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1. Пояснительная записка 
 

 Методические указания по освоению дисциплины «Правоведение» 
разработаны в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки и 
рабочей программой дисциплины.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную 
организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнение 
самостоятельной работы. 

В современных условиях одним из важнейших требований к 
обучающимся является умение самостоятельно пополнять свои знания, 
ориентироваться в потоке научной информации.  

Приступая к изучению дисциплины «Правоведение», обучающиеся 
должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими 
методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке Института, 
получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в 
библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.  

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению 
дисциплины и успешного прохождения текущих и промежуточных  
контрольных испытаний обучающемуся рекомендуется регулярно изучать 
каждую тему дисциплины, посещая аудиторные занятия. 

2. Характер различных видов учебной работы и 
рекомендуемая последовательность действий обучающегося 

(«сценарий изучения дисциплины») 
 

Дисциплина «Правоведение» в учебном плане представлена как курс, в 
котором используется проведение лекционных и семинарских занятий. 

 
2.1. Лекционные занятия 

Лекция (от лат. lесtio – «чтение») является одной и из основных форм 
учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая собой 
систематическое, последовательное изложение преподавателем 
определенного раздела  учебной дисциплины. Лекции различаются по своему 
построению, приемам изложения материала, характеру обобщений и 
выводов.  

Лекция - это последовательное изложение материала в дисциплинарной 
логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами 
(традиционная, проблемная лекция, лекция визуализация, лекция - 
дискуссия, лекция - беседа). Лекция представляет собой стройное, логически 



завершенное, научно обоснованное, последовательное и 
систематизированное изложение определенной теоретической проблемы, 
темы или раздела учебного предмета, иллюстрированное при необходимости 
наглядностью и демонстрацией видеоматериалов, предполагающее сво-
бодный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу и 
непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Лекция активизирует 
познавательную деятельность аудитории, формирует познавательный интерес к 
содержанию учебного предмета. 
1. Вводная лекция дает первое целостное представление об учебном 
предмете и ориентирует студента в системе работы по данному курсу. 
2. Лекция - информация ориентирована на изложение и объяснение 
студентам научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. 
Это самый традиционный тип лекций в практике высшей школы. 
3. Обзорная лекция — это систематизация научных знаний на высоком 
уровне, допускающая большое число ассоциативных связей в процессе 
осмысления информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и 
межпредметной связи, исключая детализацию и конкретизацию. 
4. Проблемная лекция. На этой лекции новое знание вводится через 
проблемность вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания 
студентов в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к 
исследовательской деятельности. 
5. Лекция-визуализация представляет собой визуальную форму подачи 
лекционного материала средствами ТСО или аудиовидеотехники. Чтение 
такой лекции сводится к развернутому или краткому комментированию 
просматриваемых визуальных материалов. 
6. Бинарная лекция — это разновидность чтения лекции в форме диалога 
двух преподавателей (либо как представителей двух научных школ, либо как 
ученого и практика, преподавателя и студента). 
7. Лекция с заранее запланированными ошибками рассчитана на 
стимулирование студентов к постоянному контролю предлагаемой 
информации. В конце лекции проводится диагностика слушателей и разбор 
сделанных ошибок. 
8. Лекция-конференция проводится как научно-практическое занятие, с 
заранее поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5—10 
мин. 
9. Лекция-консультация может проходить по разным сценариям. Первый 
вариант осуществляется по типу «вопросы—ответы». Лектор отвечает в 
течение лекционного времени на вопросы студентов по всем разделу или 
всему курсу. Второй вариант такой лекции, представляемой по типу 



«вопросы—ответы—дискуссия», является трояким сочетанием: изложение 
новой учебной информации лектором, постановка вопросов и организация 
дискуссии в поиске ответов на поставленные вопросы.  
 Слушание и запись лекций - сложные виды вузовской работы. Слушая 
лекции, надо стремиться понять цель и логическую последовательность 
изложения, уловить ход мыслей лектора. Таким образом, первая и 
важнейшая задача при слушании лекции - осмысление излагаемого в ней 
материала. Для этого нужно слушать лекцию с самого начала, не упуская 
общих, ориентирующих в материале рассуждений и установок лектора. То, 
что внимательно прослушано, продумано и записано на лекциях, гораздо 
быстрее запоминается. Следует отметить, что осмысленному слушанию 
лекции существенно помогает предварительное ознакомление с материалом 
по имеющейся литературе, а также хотя бы беглый просмотр записей 
предшествующих лекций по данному курсу, если они уже были. 

Конспектирование лекций имеет большое образовательное значение 
для слушателей, поэтому нужно стремиться к скорейшему овладению его 
методики. Конспектирование лекций способствует закреплению полученной 
информации в памяти, вооружает необходимыми знаниями, умениями и 
навыками. Но конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное. Бесполезно писать все подряд, не надо спешить 
вслед за лектором, а нужно стараться фиксировать сразу смысловые блоки. 
Обычно преподаватели, изменяя силу, тембр голоса или замедляя чтение, 
выделяют и подчеркивают важнейшие положения излагаемого материала, 
делают записи и зарисовки на доске. Степень полноты конспекта может быть 
разной в зависимости от учебно-методического обеспечения той или иной 
дисциплины. Если по курсу имеется соответствующая литература (учебник, 
учебное пособие, методические рекомендации по изучению дисциплины и 
т.д.), конспект может быть кратким. Если лекция –  единственный источник 
информации, запись должна быть более подробной. 

Записи лекций (так же как и конспекты изучаемых книг или статей) 
желательно делать на одной стороне листа и лучше всего - на листах, 
вынимающихся из тетради. Это даст возможность дополнять написанное из 
других источников, комбинировать листы в зависимости от вновь возникшей 
задачи и т.д. 

Структура записи должна отражать структуру содержания излагаемого 
лектором материала. Конспект лучше подразделять на параграфы, пункты, 
подпункты, соблюдая красную строку. Необходимо применять 
подчеркивание, заключение в рамки, выделение цветом (фломастерами, 
маркерами) и т.д. Такие записи представляют своего рода модели 



осмысленно переработанной информации и оказывают существенную 
помощь в процессе слушания лекции, облегчают запоминание и особенно 
воспроизведение учебного материала.  

Принципиально важные места, определения понятий, ключевые 
положения следует сопровождать замечаниями: «важно», «особо важно», 
«хорошо запомнить» и т.п.  

После прослушивания лекций необходимо систематически работать 
над их конспектами, так как процесс забывания особенно интенсивно 
происходит в первый период после усвоения (заучивания); это одна из 
закономерностей человеческой памяти. Записи лекций следует периодически 
перечитывать, выправлять текст, делать дополнения, размечать цветом то, 
что должно быть глубоко и прочно закреплено в памяти.  

Первый просмотр конспекта рекомендуется сделать вечером того дня, 
когда была прослушана лекция (предварительно вспомнить, о чем шла речь, 
и хотя бы один раз просмотреть записи). Затем вновь просмотреть конспект 
через 3-4 дня. Времени на такую работу уходит немного, но результаты 
обычно бывают эффективными: студент основательно и глубоко овладевает 
материалом и к сессии приходит хорошо подготовленным.  

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только 
учебную литературу, но и те источники, которые дополнительно 
рекомендовал лектор. Только такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит каждому студенту овладеть прочными 
знаниями и развить в себе научные и творческие  способности. 

 
2.2. Семинарские занятия 

Эффективной формой организации обучения в высшей школе является 
семинарские занятия, с которыми органично сочетаются лекции. 
 Семинар (лат seminarium - рассадник) - вид практических занятий, 
который предусматривает самостоятельную проработку студентами 
отдельных тем и проблем в соответствии содержания учебной дисциплины и 
обсуждение результатов у этого изучения, представленных в виде тезисов, 
сообщений, докладов, рефератов и т.д.  

Семинарское занятие - это организационная форма обучения, 
peгламентированная по времени (пара) и составу (учебная группа), целью 
которой является закрепление полученных на лекции, усвоенных в ходе 
самостоятельной работы профессиональных знаний и умений.  

Семинарские занятия (беседа преподавателя и студентов, обсуждение 
заранее подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана 
занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и 
дополнительной литературы) - занятия, посвященные проработке и обсуждению 
конкретных тем и вопросов, решению практических правовых задач, 

https://studopedia.ru/16_117343_naznachenie-uchebnoy-distsiplini.html


моделирующих возможные или часто встречающиеся ситуации в будущей 
профессиональной или гражданской деятельности обучающихся. 
 Цель проведения семинарских занятий– систематизация, углубление и 
закрепления теоретических знаний, а также развитие навыков 
самостоятельной работы и овладения методикой исследования. В процессе 
проведения семинарских занятий студенты углублено изучают специальную 
и периодическую литературу, статистические данные, учатся применять 
теоретический материал и всесторонне его анализировать. 
 Формы проведения семинарских занятий: 

• развернутая беседа на основании плана; 
• устный опрос студентов по вопросам плана семинара; 
• прослушивание и обсуждение докладов (рефератов) студентов; 
• обсуждение письменных рефератов, заранее подготовленных 

отдельными студентами и затем до семинара прочитанных всей группой; 
• теоретическая конференция; 
• семинар-пресс-конференция; 
• семинар-диспут; 
• семинар-дискуссия; 
• семинар –«круглый стол»; 
• семинар – «мозговой штурм»; 
• семинар-коллоквиум; 
• семинар-экскурсия; 
• семинар- деловая игра; 
• комментированное чтение и анализ документов (литературы); 
• решение задач на самостоятельность мышления; 
• семинар по материалам исследования, проведенного студентами под 

руководством преподавателя; 
• смешанная форма, с элементами различных форм проведения. 

3. Формы самостоятельной работы 
Самостоятельная работа студентов – это учебная, учебно-

исследовательская и общественно-значимая деятельность студентов, 
направленная на развитие общекультурных и профессиональных 
компетенций, которая осуществляется без непосредственного участия 
преподавателя, но по его заданию.  

Самостоятельная работа проводится с целью формирования 
индивидуальной образовательной траектории обучающихся; формирования 
общих и профессиональных компетенций обучающихся; обобщения, 
систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных знаний 
и умений студентов; формирования умений поиска и использования 
информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного роста. В 



учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная, 
внеаудиторная.  
Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине выполняется 
обучающимися на учебных занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа 
выполняется без непосредственного участия преподавателя. 
 В курсе «Правоведение» используется внеаудиторная самостоятельная 
работа (подготовка к тестированию, зачету). 

Формами внеаудиторной самостоятельной работы являются: работа с 
основной и дополнительной литературой, интернет-ресурсами, 
самостоятельное ознакомление с лекционным материалом, подготовка 
опорных конспектов, поиск информации по теме с последующим ее 
представлением в аудитории в форме доклада, презентаций, подготовка к 
выполнению аудиторных контрольных работ, выполнение домашних 
контрольных работ, выполнение тестовых заданий,  подготовка сообщений к 
выступлению на семинаре, подготовка к зачету.  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины 
«Правоведение» предусматривает обязательное ознакомление с 
нормативными документами, подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре и тестированию. 

 
4. Рекомендации по подготовке к тестированию  

Тестирование – один из наиболее эффективных методов оценки 
знаний студентов. К достоинствам метода относится: объективность оценки 
тестирования, оперативность, быстрота оценки, простота и доступность; 
пригодность результатов тестирования для компьютерной обработки и 
использования статистических методов оценки. Тестирование является 
важнейшим дополнением к традиционной системе контроля уровня 
обучения.  

Тестирование по результатам изучения дисциплины «Правоведение» 
происходит с использованием электронных ресурсов в системе MY TEST. 
Обучающемуся предлагается за фиксированное время ответить на 
определенное количество вопросов. В зависимости от количества 
правильных ответов определяется та оценка, которая выставляется 
обучающемуся по результатам тестирования. Полученная оценка не лишает 
возможности студента попытки получить более высокую оценку путем 
устного ответа. Ответы в электронной системе тестирования, применяемой в 
Институте, обезличены и исключают предвзятую, необъективную оценку. 



Во время работы с тестами не спешите, и внимательно прочитайте 
информацию. Отвечайте последовательно на вопросы теста. Если какой либо 
вопрос вызывает у Вас затруднение, можно вернуться к нему позднее.  

Внимательно читайте формулировку вопроса: если написано во 
множественном числе «характерные черты», то это означает, что правильных 
ответов будет несколько; если сформулирован вопрос в единственном числе, 
то выбирается один ответ.  

 
5. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому 

контролю по дисциплине 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме зачета с 
оценкой. Это определенный итог работы студента над важнейшими 
разделами курса. Во время зачета  преподавателю предоставляется право 
задавать студентам вопросы по всем темам изученного курса. Вопрос об 
использовании на зачете справочной или иной литературы решается 
индивидуально. Оценивание ответа студента производится в соответствии с 
установленными критериями, которые преподаватель сообщает в начале 
изучения дисциплины. Оптимальным методом подготовки к зачету является 
планомерная, систематическая, настойчивая работа в течение всего семестра 
с первого до последнего дня, важным является регулярное посещение 
семинаров. 

Начинать подготовку к зачету необходимо менее чем за месяц до 
экзаменационной сессии с проверки своих знаний, с выделения основных и 
наиболее сложных разделов, которые требуют особого внимания при 
повторении в силу трудностей рассматриваемых вопросов или по причине 
пропусков занятий. Предварительную проработку материала и выяснение 
всех вопросов целесообразно завершить за неделю или декаду до окончания 
семестра.  
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