 
аудиторная меловая доска; 
локальная сеть; 
доступ в Интернет 

Помещения для самостоятельной работы студентов: 
Рабочие места студентов: столы/парты, стулья; 
автоматизированные рабочие места (системный блок, монитор, клавиатура, мышь); 
принтер; 
локальная сеть; 
доступ в Интернет 

Перечень программного обеспечения и информационных ресурсов, баз данных:
Программное обеспечение:

лицензионное:
Операционная система в учебных аудиториях Microsoft Windows 7.
Microsoft Office Professional Plus 2016 RUS.
Справочная правовая система Консультант Плюс.
свободно распространяемое программное обеспечение:
NVDA —  программа  экранного  доступа  для  операционных  систем  семейства

Windows, позволяющая незрячим и слабовидящим пользователям работать на компьютере
без  дополнительных  финансовых  затрат  на  специализированное  программное
обеспечение.

Посредством речевого синтезатора информация считывается с экрана и озвучивается
вслух, обеспечивая возможность речевого доступа к самому разнообразному контенту.

Apache OpenOffice;
Acrobat Reader DC и Flash Player;
программное обеспечение, предназначенное для работы в Глобальной сети Интернет

и архивирования файлов;
и другое.
Для  обучающихся  филиала  доступны  следующие  информационные  базы  и

ресурсы:
Электронно-библиотечная система издательства «ЛАНЬ» (http://e.lanbook.com/).
Электронно-библиотечная система «Юрайт» (www.biblio-online.ru).
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/).
Электронный     ресурс   SAGE Publications Inc (http://journals.sagepub.com).
Информационная база данных EBSCO Publishing (http://search.ebscohost.com/).
Электронный  ресурс  EAST  VIEW  INFORMATION  SERVICES,  INC  (коллекции

электронных научных и практических журналов) (http://dlib.eastview.com/).
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http://br.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/biblioteka/elektronnyy-resurs-sage-publications-inc.php
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
https://get.adobe.com/ru/flashplayer/
https://get.adobe.com/ru/reader/


Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» (http://grebennikon.ru).
База     данных   PROQUEST -  Ebrary(пакет -  Academic  Complete)

(http://lib.ranepa.ru/base/ebrary.html).
Доступ  к  вышеперечисленным  информационным  ресурсам  и  базам  данных

осуществляется  только  по  IP  –  адресам,  зарегистрированным  за  Брянским  филиалом
РАНХиГС и только с автоматизированных рабочих мест, включенных в локальную сеть
филиала.

Частично вышеперечисленные информационные ресурсы и базы данных доступны
авторизированным  пользователям,  прошедшим  первичную  регистрацию  в  библиотеке
филиала.   

SCOPUS - одна из крупнейших мировых библиографических и реферативных баз
данных, а также инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в
научных изданиях.

Доступ  к  данному информационному ресурсу  осуществляется  в  индивидуальном
порядке при обращении к администратору научно – организационного отдела филиала.

Информационная  поддержка  обучающихся  осуществляется  в  электронной
образовательной  среде  обучения  для  проработки  отдельных  вопросов,  выполнения
заданий, обмена информацией с преподавателем (http://moodle.rane-brf.ru/login/index.php).
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http://moodle.rane-brf.ru/login/index.php
https://ezproxy.ranepa.ru:2443/login?url=https://www.scopus.com/
http://br.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/biblioteka/otkryt-dostup-k-baze-dannykh-proquest-ebrary.php
http://grebennikon.ru/
http://br.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/biblioteka/elektronnaya-biblioteka-grebennikon.php
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