
профессиональными прикладными компе-
тенциями в экспертно-консультационной дея-
тельности:

– способностью давать квалифицированные 
разъяснения о правах и обязанностях, о возмож-
ных правовых последствиях правомерного или 
неправомерного поведения (ППК-16);

– способностью давать квалифицированные 
разъяснения по вопросам применения правовых 
норм (ППК-17);

– способностью осуществлять системный 
анализ содержания нормативных правовых актов 
и иных актов правоприменения на предмет соответ-
ствия действующему законодательству (ППК-18).

В результате изучения дисциплины бакалав-
ры должны:

знать:
– понятие, сущность и отличие судебной 

экспертизы от экспертизы, судебно-экспертной 
деятельности от исследования специалиста;

– классификацию различных видов судеб-
ных экспертиз;

– особенности методов судебно-экспертно-
го исследования и судебно-экспертных методик;

– систему и функции судебно-экспертных 
учреждений Российской Федерации;

– концептуальные основы теории судебной 
экспертизы и частные судебно-экспертные теории;

– особенности процессуального статуса 
и ком петенции судебного эксперта и специалиста;

– особенности назначения судебных экс-
пертиз в уголовном, гражданском, арбитражном 
процессе, производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях.

– законодательство Российской Федерации 
о судебной экспертизе и судебно-экспертной де-
ятельности;

уметь:
– обосновывать и оценивать заключение су-

дебного эксперта;
– выявлять и анализировать экспертные 

ошибки, определять меры по их устранению;
– использовать помощь специалистов для 

определения объектов для конкретной эксперти-
зы, постановки вопросов эксперту и разъясне-
ния профессиональной терминологии;

– аккумулировать в процессе обучения по-
лученные знания по данной дисциплине и дру-
гим смежным дисциплинам;

владеть:
– разрушающими и неразрушающими ме-

тодами судебно-экспертного исследования, обе-
спечивать их проведение;

– информационно-поисковыми системами 
обеспечения судебно-экспертной деятельности;

– видами экспертной профилактики;
В результате изучения курса бакалавры при-

обретают опыт деятельности:
– применения справочно-вспомогательных 

учетов, иных баз данных как источников инфор-
мации в судебно-экспертной деятельности;

– составления и анализа постановления 
о назначении судебной экспертизы;

– составления и анализа структуры и содер-
жания заключения судебного эксперта.

 Интерактивные образовательные техноло-
гии, используемые в аудиторных занятиях:

● информационно-коммуникационные тех-
нологии;

● исследовательские методы в обучении;
● разбор конкретных ситуаций;
● деловая игра;
● проблемное обучение.
В учебном процессе используются актив-

ные и интерактивные формы проведения заня-
тий: исследовательские методы, метод поиска 
быстрых решений в группе, мозговой штурм.

Вид аттестации – экзамен.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 
(учебно-методическое пособие)

Исупова И.В.
Филиал ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
университет», Геленджик, e-mail: i_isupova@mail.ru

Учебное методическое пособие «Предпри-
нимательское право» предназначено для бакалав-
ров, обучающихся по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» и содержит рабочую 
программу дисциплины, тематический план, 
планы учебных занятий с бакалаврами, вопросы 
к экзамену, фонд оценочных средств, рекоменду-
емую литературу, и нормативно-правовые акты, 
методические указания и дает представление об 
объеме и содержании учебного курса.

Название, шифр направления подготовки. 
Направление Юриспруденция 40.03.01 – акаде-
мический бакалавр, прикладной бакалавр.

1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины
Целью учебной дисциплины «Предприни-

мательское право» является ориентация студен-
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тов – юристов на системное, комплексное изуче-
ние основных тем дисциплины, законодательства 
Российской Федерации, регулирующего предпри-
нимательскую деятельность, а также формирова-
ние умений правильного применения основных 
юридических понятий и институтов предприни-
мательского права в практической работе.

Учебные задачи дисциплины
Задачи предпринимательского права опре-

деляются содержанием и спецификой его пред-
мета и метода.

В более детальном виде задачами дисципли-
ны являются:

● изучение основных частноправовых 
и публично-правовых средств регулирования 
предпринимательства, форм и методов его ре-
ализации, содержания и организации предпри-
нимательской деятельности; понятия, системы 
предпринимательского права и содержания ос-
новных его разделов.

● формирование знаний, основных кате-
горий и понятий предпринимательского права 
и основных положений действующего феде-
рального законодательства в области предпри-
нимательской деятельности.

● обучение студентов юридически грамотно 
квалифицировать факты и обстоятельства.

● разработка документов правового харак-
тера.

● умение применять законодательство с уче-
том принятой судебно-арбитражной практики.

● выработать способность принимать пра-
вовые решения и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с законом.

● развитие у студентов навыков работы 
с нормативно-правовыми актами.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
(образовательной программы

 высшего образования)
Дисциплина «Предпринимательское право» 

относится к базовой части профессионального 
цикла ОП. Дисциплина основывается на знании 
следующих дисциплин: «Конституционное право», 
«Административное право», «Гражданское право».

Для успешного освоения дисциплины 
«Предпринимательское право», студент должен:

1. Знать конституционные принципы регу-
лирования предпринимательской деятельности 
в Российской Федерации.

2. Знать систему органов исполнительной 
власти Российской Федерации в сфере экономи-
ки и финансов и их полномочия.

3. Знать гражданско-правовые формы осу-
ществления предпринимательской деятельности.

4. Уметь использовать современные техни-
ческие средства и информационные технологии 
для решения аналитических и исследователь-
ских задач.

3. Требования к результатам освоения 
содержания дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Дого-
ворное право» студент овладевает следующими 
общекультурными (ОК), общепрофессиональ-

ными (ОПК), профессиональными (ПК) и про-
фессионально-прикладными компетенциями:

● способностью использовать основы фи-
лософских знаний для формирования мировоз-
зренческой позиции (ОК-1);

● способностью анализировать основные 
этапы и закономерности исторического разви-
тия общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2);

● способностью использовать основы эко-
номических знаний в различных сферах дея-
тельности (ОК-3);

● способностью использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);

● способностью к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия (ОК-5);

● способностью работать в коллективе, то-
лерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

● способностью к самоорганизации и само-
образованию (ОК-7);

● способностью использовать методы 
и средства физической культуры для обеспече-
ния полноценной социальной и профессиональ-
ной деятельности (ОК-8).

В результате изучения дисциплины студен-
ты должны:

Обладать общепрофессиональными компе-
тенциями (ОПК):

● способностью неукоснительно соблюдать 
Конституцию Российской Федерации, федераль-
ные конституционные законы и федеральные за-
коны, а также иные нормативные правовые акты, 
нормы международного права и международных 
договоров Российской Федерации (ОПК-1);

● способностью работать на благо общества 
и государства (ОПК-2);

● способностью противостоять действиям, 
наносящим ущерб интересам государства, обще-
ства, физических и юридических лиц (ОПК-3);

● способностью сохранять и укреплять доверие 
общества к юридическому сообществу (ОПК-4);

● способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры 
с применением информационно-коммуникаци-
онных технологий и с учетом основных требо-
ваний информационной безопасности (ОПК-5);

● способностью повышать уровень своей 
профессиональной компетентности (ОПК-6).

Выпускник, освоивший программу ба-
калавриата с присвоением квалификации 
«академический бакалавр», должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК), со-
ответствующими виду (видам) профессиональ-
ной деятельности, на который (которые) ориен-
тирована программа бакалавриата:

нормотворческая деятельность:
● способностью разрабатывать норматив-

ные правовые акты в соответствии с профилем 
профессиональной деятельности (ПК-1);
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● правоприменительная деятельность:
● способностью осуществлять профессио-

нальную деятельность на основе развитого пра-
восознания, правового мышления и правовой 
культуры (ПК-2);

● способностью обеспечивать соблюдение 
законодательства субъектами права (ПК-3);

● способностью принимать решения и со-
вершать юридические действия в точном соот-
ветствии с законом (ПК-4);

● способностью применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы матери-
ального и процессуального права в профессио-
нальной деятельности (ПК-5);

● способностью юридически правильно ква-
лифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);

● владением навыками подготовки юриди-
ческих документов (ПК-7);

правоохранительная деятельность:
● готовностью к выполнению должност-

ных обязанностей по обеспечению законности 
и правопорядка, безопасности личности, обще-
ства, государства (ПК-8);

● способностью уважать честь и достоин-
ство личности, соблюдать и защищать права 
и свободы человека и гражданина (ПК-9);

● способностью выявлять, пресекать, рас-
крывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения (ПК-10);

● способностью осуществлять предупреж-
дение правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совер-
шению (ПК-11);

● способностью выявлять, давать оценку 
коррупционном поведению и содействовать его 
пресечению (ПК-12); 

● способностью правильно и полно отражать 
результаты профессиональной деятельности 
в юридической и иной документации (ПК-13);

экспертно-консультационная деятельность:
● готовностью принимать участие в про-

ведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе 
в целях выявления в них положений, способ-
ствующих созданию условий для проявления 
коррупции (ПК-14);

● способностью толковать различные пра-
вовые акты (ПК-15);

● способностью давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в кон-
кретных видах юридической деятельности (ПК-16).

Выпускник, освоивший программу бака-
лавриата с присвоением квалификации «при-
кладной бакалавр», должен обладать професси-
онально-прикладными компетенциями (ППК), 
соответствующими виду (видам) профессио-
нальной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата:

нормотворческая деятельность:
● способностью осуществлять подготовку 

проектов нормативных правовых актов с ис-
пользованием приемов и методов юридической 
техники (ППК-1);

правоприменительная деятельность:
● способностью осуществлять профессио-

нальную деятельность на высоком профессио-
нальном уровне (ППК-2);

● способностью обеспечивать соблюде-
ние субъектами права требований правовых 
норм (ППК-3);

● способностью определять отраслевую 
принадлежность общественных отношений, 
подлежащих правовой регламентации (ППК-4);

● способностью на основе системного под-
хода определять круг правовых норм, применя-
емых к общественным отношениям, подлежа-
щим правовой регламентации (ППК-5);

● способностью толковать правовые нормы 
(ППК-6);

● способностью определять и квалифициро-
ванно использовать эффективные способы защи-
ты прав и законных интересов государства, обще-
ства, физических и юридических лиц (ППК-7);

● способностью владеть юридической тер-
минологией и грамотно применять ее в устной 
и письменной речи (ППК-8);

● способность квалифицированно состав-
лять правоприменительные акты (ППК-9);

правоохранительная деятельность:
● способностью проявлять при исполнении 

профессиональных обязанностей принципиаль-
ность, корректность, непредвзятость и уважение 
прав и законных интересов личности (ППК-10);

● способностью проявлять непримиримость 
к коррупционному поведению, ко всем формам 
унижения человеческой личности (ППК-11);

● способностью выявлять причины и ус-
ловия совершения правонарушений и опре-
делять меры, направленные на их предупреж-
дение (ППК-12);

● способностью давать оценку противо-
правному поведению и содействовать его пре-
сечению (ППК-13);

● способностью проводить оперативно-ро-
зыскные мероприятия и процессуальные действия 
в точном соответствии с законом (ППК-14);

● способностью грамотно и квалифициро-
ванно составлять процессуальные и иные пра-
вовые документы (ППК-15);

экспертно-консультационная деятельность:
● способностью давать квалифицированные 

разъяснения о правах и обязанностях, о возмож-
ных правовых последствиях правомерного или 
неправомерного поведения (ППК-16);

● способностью давать квалифицированные 
разъяснения по вопросам применения правовых 
норм (ППК-17);

● способностью осуществлять системный 
анализ содержания нормативных правовых актов 
и иных актов правоприменения на предмет соответ-
ствия действующему законодательству (ППК-18).

Формы контроля
Контроль за освоением дисциплины. 
Рубежный контроль: тестирования по от-

дельным темам дисциплины.
Итоговая аттестация в 5 семестре – экзамен.
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