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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Основы современных адаптивных информационных технологий 

Тема 1.1. Особенности 

современных адаптивных 

информационных технологий 

Наименование темы 

Новые задачи педагогических коллективов в работе с 

обучающимся, относящимся к разным категориям лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: создание 

атмосферы заинтересованности каждого обучающегося в 

работе группы;  использование в ходе учебы 

дидактического материала и специальных устройств, 

наиболее доступных и значимых видов и форм учебного 

содержания. 

Тема 1.2. Использование 

адаптированной 

компьютерной техники 

Осуществление вызова на мобильный телефон через 

образовательную сеть «мобильное образование» или «m-

обучение». Требование совместимости конкретной 

ассистивной технологии, например, слухового аппарата 

или других средств с мобильным телефоном. Специальные 

компьютерные учебные программы 

РАЗДЕЛ 2. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации 

Тема 2.1. Дистанционные 

образовательные технологии 

Дистанционные образовательные технологии: проблемы, 

возможности, перспективы развития. Электронное 

обучение. Интернет курсы. Интернет тестирование. 

Интернет олимпиады. Использование адаптивных 

технологий в учебном процессе 

Тема 2.2. Технические и 

программные средства 

телекоммуникационных 

Понятие о современных технических и программных 

средствах телекоммуникации. Технические средства 

создания электронных документов. Технологии 
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технологий распознавания текста и обработки файлов 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
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могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  
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- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Основы современных адаптивных информационных технологий 

Тема 1.1. Особенности современных адаптивных информационных технологий 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Информационные технологии. 

2. Средства информационных технологий. 

3. Адаптивные информационные технологии. 

4. Особенности использования адаптивных информационных технологий для разных 

нозологических групп. 
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5. работа с обучающимся, относящимся к разным категориям лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: с привлечением средств адаптивных информационных технологий. 

Тема 1.2. Использование адаптированной компьютерной техники 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Программные технологии Интернет-телефонии. 

2. Аппаратные технологии Интернет-телефонии. 

3. Средства адаптации для работы с текстовыми документами. 

4. Средства адаптации для работы с табличными документами. 

5. Средства адаптации для подготовки презентаций. 

6. Адаптированные документ-камеры. Сканирование документов. 

РАЗДЕЛ 2. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации 

Тема 2.1. Дистанционные образовательные технологии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Преимущества и недостатки дистанционных образовательных технологий. 

2. Средства дистанционных образовательных технологий. 

3. Системы управления образовательным контентом. 

4. Сравнительная характеристика систем управления образовательным контентом. 

5. ЭИОС РГСУ. 

Тема 2.2. Технические и программные средства телекоммуникационных 

технологий 

Вопросы для самоподготовки: 

1. … Мобильные телефоны: встроенные специальные возможности.  

2.  Программы чтения с экрана. 

3. Программные средства телекоммуникационных технологий. 

4. Почтовые клиенты: обзор. 

5. Технологии работы с электронной почтой. 

6. Рассылка документов средствами офисных программ. 

7. Системы электронного документооборота. 

8. Назначение и сущность технологии телеконференций. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Адаптивные информационно-

коммуникационные технологии» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и практических и занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
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− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
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Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 
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логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
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подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
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Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
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«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
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1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
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«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
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 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата в Российском государственном 

социальном университете. 
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе  

Тема 1.1. Принципы 

взаимодействия в инклюзивном 

обществе. 

Общество, инклюзия, лица с ОВЗ и инвалидностью. 

Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями слуха. Типологические особенности лиц с 

нарушениями зрения. Классификации и типологические 

особенности лиц с нарушениями слуха. Классификация и 

типологические особенности лиц с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. Классификации и 

типологические особенности лиц с соматическими 

заболеваниями. Классификации и типологические 

особенности лиц с интеллектуальными нарушениями. 

Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями речи. Особенности проявления различных 

нарушений в развитии и этика построения коммуникации с 

людьми, имеющими инвалидность. Принципы 

коррекционной, образовательной и воспитательной 

деятельности в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

Тема 1.2. Проблемы и ресурсы 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Современное общество и его отношение к лицам с ОВЗ и 

инвалидностью. Социальные проблемы людей с 

инвалидностью, препятствующие интеграции людей с 

инвалидностью в общество. Медицинская и социальная 

модели инклюзии. Психологические проблемы, 

препятствующие инклюзии и социализации людей с ОВЗ в 
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общество.  

РАЗДЕЛ 2. Нормативно- правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества 

Тема 2.1. Нормативно- правовые 

основания реализация 

возможностей в инклюзивном 

обществе 

Нормативно-правовая база образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Реализация 

права на образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов традиционно 

является одним из значимых аспектов государственной 

политики в сфере образования. Нормативно-правовую базу 

в области образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации. 

Создание условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами. Документы РФ по инклюзивному 

образованию  

Тема 2.2. Средства обеспечения 

доступности для людей с 

инвалидностью различных 

объектов социальной 

инфраструктуры и услуг 

Технические требования доступности, включая 

доступность для инвалидов и других маломобильных 

групп населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы 

подъемные с вертикальным и наклонным перемещением 

для инвалидов. Технические требования доступности»; 

ГОСТ Р 52131- 2003 «Средства отображения информации 

знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000. «Средства 

связи и информации технические общего пользования, 

доступные для инвалидов. Классификация. Требования 

доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 

«Устройства опорные стационарные реабилитационные. 

Типы и технические требования». 

Технические средства, используемые на входе (входах) в 

здание. Технические средства, используемые на пути 

(путях) движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации). 

Технические средства, используемые в зоне целевого 

назначения здания (целевого посещения объекта). 

Технические средства, используемые в санитарно-

гигиенических помещениях. Технические средства, 

используемые для создания системы информации на 

объекте (устройства и средства информации и связи и их 

системы. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра — это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
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обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  
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- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе. 
 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выделите социальные и психологические проблемы людей с инвалидностью. 

2. Отношение общества к инвалидам. 

3. Отношение инвалидов к обществу. 

4. Назовите пространственно-средовые барьеры в окружающей среде. 
5. Кто относится к категории малой т мобильной обильных групп населения (МГН)? 

6. Определите соотношение понятий «универсальный дизайн» и 
«разумное приспособление». 

 

 

Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные нормативно-правовые акты, 

предусматривающие регулирование параметров установки 

элементов безбарьерной среды. 

2. Назовите основные структурно-функциональные зоны и элементы 

зданий и сооружений, подлежащие адаптации для инвалидов и других 

МГН 
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РАЗДЕЛ 2 Нормативно-правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества. 

 

Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализация возможностей в 

инклюзивном обществе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные 

права людей с инвалидностью. 

2. Динамика изменений госпрограммы «Доступная среда» с 2011 по 

настоящее время. Какие показатели, блоки изменились? Чем это объяснить? 

 

 

Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью 

различных объектов социальной инфраструктуры и услуг в инклюзивном 

обществе. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, 

информативность, комфортность. 

2. Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках 

организации доступной среды для создания системы информации. 

3. Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и 

«технические средства обеспечения доступности». Можно ли их употреблять как 
синонимичные? 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе. 
 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями. 

 

Инклюзивное образование предусматривает не только активное включение и участие 

детей и подростков с ограниченными возможностями в образовательный процесс обычной 

школы, но и перестройку всего процесса массового образования как системы обеспечения 

образовательных потребностей всех детей. Показатели уровня развития инклюзивных 

процессов:  

− наличие и исполнение в стране соответствующего законодательства, согласно 

которому возможно инклюзивное образование;  

− обеспеченность экономической основы этих законодательных актов;  

− отсутствие нормативно-бюрократических препятствий для внедрения 

инклюзивного образования;  

− готовность и способность имеющих отношение к этой проблеме специалистов к 

коллективной совместной работе;  

− реализация мер по профилактике, раннему выявлению и помощи детям с ОВЗ. 
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Очевидна значимость барьеров «архитектурного» окружения ученика — физическая 

недоступность окружающей среды (например, отсутствие пандусов, лифтов в школе, 

недоступность транспорта между школой и домом, отсутствие звуковых светофоров на 

переходе по пути в школу и т.д).  

Еще более значимыми трудностями оказываются «барьеры», возникающие во 

взаимоотношениях людей. 
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Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

При создании инклюзивных школ, школ нового типа, дети привыкают к 

тому, что мир – разнообразен, что люди в нем – разные, что каждый человек 

имеет право на жизнь, воспитание, обучение, развитие. 

Для человека не существует более чудовищного наказания, чем быть 

предоставленным в обществе самому себе и оставаться абсолютно 

незамеченным. 

У. Джеймс 
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РАЗДЕЛ 2. Нормативно-правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества. 
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Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализация возможностей в 

инклюзивном обществе. 

 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного и воспитательного процесса. 
Наличие доступной сети образовательных учреждений (включающих как 

общеобразовательные, так и специальные коррекционные образовательные учреждения). 

Реализация этого общего условия позволяет обеспечить для ребенка максимально адекватный 

при его особенностях развития образовательный маршрут, позволяет максимально полно и 

ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание ребенка. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных учреждений 

образования (включая учреждения дополнительного образования) в шаговой доступности. 

Финансово-экономические условия. Эти условия должны обеспечивать 

образовательному учреждению возможность исполнения всех требований и условий, 

включенных в индивидуальную образовательную программу, включая прописанный в ней 

штат специалистов, реализующих сопровождение, обучение и воспитание ребенка с ОВЗ, а 

также обеспечивать эффективную реализацию самого образовательного маршрута.  

 

 
 

 

Материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение. Материально-

техническое, в том числе информационное, оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность создания и использования информации с учетом потребностей 

детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.). 

Как одно из важных условий материально-технического плана должно быть 

обеспечение проведения массовых мероприятий, собраний, представлений с учетом 
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потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении, а также безбарьерная 

(архитектурная) среда для организации отдыха и питания с учетом потребностей детей с ОВЗ, 

обучающихся в данном учреждении. 

При этом следует понимать, что для различных категорий детей с ОВЗ, в зависимости 

от их особенностей, каждый из приведенных выше компонентов специальных условий, 

обеспечивающих реализацию необходимого уровня и качества образования, а также 

необходимую социализацию этой категории детей, должен будет реализовываться в 

различной степени выраженности, в различном объеме. Аналогичным образом можно оценить 

представленность всей спецификации специальных образовательных условий для различных 

категорий детей с ОВЗ, что и проявляется в соответствующей атрибутивности обще- и частно 

специфических и индивидуально-ориентированных образовательных условий получения 

образования и социализации различных категорий детей с ОВЗ, включаемых в инклюзивную 

образовательную практику. 

 

 
 

Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью 

различных объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в 

инклюзивном обществе» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
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выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное — это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
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4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
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мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
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Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
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3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
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˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
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 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю) «Реализация возможностей 

в инклюзивном обществе». Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю)  
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Реализация возможностей в инклюзивном обществе.  

2. Раздел 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе.  

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Цели занятия: сформировать представление о человеке с ограниченными 

возможностями и инвалидностью, как субъекта современного общества; сформулировать 

основные проблемы, связанные с человеком ОВЗ и социумом. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. 

Современное общество и его отношение к лицам с ОВЗ и 

инвалидностью. Инклюзивное образование: подходы, понятия, 

ценности. Медицинская и социальная модели инклюзии. 

Психологические проблемы, препятствующие инклюзии и 

социализации людей с ОВЗ в общество. 

Словесные (слово 

педагога, беседа, 

объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска). 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1.1. Проблемы и ресурсы лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Текст лекции (ссылка для расширенного доступа по всем лекционным и практическим 

занятиям http://www.perspektiva-inva.ru/index.php?id=308 ) 
«Образование – право каждого человека, имеющее огромное значение и потенциал. На 

образовании строятся принципы свободы, демократии и устойчивого развития… нет ничего 

более важного, никакой другой миссии, кроме образования для всех…» (Кофи Аннан). 

Государствам следует признавать принцип равных возможностей в области начального, 

среднего и высшего образования для детей, молодежи и взрослых, имеющих инвалидность, в 

интегрированных структурах. Они обязаны обеспечивать включение, образования инвалидов 

в качестве неотъемлемой части в систему общего образования. Правило 6 Стандартных 

правил ООН по обеспечению равных возможностей для людей с ограничениями здоровья. 

«Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач для 

страны. Это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, где 

каждый сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий. Мы обязаны 

дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, 

полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным его 

членом» (Дэвид Бланкет). 

Проблемы инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов в последнее время достаточно широко обсуждаются 

в нашей стране и за рубежом учеными, управленцами, психологами, учителями-практиками, 

родителями, а также учащимися, поскольку эти проблемы уже не является дискуссионными.  

http://www.perspektiva-inva.ru/index.php?id=308
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Для ребенка, имеющего различные нарушения в развитии, получение определенного 

уровня общего образования, (так называемого цензового образования) является очень важным 

для того, чтобы можно было продолжить обучение либо в системе профессионального 

образования, либо ВУЗах, что позволит ему повысить уровень конкурентоспособности на 

рынке труда. 

Утверждение приоритета общечеловеческих ценностей в общественном сознании, 

прежде всего, связано с новым отношением к детям с проблемами в развитии, с решением 

вопросов их социализации и интеграции. 

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем развития системы 

образования является расширение возможностей инклюзивного обучения детей с 

отклонениями в развитии. От ее решения во многом зависит судьба таких детей, которые 

должны войти в жизнь полноправными членами общества, способными самостоятельно 

решать проблемы самоактуализации. Это обусловлено, с одной стороны, демократизацией 

всех сторон жизни общества, а с другой - поиском оптимальных условий абилитации и 

реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Инклюзивное образование является закономерным этапом развития системы общего и 

специального образования, оно предполагает обеспечение равного доступа обучающихся к 

образованию с учетом разнообразия особых образовательных потребностей (ООП) и 

индивидуальных возможностей.  

Еще Л.С. Выготский указывал, что при всех достоинствах наша коррекционная школа 

отличается тем основным недостатком, что она замыкает своего воспитанника - ребенка с 

различной сенсорной недостаточностью, с ограниченными интеллектуальными 

возможностями в узкий круг школьного коллектива, создает замкнутый мир, в котором все 

приспособлено к дефекту ребенка, все фиксирует его внимание на своем недостатке и не 

вводит в настоящую жизнь. Исходя из этого, ученый считал, что задачами воспитания ребенка 

с нарушениями развития являются его интеграция в жизнь и осуществление компенсации 

недостатков путем активизации деятельности его сохранных анализаторов. 

Целью инклюзивного образования является создание равного доступа к 

образованию детям с нормативным развитием и детям с физическими, сенсорными, 

интеллектуальными отклонениями для активного включения их в жизнь общества.  

Возможность активного участия существенно повышается, когда такие дети общаются с 

нормальными детьми, когда обеспечивается им возможность вести нормальный образ жизни, 

пользоваться образовательными услугами разного уровня (дошкольного, начального, 

основного, среднего, среднего профессионального, высшего), всеми достижениями культуры 

и формами отдыха. Такое понимание цели интеграции в системе образования выдвигает перед 

обществом необходимость предоставить оптимальные условия для воспитания детей с 

проблемами в развитии уже в период их дошкольного детства. 

Инклюзивное образование: подходы, понятия, ценности 

Инклюзивный подход предполагает понимание различных образовательных 

потребностей детей и предоставление услуг в соответствии с этими потребностями через 

более полное участие в образовательном процессе, привлечение общественности и устранение 

сегрегации и дискриминации в образовании.  

Медицинская и социальная модели инвалидности 

До настоящего момента мы фокусировали внимание на определениях инвалидности и 

особых образовательных потребностей, и их идентификации, а также на законодательно 

закрепленных обязательствах школ и других образовательных учреждений. Однако главная 

задача состоит в том, чтобы сделать все школы и учреждения более дружелюбными по 

отношению к детям с ограниченными возможностями. Одно из главных направлений 

деятельности на этом пути – устранение всевозможных барьеров в образовании, основывается 

на социальном подходе к инвалидности. На сегодняшний день существует две модели 

инвалидности, часто применяемые на практике. 
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Медицинская модель определяет инвалидность через наличие нарушений здоровья, 

имеющихся у ребенка. Основное направление деятельности в рамках медицинской модели – 

минимизация нарушений через медицинское вмешательство и терапию. 

В рамках социальной модели люди с инвалидностью – это тоже люди с нарушениями, однако 

они являются инвалидами из-за существующих в обществе физических, организационных или 

отношенческих барьеров, предрассудков и стереотипов.  

Социальная модель пропагандирует равноправие всех детей и предоставление всем 

равных возможностей при получении образования, следовательно, для устранения барьеров 

должны меняться школы и образовательные учреждения, обеспечивая равные права и 

возможности для всех. Ранее существовала и еще одна модель инвалидности, иногда 

характеризуемая как традиционный подход. В рамках такого подхода наличие инвалидности 

рассматривалось как некое «проклятье» или «наказание» инвалидов или их родителей, 

согрешивших или делающих что-то «не так, как нужно». Инвалидность рассматривалась как 

форма колдовства, магии или божественного проведения. Подобные идеи сегодня отражаются 

во многих стереотипах относительно людей с инвалидностью, которые проявляются в 

литературе, искусстве и средствах массовой информации. 

Медицинский подход к инвалидности 

В рамках медицинского подхода ребенок с инвалидностью – это проблема. В прошлом 

дети с ограниченными возможностями рассматривались исключительно через призму их 

нарушения, подвергались обязательному «лечению», институциализации и изоляции от 

остального общества. Иногда у таких детей даже отнималось их право на жизнь. Сегодня 

высокотехнологичные решения, лекарства и методы терапии носят куда более 

конструктивный характер, к примеру, слуховые аппараты для людей с нарушениями слуха.  

От детей с инвалидностью в рамках модели ожидается приспособление к существующей среде 

и обществу. Зачастую забывается о том, что у детей-инвалидов также есть их права человека, 

в частности права быть принятыми такими, какие они есть и право на получение дошкольного 

и школьного образования. Зачастую их пытаются интегрировать в существующую среду (не 

путать интеграцию и инклюзию). При такой «интеграции» проблема все еще рассматривается 

внутри ребенка, а не в школе или детском саду, который этот ребенок посещает. Если ребенок 

не может выполнять некое функциональное действие из-за своего нарушения, проблема вновь 

ищется не в том, как организованно это действие и как его лучше организовать, а в самом 

ребенке, который не может это действие произвести.  Ребенок фактически вбрасывается в 

школу или учреждение, где тратится много сил и времени на адаптацию к существующей 

среде и обществу, чтобы позволить ему наравне с другими участвовать в жизни школы. 

В рамках инклюзивного подхода каждая школа или учреждение еще на этапе 

планирования своей деятельности, образовательных программ и т.д. учитывает ожидаемые 

возможные потребности всех учеников с их индивидуальными потребностями. Именно такого 

подхода требует от школ закон о дискриминации инвалидов и другие действующие законы.   

При применении медицинского подхода родители часто получают искаженную 

информацию от медицинских работников, докторов, социальных работников и психологов о 

реальных возможностях своего ребенка и о наиболее подходящем для него способе получения 

образования. Причем наиболее вероятная рекомендация состоит в обучении ребенка в 

специализированной школе, детском саду или обучении его на дому, и родители часто 

принимают такие рекомендации. Основой данного подхода является сложившаяся практика в 

медицине, в которой существует некое «нормальное» состояние, и любые отклонения 

рассматриваются как девиации или патологии. Это слабо соответствует реальности, когда 

некоторые нарушения фактически являются нормой. Тем не менее, из-за существующих 

общепринятых принципов каждый старается соответствовать «норме» и при возможности 

тщательно скрывать свои нарушения. Нарушения могут сокращать жизнь людей, которые их 

имеют, и могут ограничивать круг того, что эти люди могут делать. Нарушения могут 

причинять значительную боль и неудобство, но они не должны определять жизнь ребенка с 
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инвалидностью. Мы застряли и зациклились на медицинской модели, если нарушения 

определяют дальнейшую жизнь ребенка.  

 

МЕДИЦИНСКАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

Ребенок несовершенен Каждый ребенок ценен и принимается 

таким, какой он есть 

Диагноз Сильные стороны и потребности, 

определяемые самим ребенком и его 

окружением 

Вешание ярлыков Определение барьеров и решение проблем 

Нарушение становится центром внимания Проведение мероприятий, нацеленных на 

результат 

Оценка потребностей, мониторинг, терапия 

нарушений 

Доступность стандартных услуг с 

использованием дополнительных ресурсов 

Сегрегация и предоставление отдельных, 

особых услуг 

Подготовка и обучение родителей и 

специалистов 

Ординарные потребности откладываются «выращивание» отношений между людьми 

Восстановление в случае более или менее 

нормального состояния, иначе сегрегация  

Различия приветствуются и принимаются. 

Инклюзия каждого ребенка.  

Общество остается неизменным Сообщество развивается 

Социальная модель инвалидности 
Если бы мы задумались о том, что каждый ребенок имеет право быть принятым таким, 

какой он есть и право посещать ближайшую к дому школу или детский сад, мы бы стали 

думать «что не так» со школой и какие сильные стороны есть у каждого ребенка. Этот образ 

мышления отвечает социальной модели инвалидности, которая рассматривает барьеры, 

существующие в обществе и не позволяющие ребенку наравне участвовать в его жизни как 

основную причину, делающую ребенка инвалидом. Социальная модель основывается на 

абсолютно разных определениях нарушения и инвалидности. 

«Нарушение – это потеря или повреждение физической, ментальной или 

интеллектуальной функции на долгое время или навсегда» 

«Инвалидность – это потеря или ограничение возможностей нормальной жизни в обществе на 

равных с остальными его членами из-за физических или отношенческих барьеров». 

Нарушения и серьезные заболевания существовали и будут существовать всегда, зачастую они 

доставляют нам массу неприятностей и затрудняют нормальную жизнедеятельность. 

Общественное движение за права инвалидов, организованное самими инвалидами и всеми, 

кто их поддерживает, основывалось на том, что инвалиды подавляются остальным обществом 

независимо от наличия того или иного нарушения. Они считают, что позиция по отношению к 

инвалидности и направленная на них дискриминация является заслугой общества. Это не 

имеет никакого отношения к наличию нарушений здоровья. Зачастую каждый человек с 

инвалидностью чувствует, как будто это его вина, что он выглядит не так, как все или чем-

либо от всех отличается. Все отличия заключаются в том, что некоторые части тела или ум 

несколько ограничены в способностях. Это является нарушением. Однако ЭТО НЕ ДЕЛАЕТ 

ИЗ НАС НЕЛЮДЕЙ.  К сожалению, большинство людей не могут принять нас такими, какие 

мы есть. Это ваш страх, невежество, незнание, предрассудки, стереотипы, барьеры и 

дискриминация делает нас инвалидами. 

Понимание и принятие социального подхода к инвалидности позволяет повышать 

самооценку людей с инвалидностью и дает им второе дыхание в их борьбе за равные права и 

возможности. Этот процесс повышение самооценки и активности инвалидов должен 

начинаться с ранних лет. Родители, учителя, доктора и все остальные, кто общается с 

ребенком в раннем возрасте, должны понять и принять эту модель. Родители и учителя 

зачастую чувствуют себя неловко рядом с ребенком с ограниченными возможностями. Они, 

безусловно, получат много пользы от тренингов по пониманию инвалидности. Такие тренинги 
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позволяют людям лучше понять проблемы инвалидности, чувствовать себя комфортно рядом 

с людьми с инвалидностью и проводятся также людьми с инвалидностью. Непомерное 

желание и концентрация на поиске способов излечить человека от его нарушений заставляет 

нас забывать и меньше ценить многообразие и непохожесть людей.  Такой подход имеет 

огромное значение для системы образования, в особенности для начальных и средних школ. 

Предрассудки по отношению к людям с инвалидностью и, точно так же, к многим другим 

меньшинствам, не передаются по наследству. Они обретаются людьми после столкновения с 

безразличием, и предрассудками других людей. Следовательно, чтобы избавится от 

дискриминации, мы должны начать с нашей системы образования. 

Борьба за инклюзию абсолютно всех детей, включая детей с «глубокими» 

нарушениями в одну, единую для всех и одинаково доступную и приветливую систему 

образования невозможна до того, как все мы поймем различия в двух подходах к пониманию 

инвалидности – медицинском и социальном. 

Медицинский подход к инвалидности 

 
Социальная модель инвалидности 

 

Основные проблемы 

внутри общества 

Недоступная 

среда 

Недооценка 

возможностей 

Предрассудки 

Недоступный 

транспорт 

Недоступность 

информации 

Приверженность 

медицинскому 

подходу 

Бедность 

Раздельное 

образование 

Дискриминация при 

трудоустройстве 
Стереотипы 

Люди с инвалидностью активно борются за равные права и возможности 

Нарушение здоровья 

является проблемой 

Логопеды 

Социальная 

защита 

УПП 

Школы-

интернаты Школьные 

психологи 

Специальный 

транспорт 

Хирурги 

Социальные 

работники 

дефектологи 
Реабилитологи Доктора 

Люди с инвалидностью – пассивные получатели минимума услуг, удовлетворяющих 

базовые потребности 
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Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

Вопросы для обсуждения и задания 

1. Опишите модели получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в регионе Вашего проживания (опираясь на 

статистические данные и данные из открытых источников). 

2. Раскройте предпосылки организации инклюзивного образования за рубежом; в 

нашей стране. 

3. Раскройте сущность понятия «нормализация». 

4. 5. В каких нормативных документах дано определение «инклюзивное 

образование»? 

6. Перечислите известные Вам модели инклюзивного образования. Назовите по 3 

«за» и «против» для любой модели. 

 

 

Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

3. Цели занятия: рассмотреть классификации и типологические особенности лиц с ОВЗ, 

перечислить принципы взаимодействия, коррекционной, образовательной и воспитательной 

деятельности в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Структура лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация презентации «Классификации лиц с 

различными нарушениями в развитии».  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
2. Общество, инклюзия, лица с ОВЗ и инвалидностью. 

Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями слуха. Типологические особенности лиц с 

нарушениями зрения. Классификации и типологические 

особенности лиц с нарушениями слуха. Классификация и 

типологические особенности лиц с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. Классификации и 

типологические особенности лиц с соматическими 

заболеваниями. Классификации и типологические особенности 

лиц с интеллектуальными нарушениями. Классификации и 

типологические особенности лиц с нарушениями речи. 

Особенности проявления различных нарушений в развитии и 

этика построения коммуникации с людьми, имеющими 

инвалидность. Принципы коррекционной, образовательной и 

воспитательной деятельности в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Словесные (слово 

педагога, беседа, 

объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска). 

 

5.Содержание лекции 

Принципы коррекционной, образовательной и воспитательной деятельности в 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

Начиная рассматривать принципы как важнейшие теоретические и методологические 

положения образования детей с ООП, обратим внимание на то, что все они так или иначе 

связаны с именем Л.С. Выготского.  
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Одним из основных принципиальных положений, разработанных Л.С. Выготским, 

является положение о том, что объектом для дефектологии является не дефект, а личность 

аномального ребенка. 

Приступая к рассмотрению данного принципа, необходимо отметить следующее. Как 

известно, в научно-исследовательской работе под «объектом» принято понимать часть 

объективной реальности, изучаемую в конкретном исследовании, и, как правило, в психолого-

педагогическом исследовании под «объектом» чаще всего понимается педагогический 

процесс (В.И. Загвязинский, 2006). Л.С. Выготский под «объектом» понимал личность 

аномального ребенка, что вполне современно. 

Ссылаясь на Н.М. Назарову (2020), в специальной педагогике ребенок является 

субъектом коррекционно-образовательного процесса, тогда словосочетание «личность 

аномального ребенка», очевидно, может выступить «объектом для дефектологии», поскольку 

с 20—30-х годов прошлого столетия «дефектология» является комплексной наукой, 

включающей в себя специальную психологию, специальную педагогику и медицину. 

Раскрывая далее сущность данного теоретического положения, следует подчеркнуть то, 

что до начала XX века усилия ученых и практиков были сосредоточены на работе с 

имеющимся дефектом у ребенка, его изучении, анализе, коррекции, и только, как мы уже 

говорили, Г.Я. Трошин обратил внимание на необходимость работы непосредственно с 

ребенком, его личностными (как мы сказали бы сегодня) характеристиками. Л.С. Выготский 

более ярко и точно выразил и сформулировал эту идею в рассматриваемом нами принципе, 

добавив термин «личность», в то время далеко еще не раскрытый, слабо обоснованный, редко 

встречавшийся, поэтому есть все основания считать это теоретическое положение весьма 

значимым, поскольку в контексте теории структуры дефекта он приобретает бесценное 

значение и вот почему. Следуя данному принципу, учитель-дефектолог, учитель-логопед или 

специальный психолог (объединим эти термины в один условный — дефектолог), зная о 

наличии конкретного дефекта у ребенка, а также о его локализации, должен обратить особое 

внимание на личностные качества ребенка и их характеристики, нарушенные высшие 

психические функции, особенности его познавательной деятельности, поведенческие 

особенности и, основываясь на таком комплексном знании о наличии вторичных и третичных 

нарушений, выстраивать коррекционно-образовательную и воспитательную работу с 

ребенком. Строя как-то иначе свою деятельность, педагогу или психологу вряд ли удастся 

достичь серьезных успехов в социализации ребенка. 

Другим, не менее важным принципом является принцип коррекции нарушенных 

функций на основе развития сохранных. Суть данного принципа заключается в следующем. 

У ребенка с ограниченными возможностями имеются как нарушенные, так и сохранные 

функции. Если дефектолог сосредоточит свое внимание только на работе с нарушенными 

функциями, пытаясь их корригировать и при этом не обращая внимания на имеющиеся у 

ребенка сохранные возможности, серьезного успеха он добиться не сможет. Кстати, говоря об 

изучении личностных особенностей развития ребенка, педагоги, психологи совершают порой 

принципиальную методическую ошибку, заключающуюся в том, что при обследовании 

ребенка они выявляют только какие-либо нарушения, не обращая внимания при этом на 

необходимость выявления сохранных возможностей, на основе которых впоследствии 

предстоит строить коррекционную работу. Выражая основную мысль рассматриваемого 

принципа и названному так Л.С. Выготским «обходному пути» коррекции нарушенных 

функций и развития ребенка, суть которого и заключается в поиске сохранных возможностей, 

их развитии и формировании, что в конечном итоге будет способствовать уменьшению 

влияния нарушенных функций на уровень его социализации, будет способствовать 

сглаживанию или даже ликвидации дефекта.  

Основываясь на вышесказанном, следует подчеркнуть то, что педагог должен кроме 

выявленных нарушенных функций обязательно отыскать сохранные и, основываясь на них, 

проводить коррекционно-образовательную или коррекционно-воспитательную деятельность с 

ребенком с целью достижения максимально возможного результата его социализации.  
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Сущность следующего принципа, принципа приоритетного развития высших 

психических функций, заключается в следующем. Психологами определены шесть основных 

высших психических функций у человека: мышление, речь, память, внимание, воображение и 

восприятие. Достаточный уровень их развития позволяет человеку, руководствуясь здравым 

смыслом, управлять собой, на известном уровне управлять природой, создавать технические и 

социальные системы и управлять ими. Все функции очень тесно взаимосвязаны между собой, 

и ни одна из них не может отсутствовать, поскольку нарушится система взаимодействия, 

разумная жизнь в обществе. 

Установлено, что у детей с ограниченными возможностями часто бывают 

нарушенными различные высшие психические функции и в силу этого, можно предположить, 

что нарушение любой высшей психической функции отразится так или иначе на каждой из 

них. Например, нарушение зрительного или слухового восприятия повлечет за собой 

неточную или неполную характеристику объекта восприятия, неверное о нем представление, 

что отразится и в мыслительной деятельности, искаженными окажутся функции памяти, 

внимания, т.е. по существу в работе высших психических функций произойдет некий «сбой», 

по объективной оценке, состояния объекта, явления или создания его образа. А поскольку это 

так, то при изучении степени развития и адекватности той или иной высшей психической 

функции необходимо выяснять — насколько она нарушена, в чем конкретно, как выстроить 

коррекционную работу по улучшению ее функционирования. 

Достаточная степень развития высших психических функций, как мы указывали выше, 

позволяет человеку управлять многими процессами и явлениями, в том числе своим развитием 

и формированием жизненно важных функций. 

Человека делает Человеком возможность управлять своими функциями как 

биологическими, так и психическими, как высшими, так и низшими. Кроме всего прочего, 

развитие высших психических функций позволяет человеку развиваться как в 

физиологическом, так и в социальном аспекте, поэтому основой человеческого развития, по 

мнению Л.С. Выготского, должно стать развитие высших психических функций, причем, по 

его глубокому убеждению, их формирование должно занять приоритетную позицию и только 

тогда человек научится управлять своими и высшими и низшими психическими функциями 

(эмоциями), и биологическими функциями, а это позволит ему развиваться, формировать свой 

уровень социализации, быть активным и достойным членом общества. 

Зона ближайшего развития является одним из важнейших принципов в структуре 

методологического обоснования системы образования детей с особыми образовательными 

потребностями (ООП), используемый не только в работе с детьми с проблемами в развитии, 

но и обычными детьми физиологической нормы. При его изучении важно помнить о трех 

основных моментах, достаточно полно его характеризующих. Это зона актуального развития, 

принятие помощи — обучаемость и зона ближайшего развития. 

Под «зоной актуального развития» понимается уровень или степень развития каких-

либо имеющихся на момент его обследования характеристик ребенка. Если речь идет о 

личности ребенка, то при обследовании определяется максимальное количество показателей, 

характеризующих состояние личности в данный момент. 

Далее мы определяем обучаемость ребенка по принятию помощи педагога, поскольку 

от умения принять помощь во многом зависит конечный результат. Порой нельзя назвать 

принятие помощи умением, скорее это зависит от его интеллектуальных или физических 

возможностей. Например, ребенок с тяжелой степенью умственной отсталости вряд ли поймет 

речь учителя или даже то, что ему нужно делать. А, например, ребенок с тяжелой степенью 

поражения опорно-двигательного аппарата (при ДЦП) не сможет принять помощи в связи с 

проблемами в его двигательной сфере. В обоих случаях надо учитывать посильность и 

адекватность предлагаемой помощи. 

Даже проведя обследование состояния зоны актуального развития и оценку принятия 

ребенком помощи, еще рано говорить о зоне ближайшего развития, под которой понимается 

некий прогнозируемый результат обучения и коррекции. Срок, определяемый для очередного 
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обследования, может составлять одну-две недели, месяц, два или три месяца, может и больше; 

все будет зависеть оттого, чему мы собираемся научить ребенка или что пробуем 

корригировать. 

Принцип педагогического оптимизма был разработан сравнительно недавно, хотя 

идею предложил Л.С. Выготский, когда он говорил о «пудах здоровья» у детей, на которые и 

следует опираться при работе с ребенком. Также с учетом гуманизации педагогического 

процесса принцип педагогического оптимизма вполне уместен в коррекционно-

образовательной работе с детьми с ОВЗ. В основе создания и реализации данного принципа 

лежит тезис о том, что не существует необучаемых детей, все дети обучаемы. 

В процессе реализации этого принципа педагог должен быть уверен, что его 

деятельность пойдет на пользу развития ребенка с ограниченными возможностями, он также 

не вправе забывать об организации коррекционно-образовательного процесса на высоком 

качественном уровне, в результате чего такой ребенок будет получать качественное 

образование и качественное психолого-педагогическое сопровождение своего развития. 

Принцип педагогического оптимизма еще не получил столь подробного рассмотрения 

и изучения, как другие принципы, но он заслуживает внимательного изучения и своего 

перспективного развития в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья. 

При рассмотрении принципа дробности следует уяснить одну важную деталь, 

заключающуюся в том, что ребенок с проблемами в развитии лучше усваивает учебный и 

другой материал, если он преподносится малыми дробными дозами: чем меньше доза, тем 

лучше он будет освоен. Мастерство педагога должно заключаться в умении 

дифференцировать материал на мелкие частицы, дозы, которые должны облегчать обучение 

ребенка, в оптимальные сроки осваивать программный материал и на высоком уровне 

закреплять его. Рассмотрим данный принцип с позиции теории дидактических единиц. 

Понятие «дидактическая единица» в нашем случае рассматривается с точки зрения ее объема. 

Так, в работах В.Ф. Шаталова одним из важнейших принципов обучения являлся принцип 

укрупнения дидактических единиц, что позволяло, наряду с применением опорного 

конспектирования, значительно улучшить скорость и качество обучения учащихся. В случае 

обучения детей с ограниченными возможностями, пожалуй, чаще надо идти в обратном 

направлении: не укрупнять, а уменьшать дидактические единицы, разумеется, не доводя до 

абсурда их величину, хотя экспериментировать надо в обоих вариантах. 

Каким должен и может быть объем дидактической единицы для разных категорий, 

возраста детей, глубины их нарушений, различных школьных предметов и занятий в 

специальных детских садах — предугадать невозможно, поэтому только профессионально 

подготовленный дефектолог сможет это определить, основываясь на индивидуальных 

особенностях развития ребенка. А этому должны сопутствовать и соответствующие 

педагогические технологии реализации данного принципа. 

Одним из важных принципов в работе с детьми с ограниченными возможностями 

является принцип единства диагностики и коррекции, причем его, как и все другие 

вышеизложенные принципы, нельзя считать чисто педагогическим. Они имеют большое 

значение в теории и практике специальной психологии и успешно там используются, также 

являясь своеобразной частью методологического ее обоснования, ведь как мы подчёркиваем, 

дефектологическая наука является комплексной наукой, поэтому и сейчас сложно разделить 

принципы на чисто педагогические либо чисто психологические. 

Данный принцип заключается в отражении целостности и единства процесса 

психолого-педагогического сопровождения ребенка, поскольку он включает 

последовательность решения задач диагностики и коррекции нарушенного развития. 

Реализация данного принципа подразделяется на два основных этапа. Первый этап 

заключается во всестороннем комплексном диагностическом обследовании, на основании 

которого составляется заключение. Затем на основании заключения формулируются целевая 

установка и задачи, составляется алгоритм коррекционно-развивающей работы, определяются 

средства, методы, технологии работы с ребенком. 
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Вторым этапом реализации данного принципа является организация и проведение 

коррекционно-развивающей работы, в процессе которой продолжается осуществление 

процедур диагностики, т.е. чтобы грамотно управлять процессом коррекции, необходимо 

постоянно отслеживать состояние корригируемых функций, 

В работе дефектолога большую роль и значимость имеет принцип нормативности, 

суть которого заключается в том, что при проведении коррекционной работы следует 

ориентироваться на возрастную норму развития детей, которую необходимо знать, понимать 

ее признаки, стремиться к ней, видеть в ней своеобразный эталон развития Для этого 

начинающему педагогу важно иметь перед собой нормативные характеристики, чтобы, 

работая с ребенком, корригируя его недостатки можно было ориентироваться на норму 

развития, определяться в параметрах зоны ближайшего развития. 

Какими должны быть ориентиры, показатели нормативного развития — это будет 

зависеть от того, на какую функцию будет направлено коррекционное воздействие. Например, 

педагог работает с ребенком по улучшению его характеристик чтения — быстроты, внимания, 

четкости проговаривания слов. При этом он должен знать нормативные показатели чтения — 

той же быстроты (скорость чтения слов в минуту примерно одинакового текста), в основе чего 

будет лежать и внимание, и четкость самого чтения. Конечно, на все случаи жизни такими 

нормативами запастись сложно, их трудно встретить и в литературе, поэтому педагог должен 

уметь проводить оперативные исследования по важным, базовым характеристикам в том или 

ином процессе у нормально развитых детей и тогда ему легко сориентироваться в реализации 

принципа нормативности. Опытный же педагог на память может помнить многие 

нормативные показатели развития и, ориентируясь на них, грамотно, профессионально 

проводить коррекционно-образовательный процесс. 

Принцип деятельностного подхода в организации и проведении коррекционно-

направленной работы основывается на теории психического развития ребенка, разработанной 

Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, суть которого заключается следующем. 

На основании этой теории принято считать, что основным механизмом коррекционно-

развивающего воздействия является активная деятельность самого ребенка, в процессе 

которой педагог создает условия коррекционного воздействия на нарушенные функции, 

регулируя тем самым его интенсивность, продолжительность, организационно-методические 

условия, т.е. создавая необходимую основу для положительных сдвигов в коррекции 

нарушений личностного развития. 

Виды деятельности могут быть самыми разнообразными, адекватными для конкретного 

ребенка с учетом его возраста, структуры дефекта, глубины нарушений, а также следует 

учитывать и гендерные особенности. Тогда адекватная коррекционно-образовательная 

деятельность, ее объем и интенсивность позволят реализовывать принцип деятельностного 

подхода в инклюзивном образовании. 

Принцип «коррекции сверху вниз» был разработан Л.С. Выготским, и он 

основывается на положении о ведущей роли обучения в процессе психического развития 

ребенка, формировании высших психических функций. Это положение является одним из 

основных в теоретических разработках великого ученого, суть которого заключается в том, 

что обучение «ведет» за собой развитие. Согласно этому теоретическому постулату, главное 

содержание коррекционно-развивающей работы должно быть направлено на создание зоны 

ближайшего развития ребенка, и педагог должен создавать при этом адекватные формы 

организации и содержания сотрудничества ребенка и взрослого, т.е. сотрудничество, а не 

назидание должно стать основой положительных сдвигов в коррекции того или иного 

недостатка. А поскольку мы ранее рассматривали принципиальные положения зоны 

ближайшего развития ребенка, то некое сочетание, соединение этих теоретических положений 

только усилит как теоретическую, так и практикоориентированную деятельность педагога. 

Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач 
можно считать одним из принципов, разработанных сравнительно недавно, в основе которого 

также лежат труды известных ученых-дефектологов. В основе данного принципа лежит 
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взаимосвязанность и гетерохронность развития различных сторон личности, оценка динамики 

особенностей их развития. Ведь если целостно посмотреть на систему образования, то можно 

увидеть иерархию целей и задач коррекционно-развивающего характера: профилактического, 

развивающего и коррекционного, т.е. три своеобразных уровня, обеспечивающих успешность 

и эффективность работы. Следует подчеркнуть, что при проведении развивающей или 

коррекционно-направленной работы будет реализовываться и ее профилактическая 

направленность, поскольку, корригируя, например, нарушения внимания, мы проводим 

профилактическую работу по улучшению чтения, письма, ориентировки в пространстве и т.д. 

С другой стороны, проведение какой-либо профилактической работы связано с 

развитием либо коррекцией какой-либо функции, например, профилактическая работа по 

предупреждению делинквентного поведения позволяет вырабатывать умения и навыки 

оптимальных поведенческих реакций на те или иные фрустрационные явления, форс-

мажорные обстоятельства, что вполне впоследствии может стать нормой поведения и не 

повлечет за собой специальную коррекционно-направленную работу. Таким образом, принцип 

системности коррекционных, профилактических и развивающих задач является важным 

теоретическим положением в системе методологического обеспечения инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода, активно, применяемый в 

образовании детей с ОВЗ, основывается на принципе общей дидактики — принципе 

индивидуализации, и он подразделяется на два подхода — индивидуальный и 

дифференцированный. 

Суть индивидуального подхода заключается в следующем. При проведении с детьми 

коррекционно-образовательной деятельности дефектолог должен хорошо знать особенности 

развития каждого ребенка: его анамнез, диагноз, хронические и текущие заболевания, 

особенности проявления высших психических функций (речи, мышления, памяти, внимания, 

воображения, восприятия), социально-поведенческих характеристик, степень обучаемости, 

образованности. Зная все вышеперечисленные особенности личности ребенка, необходимо 

постоянно их учитывать, опираться на них, отслеживать продвижение ребенка в учебе, быту, 

поведении и т.д. 

Все диагностические параметры педагог может получить из индивидуальной карты 

обследования ребенка на психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) или при его 

обследовании на психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк образовательной 

организации — школы или детского сада). Кроме того, педагог сам должен изучить ребенка в 

процессе работы с ним, наблюдая, сравнивая, беседуя с другими специалистами. С учетом 

всего вышесказанного мы можем свидетельствовать о реализации принципа индивидуально-

дифференцированного подхода, в частности индивидуального подхода при работе с 

определенным конкретным ребенком. 

Дифференцированный подход заключается в следующем. При обучении в классе (или 

группе) или проведении каких-либо коррекционно-развивающих мероприятий дети 

дифференцируются на две—четыре подгруппы с учетом их индивидуальных особенностей. 

Например, на уроке математики или ручного труда учащиеся подразделяются на подгруппы 

по уровню их обученности, работоспособности и другим характеристикам с тем, чтобы 

учитель мог задавать оптимальные для каждой подгруппы задания, знать, что они будут 

реализованы каждым учеником такой подгруппы, что темп и качество проделанной работы 

будут примерно одинаковыми. 

Вместе с тем следует учитывать, что специалист, работающий с детьми, должен 

хорошо знать индивидуальные особенности развития каждого ребенка (т.е. то, о чем мы 

говорили при рассмотрении индивидуального подхода) с тем, чтобы сформировать 

подгруппы, определить планку заданий, темп работы, контроль за выполнением, т.е. 

оптимально реализовывать коррекционно-образовательную деятельность. 
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Приложение № 2 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю) «Реализация возможностей 

в инклюзивном обществе». Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю)  
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Реализация возможностей в инклюзивном обществе.  

2. Нормативно-правовые основания реализация возможностей в инклюзивном 

обществе. 

3. Цели занятия: раскрыть основные положения и перечень нормативно-правовой базы 

в области образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Российской 

Федерации. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Нормативно-правовая база образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Реализация права 

на образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов традиционно является одним из 

значимых аспектов государственной политики в сфере 

образования. Нормативно-правовую базу в области 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Российской Федерации. 

Словесные (слово педагога, 

беседа, объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

2 Создание условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами. Документы РФ по инклюзивному 

образованию. 

Словесные (слово педагога, 

беседа, объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1. Нормативно-правовая база образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Реализация права на образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов традиционно является одним из значимых аспектов 

государственной политики в сфере образования. Нормативно-правовую базу в области 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации 

составляют документы нескольких уровней: 

 международные (подписанные СССР или Российской Федерацией); 

 федеральные (Конституция, законы, кодексы – семейный, гражданский и др.); 

 правительственные (постановления, распоряжения); 

 ведомственные (Министерства образования СССР и Российской Федерации); 

 региональные (правительственные и ведомственные). 

Международные документы 

Международное законодательство в области закрепления права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на получение образования имеет более чем полувековую историю 

развития. 
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Одним из первых специальных международных актов, обратившихся к вопросу 

соблюдения прав личности, к которым относится и право на образование, является Всеобщая 

декларация прав человека от 10 декабря 1948 года, ставшая основой для других 

международно-правовых документов в области защиты прав личности. Декларация 

провозгласила как социальные, экономические и культурные права, так и политические и 

гражданские права. 

Декларация содержит историческое положение в статье 1: «Все люди рождаются 

свободными и равными в своем достоинстве и правах» 

При этом международное сообщество сравнительно недавно обратило внимание на 

вопросы защиты прав инвалидов. До конца 70-х годов доминировала концепция признания за 

инвалидами всех основных прав без специальных мер защиты. Считалось, что принципы не 

дискриминации и уважения человеческого достоинства, провозглашенные в Международном 

билле о правах человека, достаточны для инвалидов. Однако изучение проблем инвалидности 

и практическая деятельность по защите прав инвалидов выявили необходимость создания 

отдельной международной системы защиты их прав. 

История международных документов, посвященных правам инвалидов, начинается с 

1971 года, когда Организацией Объединенных Наций (ООН) была принята Декларация о 

правах умственно отсталых лиц (утверждена Резолюцией 2856 (XXVI) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 декабря 1971 года). Международно-правовым документом 

обобщенного характера, признавшим право инвалидов на удовлетворительную жизнь, а также 

все гражданские и политические права, стала Декларация о правах инвалидов, 

утвержденная Резолюцией 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи ООН 09.12.1975 года. 

16 декабря 1976 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1981 год 

Международным годом инвалидов, а период с 1983 по 1992-й год – Десятилетием инвалидов 

ООН. Наиболее важным результатом проведения Международного года инвалидов стало 

принятие Генеральной Ассамблеей ООН 3 декабря 1982 года Всемирной программы 

действий в отношении инвалидов. Международно-правовые документы по правам 

инвалидов, принятые до 1993 года, разрешали отдельные проблемы инвалидов, но не 

защищали права инвалидов в целом. И только в 1993 году был принят основной 

всеобъемлющий документ, посвященный правам инвалидов, – Стандартные правила 

обеспечения равных возможностей для инвалидов. 

На Всемирной конференции по образованию для лиц с особыми потребностями: доступ 

к образованию и его качество (Саламанка, Испания, 7–10 июня 1994 года) были 

приняты «Саламанкская декларация» и «Рамки действий по образованию лиц с особыми 

потребностями», в которых правительства всех стран призывают: 

 уделять первоочередное внимание необходимости придать «включающий» 

(инклюзивный) характер системе образования; 

 включить принцип «включающего» (инклюзивного) образования как компонент 

правовой или политической системы; 

 разрабатывать показательные проекты; 

 содействовать обмену с государствами, имеющими опыт работы в сфере 

«включающей» (инклюзивной) деятельности; 

 разрабатывать способы планирования, контроля и оценки образовательного 

обеспечения детей и взрослых; 

 способствовать и облегчать участие родителей и организаций инвалидов; 

 финансировать стратегию ранней диагностики и раннего вмешательства; 

 финансировать развитие профессиональных аспектов «включающего» (инклюзивного) 

образования; 

 обеспечивать наличие должных программ по подготовке учителей. 

В «Рамках действий по образованию лиц с особыми потребностями» содержится 

общее описание новых подходов к системе образования, учитывающей специальные 
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потребности, а также основные направления деятельности на национальном, региональном и 

международном уровнях. 

Вместе с тем усилия международного сообщества не были в достаточной мере 

эффективными: проведенный ООН дважды (1987, 1992) мониторинг показал, что, несмотря на 

все изменения, инвалиды так и не получили равных возможностей, а во многих странах 

остались изолированными от общества. В связи с этим в 1994 году Генеральная Ассамблея 

ООН одобрила долгосрочную стратегию дальнейшего осуществления Всемирной программы 

действий в отношении инвалидов, основной целью которой было провозглашено создание 

«общества для всех», охватывающего все разнообразные человеческие ресурсы и 

позволяющего каждому человеку максимально развить его потенциал. 

Самым значимым международным документом в области защиты прав лиц с 

ограниченными возможностями является Конвенция о правах инвалидов (принята 

резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года). 

В статье 24 Конвенции говорится: «Государства-участники признают право 

инвалидов на образование. В целях реализации этого права без дискриминации и на 

основе равенства возможностей государства-участники обеспечивают инклюзивное 

образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни». 

В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов образование должно быть 

направлено на: 
 развитие умственных и физических способностей в самом полном объеме; 

 обеспечение инвалидам возможности эффективно участвовать в жизни свободного 

общества; 

 доступ инвалидов к образованию в местах своего непосредственного проживания, при 

котором обеспечивается разумное удовлетворение потребностей лица; 

 предоставление эффективных мер индивидуальной поддержки в общей системе 

образования, облегчающих процесс обучения; 

 создание условий для освоения социальных навыков; 

 обеспечение подготовки и переподготовки педагогов. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов» Россия ратифицировала Конвенцию о 

правах инвалидов и приняла на себя обязательства по включению всех вышеназванных 

положений в правовые нормы, регулирующие правоотношения в сфере образования, в том 

числе определение «инклюзивного образования» и механизмов его реализации. 

Федеральные документы 

Сравнительно-правовой анализ положений Конвенции о правах инвалидов и норм 

российского законодательства показал, что в целом принципиальных противоречий между 

нормами нет. 

Статья 43 Конституции РФ провозглашает право каждого на образование. Принцип 

равноправия включает также запрещение дискриминации по состоянию здоровья. Государство 

гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность общего и начального 

профессионального образования. 

В свою очередь, родителям предоставляется право выбирать формы обучения, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, принимать 

участие в управлении образовательным учреждением. Указанные права закреплены 

Семейным кодексом РФ и Законом «Об образовании». 

Основным Федеральным законом, определяющим принципы государственной 

политики в области образования, является Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. Закон регулирует вопросы 

образования лиц с ограниченными возможностями и содержит ряд статей (например, 42, 55, 

59, 79), закрепляющих право детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-

инвалидов, на получение качественного образования в соответствии с имеющимися у них 

потребностями и возможностями. Закон устанавливает общедоступность образования, 
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адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся, воспитанников. Статья 42 гарантирует оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. В статье 79 

установлены условия организации получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основные положения и понятия, закрепленные новым законом «Об образовании в РФ» 

в части образования детей с ОВЗ: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья – условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективно-го и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение до-ступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» также устанавливает гарантии получения образования детьми с инвалидностью. 

Основные понятия, изложенные в статье 1 указанного закона: 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 

защиты. 

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом способности 

или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой 

деятельностью. 

В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения 

жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, 

а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид». 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 
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Ст. 18 определяет, что образовательные учреждения совместно с органами социальной 

защиты населения и органами здравоохранения обеспечивают дошкольное, внешкольное 

воспитание и образование детей-инвалидов, получение инвалидами среднего общего 

образования, среднего профессионального и высшего профессионального образования в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Детям-инвалидам 

дошкольного возраста предоставляются необходимые реабилитационные меры и создаются 

условия для пребывания в детских дошкольных учреждениях общего типа. Для детей-

инвалидов, состояние здоровья которых исключает возможность их пребывания в детских 

дошкольных учреждениях общего типа, создаются специальные дошкольные учреждения. 

При невозможности осуществлять воспитание и обучение детей-инвалидов в общих 

или специальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях органы управления 

образования и образовательные учреждения обеспечивают с согласия родителей обучение 

детей-инвалидов по полной общеобразовательной или индивидуальной программе на дому. 

Порядок воспитания и обучение детей-инвалидов на дому, а также размеры компенсации 

затрат родителей на эти цели определяются законами и иными нормативными актами 

субъектов Российской Федерации и являются расходными обязательствами бюджетов 

субъектов Российской Федерации. Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях являются расходными обязательствами субъекта 

Российской Федерации. 

Устанавливается право всех инвалидов обучаться как в общеобразовательных 

учреждениях, так и в специальных образовательных учреждениях в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Как было уже отмечено ранее, несмотря на отсутствие официального определения 

инклюзивного образования на федеральном уровне, российское законодательство все же 

определяет его общие правовые основы и не препятствует обучению детей с особыми 

образовательными потребностями в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, что в 

целом соответствует конвенции. 

Это дополнительно было подчеркнуто статьей 10 Закона РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ: 

«Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и 

свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, международными 

договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Семейным 

кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации». 

Вместе с тем рассматриваемые правовые нормы федерального законодательства носят 

в большей степени рамочный характер и не содержат четкого механизма обеспечения 

инклюзивного образования и предоставления образовательных услуг конкретным категориям 

детей инвалидов. 

Следует отметить, что термин «лицо с ограниченными возможностями здоровья» 

появился в российском законодательстве относительно недавно. В соответствии с 

Федеральным законом от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными 

возможностями здоровья» употребляемые в нормативных правовых актах слова «с 

отклонениями в развитии» заменены словами «с ограниченными возможностями здоровья», то 

есть имеющими недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Еще один федеральный документ, требующий внимания, – это Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом Российской 

Федерации Д.А. Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр271). В нем был сформулирован 

основной принцип инклюзивного образования: 

Новая школа – это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться 

успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
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инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В каждом образовательном учреждении должна быть создана универсальная без 

барьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. 

Документом была предусмотрена разработка и принятие пятилетней государственной 

программы «Доступная среда», направленная на разрешение этой проблемы. 

В июне 2012 года Президент РФ подписал Указ «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» № 761 от 01.06.2012. 

Стратегия действий в интересах детей признает социальную исключенность 

уязвимых категорий детей (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-

инвалиды и дети, находящиеся в социально опасном положении) и ставит задачи: 

 законодательного закрепления правовых механизмов реализации права детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на включение в 

существующую образовательную среду на уровне дошкольного, общего и 

профессионального образования (права на инклюзивное образование); 

 обеспечения предоставления детям качественной психологической и коррекционно-

педагогической помощи в образовательных учреждениях; 

 нормативно-правового регулирования порядка финансирования расходов, 

необходимых для адресной поддержки инклюзивного обучения и социального 

обеспечения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 внедрения эффективного механизма борьбы с дискриминацией в сфере образования 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в случае 

нарушения их права на инклюзивное образование; 

 пересмотр критериев установления инвалидности для детей; 

 реформирования системы медико-социальной экспертизы, имея в виду комплектование 

ее квалифицированными кадрами, необходимыми для разработки полноценной 

индивидуальной программы реабилитации ребенка, создание механизма 

межведомственного взаимодействия бюро медико-социальной экспертизы и 

психолого-медико-педагогических комиссий. 

 внедрение современных методик комплексной реабилитации детей-инвалидов. 

Документы правительства Российской Федерации 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 

октября 2012 г. № 1916-р, утвердившим план первоочередных мероприятий до 2014 года по 

реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы, всеми ведомствами социальной сферы Российской Федерации начата работа 

по приведению законодательства Российской Федерации в соответствие с положениями 

Конвенции о правах инвалидов и иными международными правовыми актами и обеспечение 

замены медицинской модели детской инвалидности на социальную, в основе которой лежит 

создание условий для нормальной полноценной жизни на всех ее этапах. 

Наиболее важными документам, составляющими нормативно-правовой базу обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, являются федеральные правительственные 

документы, определяющие общеобразовательную и профессиональную подготовку лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Наиболее значимо в этом плане Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 

года «Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

В соответствии с ним созданы и функционируют коррекционные (компенсирующие) 

учреждения дошкольного образования, коррекционные общеобразовательные учреждения, 

коррекционные учреждения начального профессионального образования. Типовое положение 

распространяется на специальные (коррекционные) образовательные учреждения различных 

видов: 
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 для неслышащих, слабослышащих и позднооглохших (I-II видов); 

 незрячих, слабовидящих и поздноослепших (III-IV видов); 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи (V вида); 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата (VI вида); 

 с задержкой психического развития (VII вида); 

 для умственно отсталых (VIII вида). 

Положение регулирует деятельность всех государственных, муниципальных 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, создавая благоприятные 

условия обучающимся, воспитанникам с отклонениями в развитии для обучения, воспитания, 

лечения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

Обязательной составляющей индивидуального коррекционного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья является его психолого-педагогическое 

сопровождение. Принятие постановления Правительства РФ от 31 июля 1998 г. N 867 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи» (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 N 919, от 18.08.2008 N 617, от 10.03.2009 N 

216) позволило решать задачи по осуществлению индивидуально-ориентированной 

педагогической, психологической, социальной, медицинской и юридической помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении образовательных программ. 

Основополагающим государственным документом, устанавливающим приоритет 

образования в государственной политике, определяющим стратегию и основные направления 

его развития, служит Постановление Правительства РФ от 4 октября 2000 г. «О 

национальной доктрине образования в Российской Федерации». Доктрина определяет 

цели воспитания и обучения, пути их достижения посредством государственной политики в 

области образования, ожидаемые результаты развития системы образования на период до 

2025 г. Она предусматривает многообразие типов и видов образовательных учреждений и 

вариативность образовательных программ, обеспечивающих индивидуализацию образования, 

личностно-ориентированное обучение и воспитание. 

Одной из основных задач, поставленных в доктрине, является «создание и реализация 

условий для получения общего и профессионального образования детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, детьми инвалидами и детьми из малообеспеченных 

семей». 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья гарантируется общедоступное и 

бесплатное специальное образование, а также бесплатное среднее и высшее профессиональное 

образование. 

С национальной доктриной образования была непосредственно связана «Концепция 

модернизации российского образования на период до 2010 года», одобренная 

Правительством РФ 29 декабря 2001 г. 

Согласно Концепции, дети с ограниченными возможностями здоровья «должны 

быть обеспечены медико-психологическим сопровождением и специальными условиями 

для обучения преимущественно в общеобразовательной школе по месту жительства, а 

при наличии соответствующих медицинских показаний в специальных школах и 

школах-интернатах». 

Важное место в концепции отводилось вопросам подготовки социальных 

педагогов и психологов в целях совершенствования работы с детьми группы риска, 

осуществления профилактики социального сиротства. 

Заслуживают специального внимания и положения концепции о структурной и 

институциональной перестройке профессионального образования выпускников 

общеобразовательных (в том числе коррекционных) учебных заведений, о разработке 

различных моделей интеграции среднего и высшего профессионального образования, о 

создании университетских комплексов. 
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Распоряжением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. N 163-р 

утверждена Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011–

2015 годы, которая определила, что: 

Стратегической целью государственной политики в области образования является 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. 

Важным федеральным документом в области образования детей-инвалидов 

является Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–

2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2011 г. № 175. В 

числе целевых индикаторов программы – доля общеобразовательных учреждений, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 

общеобразовательных учреждений. Программа определяет, что одним из приоритетных 

направлений государственной политики должно стать создание условий для предоставления 

детям инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития равного доступа к 

качественному образованию в общеобразовательных и других образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования (обычные образовательные 

учреждения), и с учетом заключений психолого-медико-педагогических комиссий. 

Ведомственные документы 

Среди ведомственных нормативных документов – приказов и писем Министерства 

образования Российской Федерации, обеспечивающих развитие образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в России, следует выделить Концепцию 

реформирования системы специального образования, принятую коллегией Министерства 

образования РФ 9 февраля 1999 г. 

Согласно концепции, образование учащихся-инвалидов должно предусматривать 

создание для них специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей 

воспитанникам адекватные условия и равные с «обычными» детьми возможности для 

получения образования, лечение и оздоровление, коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 21 года могут 

пользоваться услугами специального образования в различных его организационных формах 

(обучение на дому, в коррекционном учреждении, в общеобразовательном учреждении 

общего назначения). 

Вместе с тем в концепции отмечалось, что в Российской Федерации еще недостаточно 

развита система дошкольной коррекционной психолого-педагогической помощи детям; 

общественным воспитанием охвачено чуть более половины всех детей от 1 года до 6 лет, 

остальные воспитываются в семье; отсутствуют единая система раннего выявления 

отклонений в развитии детей и ранней коррекционно-педагогической помощи детям, 

консультирование семей; не разработан государственный стандарт дошкольного образования 

детей, имеющих отклонения в развитии. 

В этом контексте в концепции были определены наиболее значимые направления 

совершенствования системы специального образования, а именно: 

 структурная перестройка; 

 содержание и оценка качества образования, образовательные технологии; 

 научно-исследовательская и инновационная деятельность; 

 обновление системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

психолого-педагогических кадров для системы специального образования. 

Письмом Министерства образования и науки от 16.04.2001 N 29/1524-6 в регионы была 

направлена Концепция интегрированного обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (со специальными образовательными возможностями), 
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разработанная специалистами Института коррекционной педагогики Российской академии 

образования. 

В письме отмечалось, что отечественная концепция интегрированного обучения 

строится на трех принципах: интеграции через раннюю диагностику, через обязательную 

коррекционную помощь каждому ребенку и через разноуровневые модели интеграции. 

Реализация идеи интеграции рассматривалась как одна из ведущих тенденций современного 

этапа в развитии отечественной системы специального образования (коррекционной помощи, 

абилитации и реабилитации и др.). Особо было подчеркнуто то, что принятие концепции не 

означает ни в коей мере необходимости свертывания системы дифференцированного 

обучения разных категорий детей. 

Эффективная интеграция возможна лишь в условиях постоянного совершенствования 

систем массового и специального образования. 

2. В Письме Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06 

«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» развитие интегрированного образования 

рассматривается как одно из наиболее важных и перспективных направлений 

совершенствования системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

учреждениях общего типа, расположенных, как правило, по месту жительства ребенка и его 

родителей, позволяет избежать помещения детей на длительный срок в учреждение 

интернатного типа, создать условия для их проживания и воспитания в семье, обеспечить их 

постоянное общение с нормально развивающимися детьми и, таким образом, способствует 

эффективному разрешению проблем их социальной адаптации и интеграции в общество. 

Следует отметить, что в вышеупомянутом Письме Министерства образования и науки 

РФ рассматриваются, по сути, вопросы организации инклюзивного образования, хотя 

употребляется термин «интегрированное обучение». Понятие «интегрированное обучение» 

уже по значению, чем «инклюзивное образование». «Интеграция означает приведение в 

соответствие потребностей детей с психическими и физическими нарушениями с системой 

образования, остающейся в целом неизменной: массовые школы не приспособлены для детей-

инвалидов (причем ученики с инвалидностью, посещая массовую школу, не обязательно 

учатся в тех же классах, что и все остальные дети).  

Инклюзия – это наиболее современный термин, который толкуется следующим 

образом: это реформирование школ и создание такой образовательной среды в школе, 

чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех без исключения детей». 

В письме даны разъяснения, что формы и степень образовательной интеграции ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья могут варьироваться в зависимости от степени 

выраженности недостатков его психического и (или) физического развития. 

Например, дети, уровень психофизического развития которых в целом 

соответствует возрастной норме, могут на постоянной основе обучаться по обычной 

образовательной программе в одном классе со сверстниками, не имеющими нарушений 

развития, при наличии необходимых технических средств обучения. При этом число 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в обычном классе, как 

правило, не должно превышать 3–4 человека. 

Ведущую роль в решении вопросов, касающихся своевременного выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведения их комплексного обследования, 

подготовки рекомендаций по оказанию им психологомедико-педагогической помощи и 

определения форм их дальнейшего обучения и воспитания, играют психолого-медико-

педагогические комиссии. Законодательную основу их деятельности составляют ст. 50 Закона 

РФ «Об образовании», ст. 14 Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и Положение о психолого-медико-

педагогической комиссии, утвержденное приказом Минобразования России от 24.03.2009 № 

95. 
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В соответствии с Приказом № 95 Комиссия создается в целях выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их 

комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания и обеспечивает: 

 проведение комплексного психологомедико-педагогического обследования (далее – 

обследование) детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении детей; 

 подготовку по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям 

психологомедико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

года № 373 с 1-го сентября 2011 года в нашей стране все первые классы начали работать по 

ФГОС начального образования. 

В письме Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. N 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

дано разъяснение, что стандарт учитывает образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В основной образовательной программе начального 

и основного общего образования, которая должна быть разработана в образовательном 

учреждении на основе ФГОС, можно заложить все специфические особенности обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 увеличение сроков обучения; 

 программу коррекционной работы; 

 специальные пропедевтические разделы, направленные на подготовку обучающихся к 

освоению основной образовательной программы; 

 особые материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и др. 

В настоящее время признано целесообразным включение положений, отражающих 

специфику получения образования обучающимися с ограниченными возможностями, в ФГОС 

общего образования. Данный подход согласуется с восприятием системы образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как полноправной составляющей системы 

образования России в целом и приоритетным развитием различных форм интегрированного 

образования обучающихся этой категории. 

В соответствии с п. 19.8. ФГОС начального образования Программа коррекционной 

работы в образовательном учреждении должна быть направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования и должна обеспечить: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Документы РФ по инклюзивному образованию 

ФЗ от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/fz_ot_3_maya_2012_g._no_46-fz_o_ratifikacii_konvencii_o_pravah_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_24_noyabrya_1995_g._n_181-fz_o_socialnoy_zashchite_invalidov_v_rossiyskoy_federacii_.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_24_noyabrya_1995_g._n_181-fz_o_socialnoy_zashchite_invalidov_v_rossiyskoy_federacii_.pdf
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 г. N 1921-р Об утверждении 

комплексных мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по 

содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального 

образования на 2012-2015 годы 

Методические рекомендации об организации приема инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательные организации высшего 

образования (утв. Минобрнауки России 29.06.2015 N АК-1782/05)   

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) 

Методические рекомендации по обеспечению доступности зданий 

Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 "О направлении Требований" 

(вместе с "Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса", утв. Минобрнауки 

России 26.12.2013 N 06-2412вн) 

Письмо Рособрнадзора от 16.04.2015 01-50-174/07-1968 О приеме на обучение лиц с 

ОВЗ 

Постановление РФ от 15 апреля 2014 года №295 об утверждении государственной 

программы РФ "Развитие образования" на 2013-2020 годы 

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О социальной защите 

инвалидов в РФ (с изм. и .доп., вступившими в силу с 01.01.2019) 

Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ (с изм. и доп. ) "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" 

Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 №363 "Об утверждении 

государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2025 гг." 

Письмо Минобрнауки России от 16.04.2014 №05-785 "О напрвлении методических 

рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов" 

Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 №ВК-270 07 "Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования" 

Приказ Минобрнауки России от 12.02.2015 №1399 "Об утверждении Плана 

мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов" 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образоательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программа специалитета, программа 

магистратуры " 

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов" 

Приказ Минобрнауки России от 12.01.2017 №13 (ред. от 31.08.2018) "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре" 

Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 №1147 (ред. от 31.08.2018) "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры" 

Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 №227 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_29_dekabrya_2012_g._n_273-fz_ob_obrazovanii_v_rossiyskoy_federacii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_29_dekabrya_2012_g._n_273-fz_ob_obrazovanii_v_rossiyskoy_federacii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ob_utverzhdenii_kompleksnyh_mer_napravlennyh_na_povyshenie_effektivnosti_realizacii_meropriyatiy_po_obespechenie_dostupnosti_professionalnogo_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ob_utverzhdenii_kompleksnyh_mer_napravlennyh_na_povyshenie_effektivnosti_realizacii_meropriyatiy_po_obespechenie_dostupnosti_professionalnogo_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ob_utverzhdenii_kompleksnyh_mer_napravlennyh_na_povyshenie_effektivnosti_realizacii_meropriyatiy_po_obespechenie_dostupnosti_professionalnogo_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ob_utverzhdenii_kompleksnyh_mer_napravlennyh_na_povyshenie_effektivnosti_realizacii_meropriyatiy_po_obespechenie_dostupnosti_professionalnogo_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metodicheskie_rekomendacii_ob_organizacii_priema_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya_v_obrazovatelnye_organizacii_vysshego_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metodicheskie_rekomendacii_ob_organizacii_priema_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya_v_obrazovatelnye_organizacii_vysshego_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metodicheskie_rekomendacii_ob_organizacii_priema_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya_v_obrazovatelnye_organizacii_vysshego_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metod._rekomendacii_ob_organizacii_obrazovat_process.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metod._rekomendacii_ob_organizacii_obrazovat_process.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metod._rekomendacii_ob_organizacii_obrazovat_process.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metod._rekomendacii_ob_organizacii_obrazovat_process.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metodicheskie_rekomendacii_po_obespecheniyu_dostupnosti_zdaniy.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_rosobrnadzora_ot_16.04.2015_01-50-174_07_1968_o_prieme_na_obuchenie_lic_s_ovz.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_rosobrnadzora_ot_16.04.2015_01-50-174_07_1968_o_prieme_na_obuchenie_lic_s_ovz.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/razvitie_obrazovaniya_295.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/razvitie_obrazovaniya_295.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/o_soc_zashchite_invalidov_01.01.19.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/o_soc_zashchite_invalidov_01.01.19.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_28_dekabrya_2013_g_n_442_fz_ob_osnovah_socialnogo_obsluzhiva.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_28_dekabrya_2013_g_n_442_fz_ob_osnovah_socialnogo_obsluzhiva.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_29_marta_2019_g_n_363_ob.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_29_marta_2019_g_n_363_ob.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_ot_16_aprelya_2014_no05-785.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_ot_16_aprelya_2014_no05-785.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo-minobrnauki-rf-ob-obespechenii-uslovij-dostupnosti-dlya-invalidov-obektov-.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo-minobrnauki-rf-ob-obespechenii-uslovij-dostupnosti-dlya-invalidov-obektov-.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz-n-1399-ot-02.12.2015.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz-n-1399-ot-02.12.2015.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz-n-1399-ot-02.12.2015.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05.04.2017_n_301_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05.04.2017_n_301_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05.04.2017_n_301_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05.04.2017_n_301_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_09_11_2015_n_1309_ob_utverzhdenii_poryadka_obespechen.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_09_11_2015_n_1309_ob_utverzhdenii_poryadka_obespechen.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_12_yanvarya_2017_g_n_13_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_12_yanvarya_2017_g_n_13_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_12_yanvarya_2017_g_n_13_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_14_oktyabrya_2015_g_n_1147_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_14_oktyabrya_2015_g_n_1147_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_14_oktyabrya_2015_g_n_1147_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_14_oktyabrya_2015_g_n_1147_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_18_marta_2016_g_n_227_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_18_marta_2016_g_n_227_ob_utverzhden.pdf
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образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки" 

Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 (ред. от 05.04.2016) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" 

Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 №955 "Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования" 

Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 (ред. от 15.12.2017) "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы высшего образования" 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 (ред. от 28.04.2016) "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 №136 "О внесении 

изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 

10.12.2013 №1324" 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599 "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки" 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" 

Письмо Рособрнадзора от 02.02.2018 № 07-205 О поручении Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по делам инвалидов 

Руководство по соблюдению организациями законодательства РФ в части обеспечения 

доступности образования для инвалидов 

СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения для обучающихся с ОВЗ 

 

Практические вопросы и задания 

 

Задание 1. Составить таблицу по указанным выше документам и раскрыть основные 

положения каждого из них. 

Задание 2. Разработать презентации с докладом по следующим темам: 

Темы презентаций 

Концептуальные основы инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью за рубежом. 

Внедрение инклюзии детей с ОВЗ и инвалидностью в ДОО: перспективы и проблемы. 

 

Требования к выполнению практического задания/презентации 

Презентация должна быть оформлена в формате программы Power point. Количество 

слайдов – не более 15-20 слайдов. Презентация должна содержать теоретические основы 

рассматриваемого вопроса, быть схематичной. Не следует располагать много текста на слайде. 

Рекомендовано воспользоваться элементами Smart art.  

На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_19_noyabrya_2013_g_n_1259_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_19_noyabrya_2013_g_n_1259_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_19_noyabrya_2013_g_n_1259_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_19_noyabrya_2013_g_n_1259_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_22_sentyabrya_2017_g_n_955_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_22_sentyabrya_2017_g_n_955_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_27_noyabrya_2015_g_n_1383_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_27_noyabrya_2015_g_n_1383_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_27_noyabrya_2015_g_n_1383_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_29_iyunya_2015_g_n_636_ob_utverzhdeni.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_29_iyunya_2015_g_n_636_ob_utverzhdeni.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_29_iyunya_2015_g_n_636_ob_utverzhdeni.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_29_iyunya_2015_g_n_636_ob_utverzhdeni.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_15_fevralya_2017_g_n_136_o_vnesenii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_15_fevralya_2017_g_n_136_o_vnesenii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_15_fevralya_2017_g_n_136_o_vnesenii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_15_fevralya_2017_g_n_136_o_vnesenii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ukaz_prezidenta_rf_ot_7_maya_2012_g_n_599_o_merah_po_realizacii_gosudarstvennoy_p.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ukaz_prezidenta_rf_ot_7_maya_2012_g_n_599_o_merah_po_realizacii_gosudarstvennoy_p.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ukaz_prezidenta_rf_ot_7_maya_2012_g_n_597_o_meropriyatiyah_po_realizacii_gosudarstv.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ukaz_prezidenta_rf_ot_7_maya_2012_g_n_597_o_meropriyatiyah_po_realizacii_gosudarstv.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_rosobrnadzora_ot_02.02.2018_no_07-205_o_poruchenii_komissii_pri_prezidente_rossiyskoy_federacii_po_delam_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_rosobrnadzora_ot_02.02.2018_no_07-205_o_poruchenii_komissii_pri_prezidente_rossiyskoy_federacii_po_delam_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/rukovodstvo_po_soblyudeniyu_organizaciyami_zakonodatelstva_rf_v_chasti_obespecheniya_dostupnosti_obrazovaniya_dlya_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/rukovodstvo_po_soblyudeniyu_organizaciyami_zakonodatelstva_rf_v_chasti_obespecheniya_dostupnosti_obrazovaniya_dlya_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/sanpin_2.4.2.3286-15_sanitarno-epidemiologicheskie_trebovaniya_k_usloviyam_i_organizacii_obucheniya_dlya_obuchayushchihsya_s_ovz.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/sanpin_2.4.2.3286-15_sanitarno-epidemiologicheskie_trebovaniya_k_usloviyam_i_organizacii_obucheniya_dlya_obuchayushchihsya_s_ovz.pdf
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˗ год выполнения работы.  

В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого материала, 

цели и задачи работы.  

Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а также, 

при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 

презентации.  

Критерии оценки презентации  
6. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

7. Правильность оформления титульного слайда. 

8. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

 

1. Реализация возможностей в инклюзивном обществе.  

2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью различных 

объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

3. Цели занятия: рассмотреть основные понятия «досягаемость», «безопасность», 

«комфортность, «безбарьерность»; охарактеризовать основные средства обеспечения 

доступности в социуме и образовании лиц с ОВЗ. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Стандарты формирования безбарьерной среды для 

инвалидов. Нормативное регулирование параметров 

установки элементов безбарьерной среды. Требования 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Словесные (слово педагога, 

беседа, объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

2. ГОСТ Р 52131- 2003 «Средства отображения информации 

знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000. «Средства 

связи и информации технические общего пользования, 

доступные для инвалидов. Классификация. Требования 

доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 

«Устройства опорные стационарные реабилитационные. 

Типы и технические требования». 

Словесные (слово педагога, 

беседа, объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью различных 

объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

Введение. 

Под техническим средством понимают любое изделие, инструмент, оборудование, 

устройство, прибор, приспособление или техническую систему. 

Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности 

и здоровья, сокращенно МКФ, предлагает изучение факторов окружающей среды на разных 

уровнях: индивидуума и общества. Данный подход применим и к систематизации 

технических средств. Можно выделить технические средства реабилитации инвалида и 

технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры. 



51  

Технические средства реабилитации инвалидов - устройства, содержащие 

технические решения, в том числе и специальные, используемые для компенсации и 

устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.  К данным техническим 

средствам относятся инвалидные коляски, трости, слуховые аппараты, и т.п. Эти 

технические средства предназначены, как правило, для индивидуального использования. 

Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры — это пандусы, тактильная плитка, автоматические системы открывания 

дверей, и т.п. Данные технические средства предназначены для коллективного 

использования. Они не предоставляются конкретному инвалиду, а устанавливаются 

стационарно на объекте социальной инфраструктуры, приспосабливая его таким образом 

для использования различными категориями инвалидов. 

Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры могут быть классифицированы по функционально-целевому признаку: 

1. Технические средства, используемые на территории, прилегающей к зданию 

(участке); 

2. Технические средства, используемые на входе (входах) в здание; 

3. Технические средства, используемые на пути (путях) движения внутри здания (в 

т.ч. путях эвакуации); 

4. Технические средства, используемые в зоне целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта); 

5. Технические средства, используемые в санитарно-гигиенических помещениях; 

6. Технические средства, используемые для создания системы информации на 

объекте (устройства и средства информации и связи и их системы). 

Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов учреждений 

(организаций), предоставляющих услуги населению. 

С 01.01.2016 вступил в силу Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с 01.01.2016 работа по обеспечению 

условий доступности для инвалидов осуществляется собственниками (пользователями) 

объектов по отраслевому принципу в соответствии с установленными федеральными 

органами исполнительной власти порядками по обеспечению условий доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в 

соответствующих сферах деятельности по двум направлениям: обеспечение доступности 

объектов и обеспечение доступности предоставляемых услуг с учетом проведения 

собственниками (пользователями) объектов их паспортизации. 

По новым объектам (строящимся либо реконструированным) – через организацию 

должного контроля на этапе проектирования, строительства и сдачи в эксплуатацию. 

Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной и транспортной 

инфраструктур обязательно с 01.07.2016 в отношении вновь вводимых в эксплуатацию 

объектов, а также объектов, прошедших капитальный ремонт и реконструкцию. 

При этом обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры осуществляется с учетом действующих на момент проведения работ 

требований строительных норм и правил: 

до 01.07.2015 обязательных к исполнению при проектировании требований СНиП 35-

01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 

утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16.07.2001 № 73 (в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 1047-р); 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Finc.school688.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2F%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B6-%25D0%25BF%25D0%25BE-%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BC-%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8-.doc&amp;name=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-.doc&amp;lang=ru&amp;c=580ce2a91543&amp;footnote_45
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с 01.07.2015 обязательных к исполнению при проектировании требований СП 

59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения», утвержденного приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 27.12.2011 № 605 (в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521); 

с 01.07.2016 обязательных к исполнению при вводе новых объектов требований СП 

59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения», утвержденного приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 27.12.2011 № 605 (в соответствии со статьей 26 Федерального 

закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ»); 

с 01.08.2020 обязательных к исполнению при проектировании СП 59.13330.2016 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 14.11.2016 № 798/пр (в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.07.2020 № 985). 

c 01.09.2021 обязательных к исполнению при проектировании СП 

59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 N 904/пр (в соответствии с 

постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815). 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, 

информативность, комфортность. 

2. Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках 

организации доступной среды для создания системы информации. 

3. Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и «технические 

средства обеспечения доступности». Можно ли их употреблять как синонимичные? 

4. Приведите примеры технических средств реабилитации, диагностики и коррекции в 

работе с детьми с ОВЗ. 

 

Практические задания: 

 

Задание 1. Подготовьте презентацию с примерами нарушений принципов 

проектирования градостроительной и архитектурной среды в современном городе (фото, 

видео личных наблюдений) (опираясь на законодательство, расскажите, как должно быть 

правильно. 

Задание 2. Презентуйте одно техническое средство обеспечения доступности с 

подробным описанием его устройства и представлением ассортиментного ряда 

подобных устройств. 

 

Требования к выполнению практического задания: презентация (см. выше) 

 

Задание 2. Проанализировать и законспектировать модели инклюзивного образования для 

различных нозологий. (Фуряева, Т. В.  Модели инклюзивного образования : учебное пособие 

для вузов. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2020. — 176 с. — Текст : электронный. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/454537) 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ  ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Общевоинские уставы ВС РФ 

Тема 1. Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, их основные 

требования и содержание 

 

 

1.1. Права, обязанности и ответственность 

военнослужащих. Структура, требования и основное 

содержание общевоинских уставов. Права и общие 

обязанности военнослужащих. Должностные и 

специальные обязанности военнослужащих. Военная 

присяга, Боевое знамя воинской части и ответственность 

военнослужащих. 

1.2. Взаимоотношения между военнослужащими. 
Воинские звания военнослужащих. Единоначалие. 

Начальники и подчиненные. Старшие и младшие. Приказ и 

приказание. Порядок отдачи и выполнение приказа. 

Ответственность военнослужащего. 

1.3. Воинская дисциплина и поведение 

военнослужащих. Воинское приветствие. Воинская 

вежливость и поведение военнослужащих. Воинская 

дисциплина военнослужащих. 

Тема 2. Внутренний порядок и 

суточный наряд 

2.1. Внутренний порядок в повседневной деятельности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих. 

Распределение времени военнослужащих. Внутренний 

порядок. 

РАЗДЕЛ 4. Основы тактики общевойсковых подразделений 

Тема 8. Вооруженные Силы 

Российской Федерации их 

состав и задачи. Тактико-

8.1. Вооруженные Силы Российской Федерации. 
Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и 

задачи. Назначение, структура мотострелковых и танковых 
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технические характеристики 

(ТТХ) основных образцов 

вооружения и техники ВС РФ 

 

подразделений сухопутных войск, их задачи в бою. Боевое 

предназначение подразделений мотострелковых и 

танковых войск. 

8.2. Вооружение и техника ВС РФ. Тактико-технические 

характеристики основных образцов вооружения и техники 

Сухопутных войск. Тактико-технические характеристики 

основных образцов вооружения и техники Воздушно-

космических войск.  Тактико-технические характеристики 

основных образцов вооружения и техники Военно-

Морского флота. Тактико-технические характеристики 

основных образцов вооружения и техники Воздушно-

десантных войск. Тактико-технические характеристики 

основных образцов вооружения и техники Ракетных войск 

стратегического назначения. 

Тема 9.  Основы 

общевойскового боя 

9.1. Общевойсковой бой. Сущность современного 

общевойскового боя, его характеристики и виды. Способы 

ведения современного общевойскового боя и средства 

вооруженной борьбы. 

Тема 11. Организация 

воинских частей и 

подразделений, вооружение, 

боевая техника вероятного 

противника 

11.1. Вооруженные силы вероятного противника. 
Организация, вооружение, боевая техника подразделений 

мпб и тб армии США. Организация, вооружение, боевая 

техника подразделений мпб и тб армии Германии. 

РАЗДЕЛ 5. Радиационная, химическая и биологическая 

Тема 12. Ядерное, химическое, 

биологическое, зажигательное 

оружие 

 

12.1. Оружие массового поражения. Ядерное оружие. 

Средства его применения. Поражающие факторы ядерного 

взрыва и их воздействие на организм человека, 

вооружение, технику и фортификационные сооружения. 

Химическое оружие. Отравляющие вещества (ОВ), их 

назначение, классификация и воздействие на организм 

человека. Боевые состояния, средства применения, 

признаки применения ОВ, их стойкость на местности. 

Биологическое оружие. Основные виды и поражающее 

действие. Средства применения, внешние признаки 

применения. Зажигательное оружие. Поражающие 

действия зажигательного оружия на личный состав, 

вооружение и военную технику, средства и способы 

защиты от него. 

РАЗДЕЛ 6. Военная топография 

Тема 14. Местность как 

элемент боевой обстановки. 

Измерения и ориентирование 

на местности без карты, 

движение по азимутам 

 

14.1. Местность - элемент боя. Местность как элемент 

боевой обстановки. Способы ориентирования на местности 

без карты. Способы измерения расстояний на местности. 

Движение по азимутам. 

РАЗДЕЛ 7. Основы медицинского обеспечения 

Тема 16. Медицинское 

обеспечение войск (сил), 

первая медицинская помощь 

при ранениях, травмах и 

особых случаях 

 

16.1. Медицинское обеспечение боевых действий. 

Медицинское обеспечение – как вид всестороннего 

обеспечения войск. Обязанности и оснащение 

должностных лиц медицинской службы тактического 

звена в бою. 
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РАЗДЕЛ 8. Военно-политическая подготовка 

Тема 17. Россия в современном 

мире. Основные направления 

социально-экономического, 

политического и военно-

технического развития страны 

 

 

17.1. Военно-политическая работа в ВС РФ. 
Современная военно-политическая ситуация в мире. 

Россия в многополярном мире. Основные направления 

развития РФ (социально-экономическое, политическое, 

военно-техническое).  

РАЗДЕЛ 9. Правовая подготовка 

Тема 18. Военная доктрина РФ. 

Законодательство Российской 

Федерации о прохождении 

военной службы 

 

18.1. Военное законодательство Российской Федерации. 

Военная доктрина Российской Федерации. Правовая 

основа воинской обязанности и военной службы. Военная 

служба: понятие, виды, характеристика. Обязанности 

граждан по воинскому учету. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  
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- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
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дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Общевоинские уставы ВС РФ. 
 

Тема 1.2. Внутренний порядок и суточный наряд. 

Вопросы для самоподготовки: 

 

Тема 3. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов.  

2. Права военнослужащих.  

3. Общие обязанности военнослужащих. 

4. Воинские звания военнослужащих.  

5. Единоначалие в Вооруженных Силах.  

6. Начальники и подчиненные в Вооруженных Силах.  

7. Старшие и младшие в Вооруженных Силах.  

8. Приказ и приказание в Вооруженных Силах.  

9. Порядок отдачи и выполнение приказа в Вооруженных Силах.  

10. Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. 

11. Требования к размещению военнослужащих. 

12. Требования к распределению времени военнослужащих. 

13. Внутренний порядок в казарме и общежитии. 

14. Распорядок дня военнослужащего. 

15. Обязанности дневального по роте. 

16. Обязанности дежурного по роте. 

17. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.  

18. Караул и его назначение. 

19. Обязанности разводящего 

20. Обязанности часового. 

21. Внутренний порядок в караулах. 

 

РАЗДЕЛ 2. Строевая подготовка. 

Тема 4. Строевые приемы и движение без оружия 

Занятие 4.1. Строи подразделения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общие положения строя. 

2. Элементы и виды строя. 

3. Команды и порядок их подачи при управлении строем 

4. Обязанности командира перед построением и в строю. 

5. Обязанности военнослужащего перед построением и в строю. 

Занятие 4.2. Одиночная строевая подготовка без оружия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Отработка строевых приемов 

2. «Становись»,  

3. «Равняйсь»,  

4. «Смирно», 

5. «Вольно»,  

6. "Заправиться».  

7. «Поворот на месте», 

8. «Движение одиночным строевым шагом»,  

9. «Выполнение воинского приветствия», 
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10. «Выход и строя и подход к начальнику», 

11. «Постановка в строй». 

Занятие 4.3. Строевое слаживание подразделения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Отработка порядка выполнения команд: 

2. «Движение строевым шагом в составе подразделения»;  

3. «Повороты строя в движении»; 

4. «Движение в составе взвода»; 

5. «Выполнение воинского приветствия в строю».  

6. Порядок подачи команд для управление строем в движении. 

 

РАЗДЕЛ 3. Огневая подготовка из стрелкового оружия. 

Тема 5. Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Вопросы для самоподготовки: 

Основные меры безопасности при обращении со стрелковым оружием. 

Основные меры безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

Порядок проведения стрельб из стрелкового оружия. 

Правила прицеливания из стрелкового оружия. 

Тема 6. Назначение, боевые свойства, материальная часть и применение 

стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и ручных гранат  

Занятие 6.1. АК-74 и РПК-74 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назначение и боевые свойства. 

2. Устройство, назначение частей и механизмов. 

3. Работа автоматики.  

4. Работа частей и механизмов при заряжании.  

5. Работа частей и механизмов при автоматической стрельбе 

6. Работа частей и механизмов при стрельбе одиночными выстрелами. 

7. Задержки при стрельбе из автомата (ручного пулемета) и способы их устранения. 

8. Порядок неполной разборки. 

9. Порядок сборки после неполной разборки. 

10. Уход за автоматом (ручным пулеметом). 

Занятие 6.2. Пистолет ПМ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назначение и боевые свойства 

2. Устройство, назначение частей и механизмов 

3. Работа автоматики пистолета 

4. Работа частей и механизмов при заряжании 

5. Работа частей и механизмов заряженного пистолета при включении предохранителя 

6. Работа частей и механизмов пистолета при выстреле 

7. Задержки при стрельбе из пистолета и способы их устранения 

8. Порядок неполной разборки 

9. Сборка пистолета после неполной разборки 

10. Осмотр и подготовка к стрельбе пистолета и патронов, уход и сбережение 

Занятие 6.3. РПГ-7 и ручные гранаты 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назначение и боевые свойства РПГ-7. 

2. Устройство, назначение частей и механизмов РПГ-7. 

3. Ручные осколочные гранаты – общая характеристика. 

4. Назначение и устройство гранаты РГД-5. 

5. Назначение и устройство гранаты Ф-1. 

6. Меры безопасности при обращении с гранатами. 
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Занятие 6.4. Метание ручных гранат  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Алгоритм подготовки гранаты к боевому применению. 

2. Способы метания. 

Занятие 6.5. Боеприпасы для стрелкового оружия 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назначение патронов и их классификация. 

2. Устройство и принцип действия патронов. 

3. Назначение, классификация и устройство пуль. 

4. Назначение и устройство гильз. 

5. Метательные заряды. 

6. Капсюли-воспламенители. 

Тема 7. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия 

Занятие 7.1. Выполнение учебных стрельб. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общие положения правил техники безопасности при организации и проведении 

стрельб из стрелкового оружия. 

2. Общие положения мер безопасности при обращении со стрелковым оружием. 

3. Общие положения правил стрельбы из стрелкового оружия. 

4. Измерение углов и определение расстояний.  

5. Установка прицела. 

6. Поправки стрельбы.  

7. Выбор вида, способа и момента открытия огня.  

8. Ведение огня, наблюдение за его результатами и его корректирование. 

Занятие 7.2. Упражнения стрельб из стрелкового оружия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Правила стрельбы из ПМ, АК-74 и РПК-74. 

 

РАЗДЕЛ 4. Основы тактики общевойсковых подразделений. 

Тема 10. Основы инженерного обеспечения  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Состав элементов инженерного оборудования позиции. 

2. Понятие окопа, его элементы и виды. 

3. Мины, их назначение и классификация. 

4. Понятие инженерного заграждения, его классификация 

 

РАЗДЕЛ 5. Радиационная, химическая и биологическая защита. 

Тема 13. Радиационная, химическая и биологическая защита  

Занятие 13.1. Основы РХБЗ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назначение, цели и задачи РХБЗ. 

2. Порядок проведения: дегазации, дезактивации, дезинфекции, санитарной обработки 

личного состава и вооружения. 

Занятие 13.2. Приборы и средства РХБЗ  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Измеритель дозы мощности ДП-5: назначение, порядок применения. 

2. ВПХР: назначение, порядок применения. 

3. Фильтрующий противогаз: назначение, устройство, порядок подгонки и 

использования, нормативы надевания. 

4. Общевойсковой защитный комплект: назначение, устройство, порядок подгонки и 

использования, нормативы надевания. 

5. Аптечка индивидуальная АИ-2: состав, порядок использования. 
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6. ИПП-10, ИПП-11: назначение, порядок использования. 

 

РАЗДЕЛ 6. Военная топография. 

Тема 15. Топографические карты и их чтение, подготовка к работе. Определение 

координат объектов и целеуказания по карте 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятия «карта», «топографическая карта». 

2. Виды топографических карт. 

3. Содержание топографической карты. 

4. Порядок и способы измерения по топографическим картам. 

 

РАЗДЕЛ 7. Основы медицинского обеспечения. 

Тема 10. Основы инженерного обеспечения  

Занятие 16.2. Первая медицинская помощь при ранениях и травмах. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раны и их классификация. 

2. Способы и порядок остановки кровотечения. 

3. Порядок обработки раны. 

4. Способы наложения повязок на раны (голова, грудь, нога, рука). 

5. Травмы и их классификация. 

6. Способы иммобилизации различных частей тела человека. 

Занятие 16.3. Первая медицинская помощь при поражении отравляющими 

веществами.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ожоги ОВ и их классификация. 

2. Порядок оказания первой медицинской помощи при поражении ОВ. 

3. Мероприятия доврачебной помощи и алгоритм их выполнения. 

 

РАЗДЕЛ 8. Военно-политическая подготовка. 

Тема 17. Россия в современном мире. Основные направления социально-

экономического, политического и военно-технического развития страны 

Занятие 17.2 Специальная военная операция на Украине  

Вопросы для самоподготовки: 

1. СВО: причины, цели и задачи. 

2. Промежуточные результаты СВО. 

3. Санкционная политика Запада в отношении России. 

Занятие 17.3 Военно-политическая работа в ВС РФ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Военно-политическая работа в ВС РФ: цели, задачи, силы и средства. 

2. Формы и методы военно-политической работы в ВС РФ. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы военной подготовки» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
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выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
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4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  
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3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
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 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебной дисциплины завершается зачетом с оценкой. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету с оценкой, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине. 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине, отметить для себя трудные 

вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить 

основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 



19  

подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 

аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 
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итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-

низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного мате-

риала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент тех-

нологии представления учебного материала путем логически стройного, систематически по-

следовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучаю-

щихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций 

позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейши-

ми данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, сис-

тематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника ин-

формации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдель-

ные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только 

лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении сис-

тематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определе-

ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-

тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскры-

тия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-

кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагае-

мой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и 

конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-

учно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного мате-

риала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, 

сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь на-

править ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каж-

дого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучаю-

щиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для вы-

яснения степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных ре-

зультатах контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному 

разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Про-

блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-

ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-

держит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 

поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составля-

ет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работ-

ник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение непра-

вильных ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно орга-

нично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отра-

жать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить 

внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения занятий пре-

зентация представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. 

Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформле-

ние и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая 

будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно 

задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше во-

влекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

Тема 1.1. Понятие здоровья, 

основные признаки наруше-

ния здоровья 

Понятие «здоровье». Определение здоровья по ВОЗ. Цели и за-

дачи изучения состояния здоровья населения. Уровни здоровья. 

Здоровье и болезнь. Переходное состояние. Факторы, влияющие 

на здоровье человека, их соотношение. Образ жизни и виды ак-

тивности: трудовая, внетрудовая, социальная, культурная, ме-

дицинская, экология и здоровье: воздушная среда, водная среда, 

состояние педосферы, экология жилых и общественных поме-

щений, климатические факторы. Здоровье и наследственность. 

Биологические и социальные компоненты наследственность че-

ловека. Состояние здравоохранения: качество, своевременность, 

полнота, адекватность, экономичность. 

Тема 1.2. Основы здорового 

образа жизни. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ). Определение. Составляю-

щие ЗОЖ: организация питания, режим труда и отдыха, 

организация сна, двигательная активность, личная гигиена 

и закаливание, профилактика вредных привычек, культура 

сексуального поведения и планирование семьи, культура 

межличностного общения. Принципы ЗОЖ. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ  

СОСТОЯНИЯХ 

Тема 2.1. Предмет, задачи и 

организация оказания первой 

помощи 

Определение понятия «первая помощь». Основные нормативно-

правовые акты, регламентирующие оказание первой помощи. 

Перечень состояний, требующих оказания первой помощи. Пе-

речень мероприятий первой помощи и последовательность их 

выполнения на месте происшествия. Оценка обстановки и обес-

печение безопасных условий для оказания первой помощи на 

месте происшествия. Правила и порядок осмотра пострадавше-

го, основные критерии оценки нарушения сознания, дыхания, 

кровообращения. Определение приоритетности оказания первой 
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помощи. 

Тема 2.2. Оказание первой по-

мощи при различных состоя-

ниях 

Меры безопасности при оказании первой помощи, профи-

лактика ВИЧ-инфекции. 

Назначение, устройство и правила пользования аптечкой 

индивидуальной, пакетом перевязочным медицинским ин-

дивидуальным, сумкой медицинской санитарной.  

Назначение, устройство и правила пользования пакетом 

противохимическим индивидуальным, перевязочным ма-

териалом.  

Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. 

Использование содержимого: для обезболивания, при от-

равлении фосфороорганическими отравляющими вещест-

вами, для профилактики инфекционных заболеваний.  

Виды перевязочного материала: марля, бинты, легнин, ко-

сынки, индивидуальный перевязочный материал, салфет-

ки.  

Понятие о видах транспортировки. Показания к самостоя-

тельной транспортировке пострадавшего. Сопровождение 

пострадавшего. Средства транспортировки.  

Переноска пострадавших одним двумя и более доброволь-

цами. Приемы переноски. Особенности извлечения и пере-

кладывания пострадавших с подозрением на травму по-

звоночника, таза. Погрузка и размещение пострадавших 

внутри транспортных средств.  

Классификация состояний, угрожающих жизни постра-

давших и внезапно заболевших. Характеристика терми-

нальных состояний, клинической смерти. Принципы и ме-

тоды оказания неотложной доврачебной помощи при тер-

минальных состояниях и клинической смерти. Техника не-

прямого массажа сердца и искусственного дыхания. Пра-

вила пользования роторасширителем, воздуховодом. Осо-

бенности реанимационных мероприятий при утоплении и 

поражении электрическим током. 

Классификация острых заболеваний дыхательной системы. 

Основные клинические признаки и экстренная доврачеб-

ная помощь при бронхиальной астме, воспалении легких, 

плеврите. Клиническая характеристика коматозных со-

стояний. Клиника и первая помощь при гипер- и гипогли-

кемической коме. Оказание первой помощи при тепловом 

ударе. Признаки острого нарушения проходимости дыха-

тельных путей. 

Классификация острых заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. Основные клинические признаки и экстренная 

доврачебная помощь при стенокардии и инфаркте миокар-

да, гипертоническом кризе, нарушениях сердечного ритма. 

Классификация аллергических заболеваний. Симптомы 

аллергических реакций. Первая доврачебная помощь при 

крапивнице, укусах насекомых. Первая помощь при ана-

филактическом шоке. 

Основные свойства АХОВ. Пути попадания АХОВ в орга-

низм. Диагностика острых отравлений АХОВ. Первая ме-

дицинская и доврачебная помощь при острых отравлениях 
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АХОВ (угарный газ, аммиак, хлор, метан). Лечебные ме-

роприятия у пострадавших: - с химическими поражениями 

отравляющими веществами; - с острыми отравлениями ле-

карственными средствами; - с бытовыми отравлениями. 

Виды травматизма. Характеристика закрытых поврежде-

ний мягких тканей. Клиника, диагностика, ушибов, осо-

бенности оказания первой доврачебной помощи при уши-

бах мягких тканей. Симптомы повреждения связочного 

аппарата и мышц конечностей. Принципы оказания первой 

доврачебной медицинской помощи при ушибах, закрытых 

повреждениях связочного аппарата суставов, мышц. Осо-

бенности оказания доврачебной медицинской помощи при 

синдроме длительного сдавления. Классификация повреж-

дений костей и суставов, достоверные и вероятные при-

знаки переломов. Клиническая картина наиболее часто 

встречающихся травматических вывихов. Доврачебная 

помощь при подозрении на наличие перелома, вывиха. По-

казания и средства транспортной иммобилизации. Правила 

наложения табельных транспортных шин при открытых и 

закрытых повреждениях конечностей. 

Классификация ран. Клиническая характеристика колотых, 

резаных, рубленых, рваных, рвано-размозженных, ушиб-

ленных, огнестрельных, укушенных ран. Объем неотлож-

ной первой медицинской и доврачебной помощи при ра-

нениях. Общие понятия о раневом процессе. Местные при-

знаки ранних раневых осложнений, пути их профилактики 

и лечения. Классификация кровотечений. Достоверные и 

вероятные признаки наружных артериальных, венозных, 

смешанных, внутриполостных кровотечений. Способы ос-

тановки наружных кровотечений. Классификация повязок. 

Виды мягких повязок, применяющихся в практике. Общие 

правила бинтования и наложения мягких повязок. Основ-

ные виды бинтовых повязок, техника их наложения на го-

лову, туловище, конечности. Правила пользования инди-

видуальным перевязочным пакетом. Контурные повязки на 

грудную клетку. Косыночные повязки. Техника наложения 

косыночных повязок. Использование сетчатого эластично-

го бинта для фиксации асептических повязок на различные 

участки тела. 

Особенности дорожно-транспортных происшествий. Ме-

ханизмы поражающего действия при дорожно-

транспортном происшествии. Нарушение функции жиз-

ненно-важных органов и систем при дорожно-

транспортных происшествиях. Травматический шок. Фазы 

травматического шока. Степени тяжести торпидной фазы 

травматического шока. Клиника травматического шока. 

Профилактика травматического шока. Использование ап-

течки автомобильной. 

Классификация ожогов и отморожений. Способы опреде-

ления площади глубины термических поражений. Основ-

ные клинические признаки периодов ожоговой болезни. 

Критерии тяжести состояния обожженных. Принципы ока-
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зания доврачебной помощи при термических поражениях. 

Объем первой помощи при ожогах концентрированными 

растворами кислот и щелочей. 

Основные инфекционные заболевания. Правила измерения 

температуры. Типы температурных кривых. Первая по-

мощь при лихорадочных состояниях. Острые пищевые от-

равления. Правила промывания желудка. Особенности 

транспортировки инфекционных больных. 

РАЗДЕЛ 3. УХОД ЗА ПОСТРАДАВШИМИ И БОЛЬНЫМИ 

Тема 3.1. Оценка функцио-

нального состояния организма 

человека 

Определение физиологических показателей организма че-

ловека. Измерение температуры. Термометрия и ее спосо-

бы. Исследование пульса. Измерение артериального дав-

ления. Подсчет частоты дыхательных движений. 

Тема 3.2. Основы  ухода за по-

страдавшими и больными 

Общие принципы ухода за пострадавшими и больными. 

Санитарная обработка. Постельное белье и постельные 

принадлежности. Кормление. Уход за полостью рта, но-

сом, глазами. Стрижка ногтей.  

Особенности ухода при отморожениях, ожогах. 

Особенности ухода при носовых кровотечениях, травме 

лица.   

Особенности ухода за больными, находящимися на вытя-

жении, в гипсовой повязке. 

Лекарственные формы. Характеристика способов введения 

лекарственных средств в организм, их преимущества и не-

достатки. Составление походной, домашней, автомобиль-

ной аптечек. Правила хранения и пользования лекарствен-

ными средствами. Десмургия. Правила наложения бинто-

вых повязок. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисци-

плине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учеб-

ные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое 

занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподава-

телей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-

стей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, рас-

ширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии 

выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических 

занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-

ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-

тивных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным про-

блемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-либо 

организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная 

деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых 

происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседа-
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ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с ис-

полнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процес-

се их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обста-

новке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оце-

нить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцениров-

ки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку сво-

ему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод от-

личается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполага-

ют лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-

держит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на про-

стые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-

ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредст-

венная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разо-

браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-

лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусст-

венно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) 

и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности по-

средствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межлич-

ностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в 

том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно 

выделить основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – 

навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отно-

шение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудито-

рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация 

слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-

ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
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лее лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре устано-

вить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой 

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, плани-

рование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неог-

раниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес ауди-

тории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её 

пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей сто-

роны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направле-

но на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников 

- 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагоги-

ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать 

определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить ли-

дера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная мо-

дель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в 

свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На кол-

локвиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно 

не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, 

проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и об-

суждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая 

преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по дан-

ной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обу-

чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую 

проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-

чающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный 

материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, 

при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-

ботку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практи-
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ческих задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных облас-

тей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - совре-

менная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оце-

нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как под-

борка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разде-

лам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Среда обитания и факторы риска.  

2. Основные факторы, определяющие здоровье.  

3. Факторы природной среды (климат, рельеф, флора и фауна местности и др.).  

4. Биологические факторы.  

5. Психологические факторы.  

6. Адаптационные свойства организма, темперамент, конституция.  

7. Социально-экономические факторы: социально-экономическое состояние обще-

ства, условия жизни, труда, быта и др. 

8. Медицинские факторы – состояние здравоохранения, развитие медико-

санитарных служб, недостатки в организации медицинской помощи, медицинская активность 

населения.  

9. Виды факторов риска. Значение факторов риска в формировании здоровья.  

10. Факторы риска, связанные с урбанизацией и бытовой средой.  

11. Генетические факторы риска.  

12. Факторы риска, зависящие от образа жизни.  

13. Понятие и определение адаптации.  

14. Акклиматизация. Понятие и определение.  

15. Общие закономерности адаптивного процесса.  

16. Механизмы адаптации.  

17. Условия, влияющие на адаптацию.  

18. Типы адаптаций.  

19. Понятие о стрессе как механизме адаптации.  

20. Влияние стресса на здоровье человека.  

21. Дистресс.  

22. Профилактика стресса. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СО-

СТОЯНИЯХ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие о смерти и ее этапах.  

2. Классификация терминальных состояний и их клинические проявления.  

3. Клиническая смерть. Биологическая смерть.  

4. Признаки клинической и биологической смерти.  

5. Объем и очередность первой помощи при терминальных состояниях.  

6. Основные приемы сердечно-легочной реанимации.  

7. Сердечно-легочная реанимация.  

8. Базовый комплекс реанимационных мероприятий.  
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9. Удаление инородного тела из дыхательных путей.  

10. Искусственное дыхание.  

11. Основные правила проведения закрытого массажа сердца.  

12. Критерии прекращения СЛР.  

13. Этапы сердечно-легочной реанимации.  

14. Неотложные состояния при заболеваниях, первая помощь:  стенокардия («грудная 

жаба»);  инфаркт миокарда («сердечный приступ»); ишемическая болезнь сердца;  

гипертонический криз;  инсульт;  эпилепсия;  отравление. 

15. Травмы опорно-двигательного аппарата, принципы иммобилизации и транспорти-

ровки.  

16. Вывих. Признаки, первая помощь.  

17. Растяжение. Признаки, первая помощь.  

18. Перелом. Признаки перелома. Меры по оказанию первой помощи при переломах.  

19. Правила иммобилизации при различных переломах.  

20. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата.  

21. Раны. Классификация ран, их особенности.  

22. Раневая инфекция.  

23. Пневмоторакс. Виды.  

24. Инфицированные раны.  

25. Кровотечения: виды, опасности. Классификация кровотечений.  

26. Общие признаки кровопотери.  

27. Признаки артериального, венозного, смешанного, капиллярного кровотечений.  

28. Кровопотеря легкой, средней и тяжелой степеней.  

29. Первая помощь при наружных кровотечениях.  

30. Кровотечение при переломах.  

31. Основные правила десмургии – учения о повязках, их правильном применении и на-

ложении при различных повреждениях и заболеваниях.  

32. Повязки, материалы, используемые для наложения повязок. 

 

РАЗДЕЛ 3. УХОД ЗА ПОСТРАДАВШИМИ И БОЛЬНЫМИ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общий и специальный уход за больными и пострадавшими.  

2. Рекомендуемые средства для ухода за пострадавшими и больными.  

3. Специальный уход за больными и пострадавшими в ЧС: пожилого и детского воз-

раста; находящимися в тяжелом состоянии; в период подготовки к операции и по-

слеоперационном периоде.  

4. Особенности ухода за больными и пострадавшими в ЧС с повреждением опорно-

двигательного аппарата; ожогами и отморожениями; ранениями и травмой головы и 

груди. Лечебные процедуры и манипуляции: характеристика, назначение.  

5. Правила и техника выполнения простейших лечебных процедур и манипуляций. 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)
1
 

См. Приложение 1 

 

                                                      

 



- 13 
- 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы медицинских знаний (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоя-

тельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Са-

мостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-

обходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой про-

читанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материа-

лу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лекто-

ра) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует об-

ратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, озна-

комление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-

полнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного уча-
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стия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль 

за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомен-

дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по воз-

можности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рей-

тинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпу-

скников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкрет-

ной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 

периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, само-

рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирова-

ние личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содер-

жанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивиду-

альному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее чи-

тать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систе-

матический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподава-

телем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в ме-

тодических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить 

к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге 

все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны 

для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль 

играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить на опре-

деление основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые по-

ясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные кон-

спекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных 

полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом 

для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекоменду-

ется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 

показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержа-

щего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 

запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным спра-

вочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книга-

ми (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподава-

телем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – из-

влечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим соб-
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ственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные сло-

ва. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их до-

казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предло-

жения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности на-

писанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснован-

ным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логи-

ческой структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседнев-

ной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, ис-

ходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения про-

блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-

числений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вы-

текающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-

жать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов пол-

ностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библио-

графический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиоте-

кой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с це-

лью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретиче-

ского уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятель-

ности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассмат-
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ривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму 

научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список исполь-

зованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней страни-

це рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печатной 

форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 

1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 

20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по цен-

тру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукооб-

разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и 

символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 

их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для крат-

кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и под-

готовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к инте-

ресной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной ли-

тературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог об-

суждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с на-

учной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-

ключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный во-

прос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с со-

временностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполне-

ния цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-

ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-

ники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
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4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и рас-

пределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, ко-

гда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на вы-

двинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной час-

ти.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, постав-

ленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе 

работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представ-

ленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть зада-

ваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свобод-

ной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о 

той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов 

не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана 

одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по жела-

нию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровож-
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дать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков 

их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять 

внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном 

листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не дол-

жен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недос-

татком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необхо-

димый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-

блемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-

щающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, безуко-

ризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изло-

женный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в про-

цессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, веду-

щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или до-

пустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной не-

грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и дос-

товерности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
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˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандар-

тами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новей-

шими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-

держание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – встав-

ки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диа-

грамм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в ра-

бочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, по-

священным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 

конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 

неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 
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Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отра-

жающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной нау-

ки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых зна-

ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен са-

мостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по во-

просу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-

ставленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контроль-

ные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодиче-

ских изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рас-

суждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
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«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не суще-

ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; исполь-

зуются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются 

формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения при-

нятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование приня-

тому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, кото-

рое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулиро-

ваны не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не 

достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания по выполнению заданий по демонстрации сформированно-

сти практических навыков: 
Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-

полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на 

практике,  чтобы обучающийся мог продемонстрировать степень сформированности практи-

ческих навыков, понять диагностическую ценность того или иного метода, оценить чувстви-

тельность данного метода к физиологическим изменениям в организме и т.д. 

Критерии оценки практического задания по демонстрации сформированности 

практических навыков: 

«Зачтено» – обучающийся знает основные положения методики выполнения меро-

приятий по уходу, самостоятельно демонстрирует необходимые действия по алгоритму и 

коммуникативные навыки. Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки), 

которые студент самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет.  

 «Не зачтено» – студент не знает основные положения методики выполнения меро-

приятий по уходу, или не может самостоятельно продемонстрировать необходимые действия 

по алгоритму или неверно выстраивает коммуникацию с пациентом. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знани-

ях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для се-

бя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематиче-

ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 

аттестации для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕ-

НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществ-

ляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре-

зультатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО дово-

дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-

щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-

тета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обу-

чающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-

ной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных 

им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, на-

правленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изуче-

ние содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита про-

ектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохож-

дения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть на-

коплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей те-

кущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-

стью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия про-

межуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагоги-

ческим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический ра-

ботник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической за-

долженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (моду-

лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающего-

ся 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с По-

ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным обра-

зовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском госу-

дарственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования -  программам бакалавриата в Российском государственном социальном 

университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  оце-

ниваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисцип-

лине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой сис-

теме оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпы-

вающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 

увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом 

при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практиче-

скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-

стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет необходи-

мыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает за-

труднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-

кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-

ческие задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (полу-

чено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1  к методическим материа-

лам по дисциплине (модулю). Учебно-

наглядные пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Сфера влияния 

Факторы, 

укрепляющие 

здоровье 

Факторы риска 

 

 

 

 
Образ жизни 

отсутствие вредных привычек курение, алкоголь, наркотики, 
токсикомания, злоупотребле-

ние лекарствами 

рациональное, 
сбалансированное питание 

Несбалансированное в 

количественном и 

качественном отношениях пи-

тание 

адекватная физическая 
активность 

гиподинамия и   гипокинезия, 
гипердинамия 

здоровый психологический 
климат в семье и на работе 

стрессовые ситуации 

внимательное отношение к 
своему здоровью 

недостаточная медицинская 
активность 

 

 

 

 

 
Внешняя среда 

Микросреда 

отсутствие вредных факторов 
производства 

вредные условия труда и 
обучения 

хорошие материально-бытовые 

условия 

плохие материально-бытовые 

условия 

оседлый образ жизни миграционные процессы 

Макросреда 

благоприятные климатические 

и природные условия 

Неблагоприятные 
климатические и природные 

условия 

экологически чистая среда 
обитания 

загрязнение окружающей 
среды 

 

 

 

Биологические факторы 

здоровая наследственность Наследственная пред-

расположенность и на-

личие наследственных 
заболеваний 

отсутствие возрастных, 

половых и конститу-

циональных особенно-

стей, способствующих 

возникновению забо-

левания;  
достаточные функциональные 
резервы организма 

возрастные, половые, кон-

ституциональные особен-

ности, влияющие на воз-

никновение заболевания; 
низкие резервные возможности 
организма 

 

Организация медицинской 

помощи 

высокий уровень медицинской 

помощи 

Некачественное медицинское 

обслуживание 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СО-

СТОЯНИЯХ. 

ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ 

ЕСЛИ НЕТ СОЗНАНИЯ И НЕТ ПУЛЬСА  

НА СОННОЙ АРТЕРИИ 

1 
УБЕДИТЬСЯ 

В ОТСУТСТВИИ ПУЛЬСА 

НА СОННОЙ АРТЕРИИ 
2 

ОСВОБОДИТЬ 
ГРУДНУЮ КЛЕТКУ ОТ 

ОДЕЖДЫ И РАССТЕГНУТЬ 

ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ 

  

НЕЛЬЗЯ! 
 

ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРИЗНАКОВ ДЫХАНИЯ 

НЕЛЬЗЯ! 
НАНОСИТЬ УДАР ПО ГРУДИНКЕ И 

ПРОВОДИТЬ НЕПРЯМОЙ МАССАЖ 

СЕРДЦА, НЕ ОСВОБОДИВ ГРУДНУЮ 

КЛЕТКУ И НЕ РАССТЕГНУВ ПОЯС-

НОЙ РЕМЕНЬ 

3 
ПРИКРЫТЬ 

ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ МЕ-

ЧЕВИДНЫЙ ОТРОСТОК 
4 

НАНЕСТИ 
УДАР КУЛАКОМ 

ПО ГРУДИНЕ 

  

НЕЛЬЗЯ! 
НАНОСИТЬ УДАР ПО МЕЧЕВИДНОМУ 

ОТРОСТКУ ИЛИ В ОБЛАСТЬ КЛЮЧИЦ 

НЕЛЬЗЯ! 
НАНОСИТЬ УДАР ПРИ НАЛИЧИИ 

ПУЛЬСА НА СОННОЙ АРТЕРИИ 

5 
НАЧАТЬ 

ПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА 6 
СДЕЛАТЬ 

«ВДОХ» ИСКУССТВЕННОГО 

ДЫХАНИЯ 

  

Глубина продавливания грудной клетки 

должна быть не менее 3-4 см. 

Зажать нос, захватить подбородок, запроки-

нуть голову пострадавшего и сделать 
максимальный выдох ему в рот. 

НЕЛЬЗЯ! 
РАСПОЛАГАТЬ ЛАДОНЬ НА ГРУДИ 

ТАК, ЧТОБЫ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ БЫЛ 

НАПРАВЛЕН НА СПАСАТЕЛЯ 

НЕЛЬЗЯ! 
СДЕЛАТЬ «ВДОХ» ИСКУССТВЕННОГО 

ДЫХАНИЯ, НЕ ЗАЖАВ ПРЕДВАРИ-

ТЕЛЬНО НОС ПОСТРАДАВШЕГО 
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7 
ВЫПОЛНЯТЬ 

КОМПЛЕКС РЕАНИМАЦИИ 

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ 

- Если оказывает помощь один человек, 

то 2 «вдоха» искусственного дыхания 

 

 

делают после 15 надавливаний на 

грудину. 

- Если оказывает помощь группа людей, 

то 2 «вдоха» искусственного дыхания де-

лают после 5 надавливаний на грудину. 

-Для быстрого возврата крови к сердцу  

приподнять ноги пострадавшего. 

- Для сохранения жизни головного мозга 

 приложить холод к голове. 

ПРИ СУЖЕНИИ ЗРАЧКОВ, 

НО ОТСУТСТВИИ СЕРДЦЕБИЕНИЯ 

РЕАНИМАЦИЮ НУЖНО ПРОВОДИТЬ 

ДО ПРИБЫТИЯ МЕДПЕРСОНАЛА 

- Для удаления воздуха из желудка  

повернуть пострадавшего на живот и 

надавить кулаками ниже пупка. 

8 
ОРГАНИЗОВАТЬ 
ДЕЙСТВИЯ ПАРТНЕРОВ 

ПЕРВЫЙ СПАСАТЕЛЬ 

проводит непрямой массаж сердца, 

отдает команду «Вдох!» 

 

 

и контролирует эффективность вдоха по 

подъему грудной клетки. 
ВТОРОЙ СПАСАТЕЛЬ 

проводит искусственное дыхание, контро- 

лирует реакцию зрачков, пульс на сонной 

артерии и информирует партнеров о 

состоянии пострадавшего:«Есть реакция 

зрачков! Нет пульса! Есть пульс!» и т.п. 

НЕЛЬЗЯ! 

 
РАСПОЛАГАТЬСЯ СПАСАТЕЛЯМ 

ДРУГ НАПРОТИВ ДРУГА 
И ОБХОДИТЬ ПАРТНЕРА СЗАДИ 

ТРЕТИЙ СПАСАТЕЛЬ 

приподнимает ноги пострадавшего для 

лучшего притока крови к сердцу и го-

товится к смене партнера, 

выполняющего непрямой массаж сердца. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАНИМАЦИИ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

1 
НАНЕСТИ 

УДАР КУЛАКОМ ПО ГРУДИНЕ 2 
УЛОЖИТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО НА 

СПИНУ 

  

Удар можно наносить в положении 

пострадавшего «сидя» и «лежа» 

Комплекс реанимации можно проводить 

только в положении пострадавшего «лежа на 

спине» на ровной жесткой поверхности 
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СОСТОЯНИЕ КОМЫ 

ЕСЛИ НЕТ СОЗНАНИЯ,  

НО ЕСТЬ ПУЛЬС НА СОННОЙ АРТЕРИИ 
 

1 
ПОВЕРНУТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО НА ЖИВОТ 2 
УДАЛИТЬ 

СЛИЗЬ И СОДЕРЖИМОЕ 

ЖЕЛУДКА 

 

ТОЛЬКО В ПОЛОЖЕНИИ «ЛЕЖА НА 

ЖИВОТЕ» ПОСТРАДАВШИЙ ДОЛЖЕН 

ОЖИДАТЬ ПРИБЫТИЯ ВРАЧЕЙ 

 

Периодически удалять из 

ротовой полости слизь и 

содержимое желудка с 

помощью салфетки или 

резинового баллончика 

 

3 
 

ПРИЛОЖИТЬ 
К ГОЛОВЕ ХОЛОД 

 

НЕЛЬЗЯ! 

ОСТАВЛЯТЬ ЧЕЛОВЕКА В СОСТОЯНИИ 

КОМЫ ЛЕЖАТЬ НА СПИНЕ 

 

Можно использовать 

пузырь со льдом или 

бутылки и пакеты с 

холодной водой или 

снегом, либо гипотер-

мический пакет 
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АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ 

В СЛУЧАЯХ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ 
 

1 ПРИЖАТЬ 
ПАЛЬЦАМИ ИЛИ КУЛАКОМ АРТЕРИЮ В УКАЗАННЫХ ТОЧКАХ 

 

 
Прижатие 

сонной 

артерии в 

ране или 

ниже раны 

 
Временная 

остановка ар-

териального 

кровотечения 

из ран ладони 

 
Прижатие 

плечевой 

артерии 

выше раны 

До наложения жгута поврежденную конеч-

ность следует оставить в приподнятом по-

ложении. 
 

 

Прижатие кулаком бедренной 

артерии 

На конечностях точка прижатия артерии 

должна быть выше места кровотечения. 

На шее и голове  ниже раны или в ране. 

НЕЛЬЗЯ! 
ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕ 

КОНЕЧНОСТЕЙ ОТ ОДЕЖДЫ 

2 
НАЛОЖИТЬ 

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ 

(ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ЖГУТ «АЛЬФА») 

 

 

   

 
 

В 

СЛУЧАЯХ 

ПОСИ- 

 

Завести жгут 

за конеч-

ность и рас-

тянуть с мак-

симальны м 

усилием 

Прижать 

первый виток 

жгута и убе-

диться в от-

сутствии 

пульса 

Наложить 

следующие 

витки жгута с 

меньшим 

усилием 

Жгут на шею 

накладывают 

без контроля 

пульса и ос-

тавляют до 

прибытия 

врача. 

НЕНИЯ И 

ОТЕКА 

КОНЕЧ- 

НОСТИ 

(при не-

правиль 

ном  

   

Для гермети-

зации раны 

используют 

специальные 
повязки 

наложении 

жгута) 

СЛЕДУЕТ 

НЕМЕД- 

ЛЕННО 

ЗАНОВО  

Обернуть 

петлю- за-

движку во-

круг жгута 

Оттянуть 

петлю и за-

вести под 

свободный 

конец жгута 

Вложить 

записку о 

времени 

наложения 

жгута под 
резинку петли 

«КОЛЕТЕКС» 

или много-

слойную ткань 

(упаковку 

бинта) 

НАЛО- 

ЖИТЬ 

ЖГУТ. 

 

 
Жгут на конечность можно наложить 

не более чем на 1 час.  

Жгут на бедро накладывают 

через гладкий твердый 

предмет (бинт) с контролем 
пульса на подколенной ямке 
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РАНЕНИЕ КОНЕЧНОСТИ 

КАК НАКЛАДЫВАТЬ ПОВЯЗКИ НА РАНЫ 
 

1 
НАКРЫТЬ 

РАНУ САЛФЕТКУ «КОЛЕТЕКС» 
(ИЛИ ЛЮБОЙ ЧИСТОЙ САЛФЕТКОЙ) 

ПОЛНОСТЬЮ ПРИКРЫВ КРАЯ РАНЫ 

2 
ПРИБИНТОВАТЬ 

САЛФЕТКУ ИЛИ ПРИКРЕПИТЬ ЕЕ 

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЕМ 

  

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
ПРОМЫВАТЬ РАНУ 

ВОДОЙ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
ВЛИВАТЬ В РАНУ 

СПИРТОВЫЕ ИЛИ 

ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ 

РАСТВОРЫ  
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ПРОНИКАЮЩИЕ РАНЕНИЯ ГРУДИ 

КАК НАКЛАДЫВАТЬ ПОВЯЗКИ НА РАНЫ 
 

1 
ПРИЖАТЬ 

ЛАДОНЬ К РАНЕ И ЗАКРЫТЬ 

В НЕЕ ДОСТУП ВОЗДУХА 
2 

НАЛОЖИТЬ 
ГЕРМЕТИЧНУЮ ПОВЯЗКУ 

ИЛИ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ 

  

НЕДОПУСТИМО! 
ИЗВЛЕКАТЬ ИЗ РАНЫ ИНОРОДНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТ-

ВИЯ 

ТРАНСПОРТИРОВКА 

ТОЛЬКО В ПОЛОЖЕНИИ 

«СИДЯ» 
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ПРОНИКАЮЩИЕ РАНЕНИЯ ЖИВОТА 

КАК НАКЛАДЫВАТЬ ПОВЯЗКИ НА РАНЫ 
 

1 
ПРИКРЫТЬ 

СОДЕРЖИМОЕ РАНЫ 

САЛФЕТКОЙ «КОЛЕТЕКС» 

ИЛИ ЧИСТОЙ САЛФЕТКОЙ 

3 
ПРИПОДНЯТЬ 

НОГИ И РАССТЕГНУТЬ 

ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ 

 
 

 

ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛОЖИТЬ 

ХОЛОД НА ЖИВОТ 

 

2 
ПРИКРЕПИТЬ 

САЛФЕТКУ, ПОЛНОСТЬЮ 

ПРИКРЫВАЮЩУЮ КРАЯ 

РАНЫ, ПЛАСТЫРЕМ 

ОЖИДАНИЕ ПОМОЩИ И ТРАНС-

ПОРТИРОВКА  ТОЛЬКО В ПОЛО-

ЖЕНИИ «ЛЕЖА НА СПИНЕ» С 

ПРИПОДНЯТЫМИ И СОГНУТЫМИ В 

КОЛЕНЯХ НОГАМИ 

  

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
- ВПРАВЛЯТЬ 

ВЫПАВШИЕ ОРГАНЫ. 

- ДАВАТЬ ПИТЬ 
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ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ 

КАК ОБРАБАТЫВАТЬ ОЖОГИ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 
 

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ОЖОГА БЕЗ 

НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ 

ОЖОГОВЫХ ПУЗЫРЕЙ 

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ОЖОГА С 

НАРУШЕНИЕМ ЦЕЛОСТНОСТИ 

ОЖОГОВЫХ ПУЗЫРЕЙ И КОЖИ 

Поставить под 

струю 

холодной воды 

 
и/или 

 

Приложить 

холод на 20- 

1 
Накрыть 

сухой 

чистой 

2 
Поверх сухой 

ткани приложить 

холод 

на 10-15 минут  30 минут  тканью   

  

НЕЛЬЗЯ! 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
СМАЗЫВАТЬ ОБОЖЖЕННУЮ - ПРОМЫВАТЬ ВОДОЙ 

ПОВЕРХНОСТЬ МАСЛАМИ И ЖИРАМИ - БИНТОВАТЬ ОБОЖЖЕН- 

 НУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 
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ТРАВМЫ ГЛАЗ 

 

 

РАНЫ ГЛАЗ ИЛИ ВЕК 

ОЖОГИ ГЛАЗ ИЛИ ВЕК В СЛУЧАЯХ 

ПОПАДАНИЯ ЕДКИХ ХИМИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ 

1 
НАКРЫТЬ 

ГЛАЗ ЧИСТОЙ САЛФЕТКОЙ 

(НОСОВЫМ ПЛАТКОМ) 
1 

РАЗДВИНУТЬ 
ОСТОРОЖНО ВЕКИ ПАЛЬЦАМИ 

И ПОДСТАВИТЬ ПОД СТРУЮ 

ХОЛОДНОЙ ВОДЫ 

Все операции 

проводить в 

положении 

пострадавше 

го «лежа»   

2 
ЗАФИКСИРОВАТЬ САЛ-

ФЕТКУ ПОВЯЗКОЙ И ОБЯЗА-

ТЕЛЬНО ПРИКРЫТЬ ЭТОЙ 

ЖЕ ПОВЯЗКОЙ ВТОРОЙ 

ГЛАЗ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗНЫХ ЯБЛОК 

2 
ПРОМЫТЬ 

ГЛАЗ ПОД СТРУЕЙ ХОЛОДНОЙ 

ВОДЫ ТАК, ЧТОБЫ ОНА СТЕК-

ЛА ОТ НОСА КНАРУЖИ 

 

НЕЛЬЗЯ! 
ПРОМЫВАТЬ ВОДОЙ 

КОЛОТЫЕ И РЕЗАНЫЕ 

РАНЫ ГЛАЗ И ВЕК 

НЕДОПУСТИМО! 
ПРИМЕНЯТЬ НЕЙТРАЛИЗУЮЩУЮ 

ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА 

ЕДКИХ ВЕЩЕСТВ (КИСЛОТА-ЩЕЛОЧЬ) 
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ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ 
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЯХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

ЗАФИКСИРОВАТЬ 
КОНЕЧНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ 

СКЛАДНЫХ ШИН 

ЗАФИКСИРОВАТЬ 
КОНЕЧНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ ПОДРУЧ-

НЫХ СРЕДСТВ 

 
Фиксирование 

костей пред-

плечья и лок-

тевого 

сустава 

 

Фиксирование 

костей голени, 

коленного и 

голеностопного 

суставов 

 

 

 

 

ПРИ ОТКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМАХ СНАЧАЛА 

НАЛОЖИТЬ ПОВЯЗКУ И ТОЛЬКО ЗАТЕМ  
ШИНУ 

Фиксирование костей голени, бедра и 

коленного сустава 

 

НЕЛЬЗЯ! 
 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШИНЫ, ЕСЛИ 

ПОСТРАДАВШИЙ ЛЕЖИТ В ПОЗЕ 

«ЛЯГУШКИ» 

 

ПРАВИЛА ПЕРЕНОСКИ ПОСТРАДАВШЕГО МЕТОДОМ 

«НИДЕРЛАНДСКИЙ МОСТ» 

 

 

ПЕРВЫЙ СПАСАТЕЛЬ 

придерживает голову и плечи 

пострадавшего 
 

ВТОРОЙ СПАСАТЕЛЬ 

приподнимает таз, захватывает руки по-

страдавшего, контролирует действия всех 

спасателей и подает общую команду 

«Раз-два! Взяли!» 

 

ТРЕТИЙ СПАСАТЕЛЬ 

захватывает стопы и голени 

пострадавшего 

ПОДОБНЫМ ОБРАЗОМ 

МОЖНО ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО И В ПОЛОЖЕНИИ 
«ЛЕЖА НА ЖИВОТЕ» 

ОБЩАЯ ЗАДАЧА  

УДЕРЖАТЬ ТЕЛО И КОНЕЧНОСТИ ПО-

СТРАДАВШЕГО В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 

ПЛОСКОСТИ 

 

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, В САЛОН САНИТАРНОГО 

ТРАНСПОРТА  ГОЛОВОЙ ВПЕРЕД. 

ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ИЗ САНИТАРНОГО 

ТРАНСПОРТА  НОГАМИ ВПЕРЕД. 

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЯТ 

ПОД НОГИ И СООБЩАЮТ ИДУЩЕМУ СЗАДИ О 

ВСЕХ ПРЕПЯТСТВИЯХ. 

ИДУЩИЙ СЗАДИ СЛЕДИТ ЗА СОСТОЯНИЕМ 

ПОСТРАДАВШЕГО И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 

ОТДАЕТ КОМАНДУ «СТОП! НАЧАЛАСЬ РВОТА! 

ИЛИ «СТОП! ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ!» 
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В СЛУЧАЯХ ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

 

ПРАВИЛА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДЕЙСТВИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

  
ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ВЫШЕ 1000 В СЛЕДУЕТ:  

- надеть диэлектрические перчатки, резиновые  

боты или галоши; 
- взять изолирующую штангу или изолирующие 

 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА  

клещи; 

- замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ накоротко 

методом наброса, согласно специальной 

инструкции; 

КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ СПУСТИТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО С ВЫСОТЫ, 

ЧТОБЫ ПРИСТУПИТЬ К ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 

В БОЛЕЕ УДОБНЫХ И 
БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ 

- сбросить изолирующей штангой провод с НА ЗЕМЛЕ, НА ПЛОЩАДКЕ) 

пострадавшего;  

- оттащить пострадавшего за одежду не менее  

чем на 10 м от места касания проводом земли или  

от оборудования, находящегося под напряжением  

НЕЛЬЗЯ! НЕЛЬЗЯ! 

ПРИСТУПАТЬ К ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ, ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА ОКАЗАНИЕ 

НЕ ОСВОБОДИВ ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ПОМОЩИ НА ВЫСОТЕ 

ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА  

ПРАВИЛА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В ЗОНЕ «ШАГОВОГО» НАПРЯЖЕНИЯ 

 

В РАДИУСЕ 10 МЕТРОВ ОТ МЕСТА 

КАСАНИЯ ЗЕМЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ПРОВОДОМ МОЖНО ПОПАСТЬ ПОД 

«ШАГОВОЕ» НАПРЯЖЕНИЕ. 

 

ПЕРЕДВИГАТЬСЯ В ЗОНЕ «ШАГОВОГО» 

НАПРЯЖЕНИЯ СЛЕДУЕТ В 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БОТАХ ИЛИ ГАЛО-

ШАХ ЛИБО «ГУСИНЫМ ШАГОМ» — ПЯТ-

КА ШАГАЮЩЕЙ НОГИ, НЕ ОТРЫВАЯСЬ 

ОТ ЗЕМЛИ, ПРИСТАВ- ЛЯЕТСЯ К НОСКУ 

ДРУГОЙ НОГИ. 

НЕЛЬЗЯ! 

ОТРЫВАТЬ ПОДОШВЫ ОТ ПО-

ВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ И ДЕЛАТЬ 

ШИРОКИЕ ШАГИ 

НЕЛЬЗЯ! 

ПРИБЛИЖАТЬСЯ БЕГОМ К ЛЕЖАЩЕ-

МУ ПРОВОДУ 
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Обесточить пострадавшего. 

(Не забывай о собственной 

безопасности!) 
 

 
 

При отсутствии пульса на сонной 

артерии — нанести удар кулаком по 

грудине и приступить к реанимации. 

При коме — повернуть на живот. 
 

 
 

При электрических ожогах и ранах — 

наложить повязки. 

При переломах костей конечностей — 

шины. 
 

 
 

Вызвать «Скорую помощь». 
 

НЕДОПУСТИМО! 
- ПРИКАСАТЬСЯ К ПОСТРАДАВ- 

ШЕМУ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ОБЕСТОЧИВАНИЯ. 

- ПРЕКРАЩАТЬ РЕАНИМАЦИОННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ДО ПОЯВЛЕНИЯ 

ПРИЗНАКОВ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

СМЕРТИ 
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ПАДАНИЕ С ВЫСОТЫ 

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЯХ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ ПРИ СОХРАНЕНИИ СОЗНАНИЯ 
 

1 ОЦЕНИТЬ 
СОСТОЯНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО 

ВЫНУЖДЕННАЯ ПОЗА «ЛЯГУШКИ»  

ЭТО ВЕРНЫЙ ПРИЗНАК КРАЙНЕ 

ОПАСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

К ТАКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ 

ОТНОСЯТСЯ: 

- ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ТАЗА И 

Пострадавший не может изменить 
положение ног. 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ТАЗОБЕДРЕННЫХ 
СУСТАВОВ; 

 

- ПЕРЕЛОМЫ БЕДРЕННЫХ КОСТЕЙ; 

-ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА; 

-РАЗРЫВЫ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И 

ВНУТРЕННИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ 

Стопы развернуты кнаружи, колени 

приподняты и разведены 
НЕЛЬЗЯ! 

ПЕРЕМЕЩАТЬ ПОСТРАДАВШЕГО, 

СНИМАТЬ С НЕГО ОДЕЖДУ ИЛИ 

ПОЗВОЛЯТЬ ЕМУ ШЕВЕЛИТЬСЯ 

2 ПЕРЕЛОЖИТЬ 
ПОСТРАДАВШЕГО НА КОВШОВЫЕ НОСИЛКИ 

  

СНАЧАЛА СЛЕДУЕТ РАЗЪЕ-

ДИНИТЬ И РАЗДВИНУТЬ КОВШИ 
НОСИЛОК 

ОСТОРОЖНО СОЕДИНИТЬ 

КОВШИ НОСИЛОК ПОД ПО-

СТРАДАВШИМ 

3 ПЕРЕЛОЖИТЬ 
ПОСТРАДАВШЕГО НА ВАКУУМНЫЙ МАТРАС 

 

ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 

 

- ПЕРЕЛОМЫ БЕДРЕННЫХ КОСТЕЙ И 

ГОЛЕНИ; 

 

- ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА; 

 

- ПОВРЕЖДЕНИЕ КОСТЕЙ ТАЗА И 

ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ 

ОПУСТИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО 

НА ВАКУУМНЫЙ МАТРАС, 

ОСТОРОЖНО РАЗЪЕДИНИТЬ 

КОВШИ НОСИЛОК И ВЫТАЩИТЬ ИХ 

ИЗ-ПОД НЕГО 

НЕЛЬЗЯ! 
ОСТАВЛЯТЬ ЛЕЖАТЬ ПОСТРАДАВ-

ШЕГО НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НОСИЛ-

КАХ БОЛЕЕ 10-15 МИНУТ 
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4 
ЗАФИКСИРОВАТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО НА ВАКУУМНОМ МАТРАСЕ В ПОЗЕ «ЛЯГУШКЕ» 

 

 

 

ПЕРВЫЙ СПАСАТЕЛЬ ФИК-

СИРУЕТ ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПО-

ЗВОНОЧНИКА 

 

ВТОРОЙ СПАСАТЕЛЬ 

ОСТОРОЖНО ПРИПОДНИМАЕТ МАТРАС 

У КОЛЕН ПОСТРАДАВШЕГО 

 

ТРЕТИЙ СПАСАТЕЛЬ 

СВОБОДНОЙ НОГОЙ ФОРМИРУЕТ ВАЛИК 

ДЛЯ ОПОРЫ СТОП ПОСТРАДАВШЕГО И 

ОТКАЧИВАЕТ ИЗ МАТРАСА ВОЗДУХ ОТ-

КАЧИВАЮЩИМ НАСОСОМ ДЛЯ 

ВАКУУМНЫХ МАТРАСОВ 
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АВТОДОРОЖНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ ПРИ АВТОДОРОЖНОМ ПРОИСШЕСТВИИ 
 

 

ЕСЛИ ПОСТРАДАВШИЙ НАХОДИТСЯ БЕЗ 

СОЗНАНИЯ 
 

 
 

Убедиться в наличии пульса на сонной ар-

терии 
 

 
 

Быстро повернуть пострадавшего на живот 
 

 
 

Очистить с помощью платка или салфетки 

ротовую полость 
 

 
 

При кровотечении наложить 

кровоостанавливающие жгуты 
 

На раны  наложить повязки 

При подозрении на переломы костей 

конечностей  наложить шины 
 

 
 

Вызвать «Скорую помощь» 
 

НЕДОПУСТИМО! 
- Оставлять пострадавшего в состоянии комы 

лежать на спине 

- Подкладывать под голову подушку, сумку 

или свернутую одежду 

- Переносить или перетаскивать пострадав- 

шего без крайней необходимости (угроза 
взрыва, пожар и т.п.) 
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УТОПЛЕНИЕ 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ ИСТИННОГО УТОПЛЕНИЯ 
 

 

Сразу же после извлечения утонувшего из 

воды  перевернуть его лицом вниз и опус-

тить голову ниже таза 

Очистить рот от инородного содержания и 

слизи. Резко надавить на корень языка 

При появлении рвотного и кашлевого 

рефлексов  добиться полного удаления 

воды из дыхательных путей и желудка 

Если нет рвотных движений и пульса  

положить на спину и приступить к реани-

мации. При появлении признаков жизни 

 перевернуть лицом вниз и удалить воду 

из легких и желудка 

Вызвать «Скорую помощь» 

НЕДОПУСТИМО! 
- Оставлять пострадавшего без внимания ( в 

любой момент может наступить остановка 

сердца) 

-Самостоятельно перевозить пострадавшего, 

если есть возможность вызвать спасательные 

службы 

 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ БЛЕДНОГО УТОПЛЕНИЯ 

В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ, ПРОРУБИ 

 

 
Перенеси тело на безопасное расстояние 

Проверь реакцию зрачков на свет и нали-

чие пульса на сонной артерии 

При отсутствии пульса на сонной артерии 

 приступать к реанимации 

Если появились признаки жизни  пере-

нести спасенного в теплое помещение, пе-

реодеть в сухую одежду, дать теплое питье 
 

 

Вызвать «Скорую помощь» 
 

НЕДОПУСТИМО! 
Терять время на удаление воды из легких и 

желудка при отсутствии пульса на сонной 

артерии 

   
ПОМОГИ СЕБЕ САМ  

ЕСЛИ ТЫ ОКАЗАЛСЯ В ПОЛЫ-

НЬЕ 

НЕ СУЕТИСЬ! 

 
Выбирайся на лед только с той стороны, с 

которой тебя угораздило свалиться 

Старайся наваливаться 

и опираться на край полыньи 

не ладонями, а всей верхней половиной 

туловища, захватывая наибольшую пло-

щадь крепкого льда 

Проползи по-пластунски первые 3-4 метра 

и обязательно по собственным следам 
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ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ И ОБМОРОЖЕНИЕ 

 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ 

 
 

При появлении озноба и мышечной дрожи 

необходимо дополнительно укрыть, пред-

ложить теплое сладкое питье или пищу с 

большим содержанием сахара 
 

 
 

При возможности дать 50 мл алкоголя и 

доставить в течение 1 часа в теплое поме-

щение или укрытие 
 

 
 

В теплом помещении  немедленно снять 

одежду и поместить в ванну с температурой 

воды 35-40 С (терпит локоть) или обло-

жить большим количеством 
 

теплых грелок 
 

 
 

После согревающей ванны обязательно ук-

рыть теплым одеялом или надеть теплую 

сухую одежду 
 

 
 

Продолжать давать теплое сладкое питье 

до прибытия врачей НЕДОПУСТИ-

МО! 
- Давать повторные дозы алкоголя или 

предлагать его в тех случаях, когда по-

страдавший находится в алкогольном 

опьянении 

- Использовать для согревающей ванны 

воду с температурой ниже 30 С 

 
 

Как можно скорее доставить по-

страдавшего в теплое помещение 
 

 
 

Снять с обмороженных конечностей одежду 

и обувь 
 

 
 

Немедленно укрыть поврежденные ко-

нечности от внешнего тепла теплоизо-

лирующей повязкой с большим количе-

ством ваты или одеялами и 
 

теплой одеждой 
 

 
 

Дать обильное теплое питье Обя-

зательно дать 1-2 таблетки анальгина 

Предложить малые дозы алкоголя 
 

 
 

Обязательно вызвать «Скорую помощь» 
 

НЕДОПУСТИМО! 
- Растирать обмороженную кожу 

- Помещать обмороженные конечности в 

теплую воду или обкладывать грелками 

- Смазывать кожу маслами или вазелином 
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ОБМОРОК 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ ОБМОРОКА 
 

1 

 
Убедиться в 

наличии пульса 

на сонной ар-

терии 

2 

 
Освободить 

грудную клетку 

от одежды и 

расстегнуть по-

ясной ремень 

Если нет пульса на сонной артерии  

приступить к комплексу реанимации 
 

 
 

Если есть пульс на сонной артерии  при-

поднять ноги, расстегнуть ворот сорочки, 

ослабить галстук и поясной ремень 
 

Надавить на болевую точку 

Если в течение 3 минут сознание не 

появилось  повернуть пострадавшего на 

живот и приложить холод к голове 

3  

 
Приподнять 

ноги 

4 

 

 
Надавить на 

болевую точку 

 
 

При появлении боли в животе или повтор- 

ных обмороков  положить холод на живот 
 

 
 

При тепловом ударе  перенести в про-

хладное место, приложить холод к голове и 

груди 

НЕДОПУСТИМО! 
- Прикладывать грелку к животу или 

пояснице при болях в животе или по-

вторных обмороках 

- Кормить в случаях голодного обморока 

 
 

В случаях голодного обморока  напоить 

сладким чаем 
 

 
 

Во всех случаях обморока необходимо вы-

звать врача 
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СДАВЛИВАНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ; 

УКУСЫ ЗМЕЙ И НАСЕКОМЫХ 
 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ 

ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛИВАНИЯ 

КОНЕЧНОСТЕЙ 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ 

УКУСОВ ЗМЕЙ И ЯДОВИТЫХ НАСЕКОМЫХ 

 
 

Обложить придавленные конечности 

пакетами со льдом, снегом или холодной 

водой 
 

 
 

Дать 2-3 таблетки анальгина. 
 

Предложить обильное теплое питье 
 

 
 

Наложить защитные жгуты на сдавленные 

конечности до их освобождения 
 

 
 

Сразу же после освобождения туго за-

бинтовать поврежденные конечности 
 

 
 

Наложить шины 
 

 
 

Повторно приложить холод к 

поврежденным поверхностям 
 

 
 

Продолжать давать обильное теплое питье 

до прибытия врачей 

Удалить жало из ранки Прило-

жить холод к месту укуса. 
 

(К ранке от укуса гадюки приложить 

брюшком лягушку или наложить 

специальную повязку «КОЛЕТЕКС») 
 

 
 

Закапать 5-6 капель галазолина или сано-

рина в нос и ранку от укуса 
 

 
 

При укусах конечностей  обязательно на-

ложить шину 
 

 
 

Давать обильное и желательно сладкое пи-

тье 
 

 
 

Тщательно следить за состоянием больного 

до прибытия врача 
 

 
 

При потере сознания  повернуть на жи-

вот. При остановке сердца и дыхания  

приступить к реанимации 

НЕДОПУСТИМО! 
-Устранять препятствие кровотоку (ос-

вобождать сдавленные конечности) до 

наложения защитных жгутов и приема 

пострадавшим большого количества 

жидкости 
-Согревать придавленные конечности 

НЕДОПУСТИМО! 
- При потере сознания оставлять больного 

лежать на спине. 

-Использовать грелку или согревающие 

компрессы 
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ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ И ОТРАВЛЕНИЯ ГАЗАМИ 

 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ 

ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ 

ОТРАВЛЕНИЯ ЯДОВИТЫМИ ГАЗАМИ 

 

 
 

 
 

При поражениях любой агрессивной жидко-

стью (кислотой, щелочью, растворителем, 

спецтопливом, 
 

маслами и т.п.)  промывать 

под струей холодной воды 

до прибытия «Скорой помощи» 

 
 

Вынести на свежий воздух 
 

 
 

В случае отсутствия сознания и пульса на 

сонной артерии  приступить к комплексу 

реанимации 
 

 
 

В случаях потери сознания более 4 минут  

повернуть на живот и приложить холод к 

голове 
 

 
 

Во всех случаях вызвать «Скорую помощь» 

НЕДОПУСТИМО! 

Использовать сильнодействующие и 

концентрированные растворы кислот и 

щелочей для реакции нейтрализации на 

коже пострадавшего 

НЕДОПУСТИМО! 

Проводить искусственное дыхание изо рта 

в рот без использования специальных ма-

сок, защищающих спасателя от выдоха 

пострадавшего 
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ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОСНОВНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ 
 

  

КОГДА НЕОБХОДИМО НАКЛАДЫВАТЬ 

ЗАЩИТНЫЕ ЖГУТЫ 
 

В случаях синдрома сдавления до 

освобождения конечностей 

 

 КОГДА ПОСТРАДАВШИХ 

ПЕРЕНОСЯТ ТОЛЬКО НА ЖИВОТЕ 

 

1. В состоянии комы 

2. При частой рвоте 

3. В случаях ожогов спины 

4. При подозрении на повреждение 

спинного мозга, когда в наличии есть 

брезентовые носилки 

 

КОГДА СЛЕДУЕТ НАКЛАДЫВАТЬ 

ДАВЯЩИЕ ПОВЯЗКИ 

 

1. При кровотечениях, если кровь 

пассивно стекает из раны. 

2. Сразу после освобождения конеч-

ностей при синдроме сдавливания 

 

КОГДА ТРЕБУЕТСЯ НЕМЕДЛЕННО 

НАНЕСТИ УДАР КУЛАКОМ ПО 

ГРУДИНЕ И ПРИСТУПИТЬ К 

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ 

 

1. Нет сознания 

2. Нет реакции зрачков на свет 

3. Нет пульса на сонной артерии 

 

КОГДА СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО 

НАЛОЖИТЬ 

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ 
 

1. Алая кровь из раны вытекает 

фонтанирующей струей 

2. Над раной образуется валик из 

вытекающей крови 

3. Большое кровавое пятно на одежде 

или лужа крови возле пострадавшего 

 

НЕДОПУСТИМО! 

 

1. ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ НА ВЫЯСНЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ СЛУЧИВШЕГОСЯ 

 

2. ПОДДАВАТЬСЯ ПАНИКЕ 

 

3. ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРИЗНАКОВ ДЫХАНИЯ 

 

КОГДА НЕОБХОДИМО 

НАКЛАДЫВАТЬ ШИНЫ НА 

КОНЕЧНОСТИ 

 

1. Видны костные отломки 

2. При жалобах на боль 

3. При деформации и отеках 

конечностей 

4. После освобождения придавленных 

конечностей 

5. При укусах ядовитых змей 

 

КОГДА ПОСТРАДАВШИХ МОЖНО 

ПЕРЕНОСИТЬ И ПЕРЕВОЗИТЬ ТОЛЬКО 

СИДЯ ИЛИ ПОЛУСИДЯ 

 

1. При проникающих ранениях грудной 

клетки 

2. При ранениях шеи 

 

КОГДА НЕОБХОДИМО ПЕРЕНОСИТЬ 

ПОСТРАДАВШИХ НА ЩИТЕ С 

ПОДЛОЖЕННЫМ ПОД КОЛЕНИ 

ВАЛИКОМ ИЛИ НА ВАКУУМ- 

НОСИЛКАХ В ПОЗЕ «ЛЯГУШКИ» 

 

1. При подозрении на прелом костей таза 

2. При подозрении на прелом верхней 

трети бедренной кости и повреждение 

тазобедренного сустава 

3. При подозрении на повреждение 

позвоночника и спинного мозга 

 

КОГДА ПОСТРАДАВШЕГО МОЖНО 

ПЕРЕНОСИТЬ ТОЛЬКО НА СПИНЕ С 

ПРИПОДНЯТЫМИ ИЛИ СОГНУТЫМИ В 

КОЛЕНЯХ НОГАМИ 

 

1. При проникающих ранениях брюшной 

полости 

2. При большой кровопотере или при 

подозрении на внутреннее кровотечение 
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ПРИЗНАКИ ОПАСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И СОСТОЯНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЗНАКИ БЛЕДНО УТОПЛЕНИЯ 

 

1. Бледно-серый цвет кожи 

2. Широкий нереагирующий на свет зра-

чек 

3. Отсутствие пульса на сонной артерии 

4. Часто сухая, легко удаляемая платком 

пена в углах рта 

ПРИЗНАКИ СИНДРОМА СДАВЛЕНИЯ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

(ПОЯВЛЯЮТСЯ СПУСТЯ 15 МИНУТ) 

 

1. После освобождения сдавленной 

конечности  резкое ухудшение состояния 

пострадавшего 

2. Появление отека конечности с 

исчезновением рельефа мышц 

3. Отсутствие пульса у лодыжек 

4. Появление розовой или красной мочи 

ПРИЗНАКИ ИСТИННОГО 

УТОПЛЕНИЯ 

 

1. Кожа лица и шеи с синюшным отеком 

2. Набухание сосудов шеи 

3. Обильные пенистые выделения изо 

рта и носа 

ПРИЗНАКИ КОМЫ 

 

1. Потеря сознания более чем на 4 

минуты 

2. Обязательно есть пульс на сонной 

артерии 

 

ПРИЗНАКИ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ 

(КОГДА КАЖДАЯ ПОТЕРЯННАЯ 

СЕКУНДА МОЖЕТ СТАТЬРОКОВОЙ) 

 

1. Отсутствие сознания 

2. Нет реакции зрачков на свет 

3. Нет пульса на сонной артерии 

 

ПРИЗНАКИ АРТЕРИАЛЬНОГО 

КРОВОТЕЧЕНИЯ 

 

1. Алая кровь из раны вытекает 

фонтанирующей струей 

2. Над раной образуется валик из 

вытекающей крови 

3. Большое кровавое пятно на одежде 

или лужа крови возле пострадавшего 

 

ПРИЗНАКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

СМЕРТИ (КОГДА ПРОВЕДЕНИЕ 

РЕАНИМАЦИИ БЕССМЫСЛЕННО) 

 

1. Высыхание роговицы глаза 

(появление «селедочного» блеска 

2. Деформация зрачка при осторожном 

сжатии глазного яблока пальцами. 

3. Появление трупных пятен 

 

ПРИЗНАКИ ВЕНОЗНОГО 

КРОВОТЕЧЕНИЯ 

1. Кровь пассивно стекает из раны 

2. Очень темный цвет крови 

 

 
ПРИЗНАКИ ОБМОРОКА 

 

1. Кратковременная потеря сознания (не 
более 3-4 минут) 

2. Потере сознания предшествуют: 
резкая слабость, головокружение, звон в 
ушах и потемнение в глазах 

 



 
 

ПРИЗНАКИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ 
 

 
 

1. Озноб и дрожь 
 

2. Нарушение сознания: 
 

-заторможенность и апатия; 
 

- бред и галлюцинации; 
 

- неадекватное поведение 
 

3. Посинение или побледнение губ 
 

4. Снижение температуры тела 
 

 
 

ПРИЗНАКИ ОТКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА 

КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ 
 

 
 

1. Видны костные отломки 
 

2. Деформация и отек конечности 
 

3. Наличие раны, часто с кровотечением 

 
 

ПРИЗНАКИ ОБМОРОЖЕНИЯ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
 

 
 

1. Потеря чувствительности 
 

2. Кожа бледная, твердая и холодная на 

ощупь 
 

3. Нет пульса у лодыжек 
 

4. При постукивании пальцем  

«деревянный» звук 
 

 
 

ПРИЗНАКИ ЗАКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА 

КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТИ 
 

 
 

1. Сильная боль при движении или 

нагрузке на конечность 
 

2. Деформация и отек конечности 
 

3. Синюшный цвет кожи 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, 

как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии 

представления учебного материала путем логически стройного, систематически 

последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся 

по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет 

дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными 

науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном 

виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при 

отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные 

данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень 

сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически 

помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 

связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 

работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 

работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и 

конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого 

раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения 

степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 

контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, 

изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 

содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 

поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать 

суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить 

внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения занятий 

презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. 

Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и 

текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет 

отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать 

вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая 

обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Общие положения 

банковского права 

Предмет отрасли банковское право. Источники банковского 

права. Банковские правоотношения: понятие, виды, элементы. 

Источники правового регулирования банковских и валютных 

операций. Понятие и признаки банковских операции. Виды 

банковских операций. 

Раздел 2. Правовой статус 

кредитных организаций 

Организационно-правовые формы и внутренняя 

организационная структура кредитных организаций. 

Требования к учредителям юридического лица. Обособленные 

подразделения кредитной организации: филиалы, 

представительства, отделения (дополнительные офисы), 

кредитно-кассовые офисы, операционные кассы вне кассового 

узла, пункты обмена валют. 

Банковская группа. Банковский холдинг.  

Виды кредитных организаций. Виды  небанковских кредитных 

организаций (НКО).   

Создание кредитных организаций. Этапы создания кредитных 

организаций. Порядок лицензирования банковской 

деятельности. Основания для отказа в регистрации или выдаче 

лицензии. 

Порядок осуществления реорганизации кредитной 

организации в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения и преобразования.  

Добровольная (по решению учредителей) и принудительная 

(по решению Банка России) ликвидация кредитной 

организации. Правовые особенности ликвидации кредитной 

организации вследствие признания ее несостоятельной 

(банкротом). 

Раздел 3. Правовое Банковская операция открытия и ведения банковских счетов 
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регулирование расчетных 

правоотношений 

физических и юридических лиц: общая характеристика. 

Договор банковского счета. Банковские счета: виды, порядок 

открытия и закрытия. Банковская тайна. 

Расчетные операции банков: сущность и формы расчетов. 

Платежные документы, порядок их составления и оборота. 

Расчеты платежными поручениями. Аккредитивная форма 

расчетов. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками.  

Расчеты с использованием пластиковых карт. Субъекты 

расчетных отношений: эмитент пластиковой карты, клиент 

эмитента, держатель банковской карты, эквайрер, расчетный 

агент, процессинговый центр, предприятие торговли. 

Межбанковские расчеты. Частные платежные системы. 

Платежная система ЦБ РФ. Отдельные формы межбанковских 

расчетов.  

Раздел 4. Правовое 

регулирование операций по 

привлечению и размещению 

денежных средств 

Понятие договора банковского вклада. Виды вкладов. Порядок 

оформления вкладов. Страхование  банковского вклада.  

Понятие и роль банковского кредита. Принципы банковского 

кредитования. Правовые основы банковского кредита. 

Особенности кредитного договора. Классификация банковских 

кредитов. Формирование резерва на возможные потери по 

ссудам. 

 Кредиты, предоставляемые Банком России кредитным 

организациям: условия предоставления, виды.  Способы 

кредитования кредитной организации: учет векселей, 

факторинг, кредитование дебиторской задолженности.  

Особенности обеспечения кредитов, предоставляемых Банком 

России. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 

или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, 

и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в 

которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
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роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 

проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 

высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, культурных, 

социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-

содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный 

маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 

критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 

на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 

цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 

практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 

созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 

исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) 

относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 

профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение 

к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 

извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией 

с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация слайдов 

или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
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свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 

выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 

конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 

было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 

мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 

обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 

очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, 

позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 

которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 
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- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам 

(темам) дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Общие положения банковского права 

Вопросы для самостоятельной работы   

1. Источники правового регулирования банковских и валютных операций. 

2. Особенности НПА Банка России как источников правового регулирования банковских и 

валютных операций. 

3. Ненормативные акты Банка России как источники правового регулирования банковских и 

валютных операций. 

4. Принципы банковского права. 

5. Виды банковских правоотношений. 

6. Понятие и признаки банковских операции.  

7. Виды банковских операций. 

8. Банковские сделки. 

9. Субъекты банковских и валютных правоотношений. 

10. Отличия между банковскими и кредитными организациями. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Понятие и признаки банковских операции.  

2. Виды банковских операций.  

3. Источники правового регулирования банковских и валютных операций  

4. Операции коммерческих банков с производными ценными бумагами. 

5. Эмиссия ценных бумаг коммерческим банком. 

6. Операции коммерческих банков с эмиссионными ценными бумагами. 

7. Депозитарная деятельность банков на рынке ценных бумаг. 

8. Способы правого обеспечения исполнения банковских сделок. 

9. Обязательства коммерческого банка по договору андеррайтинга. 

10. Правовое регулирование деятельности общего фонда банковского управления 

(ОФБУ). 

 

Раздел 2. Правовой статус кредитных организаций 

Вопросы для самостоятельной работы   

1. Обособленные подразделения кредитной организации. 

2. Виды лицензий, получаемых при создании кредитной организации. 

3. Особенности правового статуса небанковских кредитных организаций. 

4. Пруденциальное регулирование банковской деятельности. 

5. Банковские группы и банковские холдинги. 

6. Требования к уставному капиталу кредитной организации. 

7. Требования к учредителям кредитной организации. 

8. Порядок и особенности реорганизации кредитных организаций. 

9. Правовые последствия реорганизации. 

10. Особенности проведения добровольной  ликвидации. 

11. Особенности проведения принудительной ликвидации: основания, порядок. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Банковская группа. Банковский холдинг.  

2. Виды кредитных организаций.  

3. Виды небанковских кредитных организаций (НКО).   
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4. Особенности банкротства кредитных организаций 

5. Требования, предъявляемые при создании кредитных организаций 

6. Сделки банков с иностранной валютой. 

7. Виды валютно-обменных операций. 

8. Правовое регулирование банкротства кредитной организации. 

9. Расчеты по инкассо, их правовая сущность. 

10. Расчеты чеками, их правовая сущность. 

 

Раздел 3. Правовое регулирование расчетных правоотношений  

Вопросы для самостоятельной работы   

1. Банковская операция открытия и ведения банковских счетов физических и юридических 

лиц: общая характеристика. 

2. Договор банковского счета. 

3. Банковские счета: виды. 

4. Порядок открытия банковского счета. 

5. Процедура и основания закрытия банковского счета банком в одностороннем порядке. 

6. Виды пластиковых карт и особенности осуществления расчетов с их использованием. 

7. Расчеты платежными поручениями. 

8. Аккредитивная форма расчетов.  

9. Расчеты по инкассо. 

10.  Расчеты чеками. 

11.  Правовые основы и особенности системы межбанковских расчетов. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Осуществление расчетов через корреспондентские счета, открытые в других 

кредитных организациях.  

2. Осуществление расчетов по счетам межфилиальных расчетов между 

подразделениями одной кредитной организации. 

3. Осуществление расчетных операций по корреспондентскому счету (субсчету) 

кредитной организации (филиала). 

4. Банковская тайна. 

5. Понятие аффинажа драгоценных металлов. 

6. Правовая регламентация расчетно-кассовых операций в коммерческом банке. 

7. Кредитные операции коммерческих банков. 

8. Правовые основы современного механизма кредитования. 

9. Правовая характеристика методов кредитования. 

10. Ипотечное кредитование. 

 

Раздел 4. Правовое регулирование операций по привлечению и размещению денежных 

средств 

 

Вопросы для самостоятельной работы   

1. Право кредитных организаций на привлечение средств во вклады. 

2. Договор банковского вклада: понятие, содержание. 

3. Виды вкладов. Металлические вклады. 

4. Оформление договора банковского вклада. 

5. Страхование вкладов как способ обеспечения вкладов. 

6. Понятие и роль банковского кредита. 

7. Принципы банковского кредитования. 

8. Правовые основы банковского кредита. 

9. Особенности кредитного договора. 

10. Классификация банковских кредитов. 

11. Особенности межбанковских кредитных рынков. 
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12. Гарантии возврата межбанковских кредитов. 

13. Формирование резерва на возможные потери по ссудам. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. Страхование вкладов в РФ 

2. Способы обеспечения возвратности вкладов в иностранных государствах 

3. Понятие и роль банковского кредита.  

4. Принципы банковского кредитования.  

5. Правовые основы банковского кредита.  

6. Особенности межбанковского кредитования  

7. Классификация банковских кредитов.  

8. Формирование резерва на возможные потери по ссудам. 

9. Договор хранения ценностей в банке, его правовая характеристика. 

10. Союзы, ассоциации кредитных организаций, их роль в регулировании банковской 

деятельности. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Банковское дело» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 

на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 

поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 

При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 

дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
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консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 

показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 

важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 

запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 

многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей 

логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной 

самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 

литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 

сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 

в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 

учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 

работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 

и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 

их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 

изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 

обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 

главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 

литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся имеют 

право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает любому 

обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 

точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
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вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источники, 

показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия темы, 

умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых по 

работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
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1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, 

в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе 

изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 

дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  
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˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 

они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 

презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
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конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 

неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие 

прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
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«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются 

формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения 

принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним 

допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулированы 

не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не 

достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 

подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 

аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 
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Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, 

как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии 

представления учебного материала путем логически стройного, систематически 

последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся 

по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет 

дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными 

науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном 

виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при 

отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные 

данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень 

сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически 

помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 

связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 

работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 

работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и 

конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого 

раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения 

степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 

контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, 

изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 

содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 

поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать 

суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить 

внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения занятий 

презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. 

Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и 

текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет 

отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать 

вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая 

обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Раздел 1. Общие положения о 

юридических лицах 

Понятие юридического лица. Признаки юридического 

лица. Организационное единство юридического лица. 

Имущественная обособленность юридического лица. 

Самостоятельная имущественная ответственность  

юридического лица. Место нахождения юридического лица. 

Правоспособность юридического лица. Дееспособность 

юридического лица. Органы юридического лица. Филиалы и 

представительства юридического лица. Индивидуализация 

юридического лица. Классификация юридических лиц. 

Характер прав учредителей, которыми они наделены в 

отношении юридического лица. Объем вещных прав 

принадлежащих юридическому лицу. Способ создания 

юридического лица. Цель (характер) деятельности 

юридического лица. Организационно-правовой формы 

юридических лиц. 

Возникновение юридического лица. Способы создания 

юридического лица. Решение об учреждении юридического 

лица. Учредительные документы юридического лица. 

Государственная регистрация юридического лица. Органы, 

осуществляющие государственную регистрацию юридических 

лиц. Специальная правосубъектность юридического лица. 

Лицензирование деятельности юридического лица. 

Саморегулирование деятельности юридического лица. 

Прекращение деятельности юридического лица. 

Реорганизация юридического лица: слияние;  присоединение; 

выделение; разделение; преобразование. Смешанные формы 

реорганизации. Ликвидация юридического лица. 
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Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

Раздел 2. Управление 

юридическим лицом 

Общая характеристика органов управления юридических лиц. 

Органы юридического лица. Понятие и классификация 

органов управления юридических лиц. Создание и 

прекращение деятельности органов управления юридических 

лиц. Особенности реализации прав и обязанностей органов 

управления юридических лиц. Аффилированность. Филиалы и 

представительства. Лица выступающие от имени 

юридического лица или определяющие его действия. 

Корпоративный договор. 

Основания гражданско-правовой ответственности 

юридического лица. Вина юридического лица. Основания 

освобождения юридического лица от гражданско-правовой 

ответственности. Ответственность учредителей,  участников и 

иных лиц согласно законодательству по его обязательствам. 

Ответственность оценщика. Ответственность регистратора. 

Ответственность нотариуса. Аффилированность. 

Раздел 3. Корпоративные 

юридические лица 

Полное товарищество. Общее понятие. Учреждение полного 

товарищества. Управление. Ведение дел. Права и обязанности 

участников. Распределение прибыли и убытков. Основания и 

последствия изменения состава участников. Ликвидация 

полного товарищества. Товарищество на вере. Общее понятие. 

Виды участников. Отличие товарищества на вере от полного 

товарищества. Учреждение товарищества. Управление и 

ведение общих дел. Права и обязанности  участников. 

Ликвидация.   

Общество с ограниченной ответственностью. Общее понятие. 

Учредительные документы. Уставный капитал. Управление в 

обществе с ограниченной ответственностью. Реорганизация и 

ликвидация. Акционерное общество. Общее понятие. Обра-

зование акционерного общества. Уставный капитал. 

Изменение размера уставного капитала. Управление 

акционерным обществом. Реорганизация и ликвидация. 

Дочерние общества. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство. Виды деятельности 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Правовой режим 

имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Ответственность членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства, созданного в качестве юридического лица. 

 Хозяйственное партнерство. Соглашение об управление 

партнерством. Структура управления партнерством. 

Участники партнерства. Складочный капитал партнерства. 

Управление партнерством. 

Производственные кооперативы. Общее понятие. Образование 

производственного кооператива. Имущество. Управление. 

Членство в кооперативе и прекращение членства. 

Реорганизация и ликвидация. 

Потребительские кооперативы.  Общее понятие. Виды 

потребительских кооперативов:  жилищные, жилищно-

строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, 

огороднические и дачные потребительские кооперативы, 

общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, 

фонды проката, сельскохозяйственные потребительские 
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кооперативы. Учредительные документы. Членство. 

Общественные организации. Правовое регулирование. Виды 

общественных организаций: политические партии и созданные 

в качестве юридических лиц профессиональные союзы 

(профсоюзные организации), органы общественной 

самодеятельности, территориальные общественные 

самоуправления. Особенности создания. Осуществление 

деятельности. Общественные движения. 

Ассоциация (союз). Основные положения об ассоциации 

(союза). Особенности управления. Права и обязанности членов 

объединения  (ассоциации, союза). Виды ассоциаций (союзов): 

некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, 

объединения работодателей, объединения профессиональных 

союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-

промышленные, нотариальные палаты. Понятие и признаки 

некоммерческого партнерства. Права и обязанности членов 

некоммерческого партнерства. Имущество партнерства.  

Товарищества собственников недвижимости. Товарищества 

собственников жилья. Правовое регулирование деятельности. 

Особенности управления общим имуществом. 

Казачьи общества, внесенные в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации. Общины 

коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

Адвокатские палаты. Адвокатские образования. 

Раздел 4. Унитарные 

юридические лица 

Унитарное предприятие. Государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. Учредительный документ унитарных 

предприятий. Уставной фонд унитарных предприятий. 

Правовой режим имущества. Казенное предприятие. 

Основные положения о фонде. Имущественная основа фонда. 

Управление фондом. Основные положения об учреждении. 

Виды учреждений, их правовое положение. Государственные 

академии наук. Муниципальные учреждения, их виды 

(автономные, бюджетные,  казенные учреждения). Частные 

учреждения (в том числе общественные учреждения). 

Автономная некоммерческая организация как субъект 

гражданского права. Сравнительно-правовая характеристика 

некоммерческого партнерства и автономной некоммерческой 

организации.  

Религиозные организации. Понятие и виды религиозных 

организаций. Особенности создания религиозных 

организаций. 

Публично-правовые компании. Понятие, виды. Госкомпании. 

Госкорпорации. Особенности создания и прекращения 

деятельности. Особенности прекращения деятельности и 

банкротства. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 

или нескольких практических работ. 



 8 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, 

и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в 

которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 

проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 

высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, культурных, 

социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-

содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный 

маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 

критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 

на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 

цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 

практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 

созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 

исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) 

относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
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интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 

профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение 

к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 

извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией 

с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация слайдов 

или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 

свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 

выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 

конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 

было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 

мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 

обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 

очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, 

позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 

которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  
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- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам 

(темам) дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Общие положения о юридических лицах 

Тема 1.1. Понятие и классификация юридических лиц 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Теории юридических лиц. 

2. Понятие и признаки юридического лица. 

3. Правосубъектногсть юридического лица.  

4. Классификация юридических лиц. 

5. Индивидуализация юридического лица.  

6. Место нахождения юридического лица. 

 

Тема 1.2. Порядок создания и прекращения деятельности юридических лиц 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Возникновение и прекращение юридического лица.  

2. Государственная регистрация юридического лица.  

3. Органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц.  

4. Прекращение деятельности юридического лица.  

5. Виды реорганизации юридического лица.  

6. Ликвидация юридического лица.  

7. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Теория фикции.  

2. Теория «целевого имущества».  

3. Теория органа, должностного имущества или должностной личности. 

4. Теория интереса.  

5. Теория государства.  

6. Теория директора.  

7. Теория коллектива.  
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8. Теория социальной реальности. 

9. Государственная регистрация юридических лиц в странах Европы. 

10. Саморегулирование деятельности юридического лица. 

11. Виды деятельности юридического лица подпадающие под лицензирование. 

12. Реорганизация юридических лиц в форме преобразования. 

13. Сравнительно-правовая характеристика реорганизации и ликвидации юридического лица. 

14. Добровольная ликвидация юридического лица. 

15. Стадии несостоятельности (банкротства) юридического лица. 
 

Раздел 2. Управление юридическим лицом 

Тема 2.1. Органы юридического лица 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и классификация органов управления юридических лиц. 

2. Создание и прекращение деятельности органов управления юридических лиц. 

3. Общее собрание в корпоративных юридических лицах. 

4. Единоличные и коллегиальные исполнительные органы в корпоративных юридических 

лицах.  

5. Корпоративный договор. 

6. Органы управления в унитарных юридических лицах. 

7. Филиалы и представительства. 

 

Тема 2.2. Ответственность юридического лица, его органов и иных лиц выступающих от 

имени юридического лица или определяющих его действия 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основания гражданско-правовой ответственности юридического лица. 

2. Основания освобождения юридического лица от гражданско-правовой ответственности.  

3. Ответственность учредителей и участников юридического лица по его обязательствам. 

4. Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица. 

5. Ответственность членов коллегиальных органов юридического лица. 

6. Ответственность лиц, определяющих действия юридического лица. 

7. Ответственность иных лиц сопровождающих создание и осуществление деятельности 

юридического лица. 

 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Классификация органов управления юридических лиц. 

2. Лица выступающие от имени юридического лица или определяющие его действия. 

3. Заинтересованность в юридическом лице. 

4. Корпоративный договор, как способ управления юридическим лицом. 

5. Сравнительно-правовая характеристика внешнего управления и конкурсного производства. 

6. Понятие и условия наступления гражданско-правовой ответственности. 

7. Гражданско-правовая ответственность юридических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. 

8. Порядок определения аффилированности юридических лиц. 
 

Раздел 3. Корпоративные юридические лица 

Тема 3.1. Коммерческие корпоративные организации 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие корпоративных юридических лиц и их виды. 

2. Хозяйственные товарищества: понятие, правовое регулирование, виды, особенности создания 

и осуществления деятельности. 

3. Управление и ведение дел полного товарищества и товарищества на вере.  

4. Основания и последствия изменения состава участников полного товарищества.  

5. Хозяйственные общества: понятие, правовое регулирование, виды, особенности создания и 

осуществления деятельности. 
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6. Публичные и непубличные общества.  

7. Крестьянские (фермерские) хозяйства: понятие, правовое регулирование, особенности 

осуществления деятельности и ответственности. 

8. Хозяйственные партнерства: понятие, правовое регулирование,  особенности создания и 

осуществления деятельности. 

9. Производственный кооператив: понятие, правовое регулирование,  особенности создания и 

осуществления деятельности. 

 

Тема 3.2. Некоммерческие корпоративные организации 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и виды потребительских кооперативов.   

2. Учредительные документы потребительского кооператива.  

3. Членство в потребительском кооперативе.  

4. Понятие и виды общественных организаций. 

5. Общественные движения. 

6. Товарищества собственников недвижимости: понятие и виды. 

7. Некоммерческие партнерства. 

8. Саморегулируемые организации.  

9. Торгово-промышленные палаты. 

10. Нотариальные палаты 

11. Правовое положение общины малочисленных народов. 

12. Правовое положение казачьих обществ. 

 

Перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Ликвидация полного товарищества.  

2. Ликвидация товарищества на вере.   

3. Сравнительно-правовая характеристика простого товарищества и полного товарищества. 

4. Реорганизация хозяйственного товарищества в форме преобразования. 

5. Сравнительно-правовая характеристика хозяйственных товариществ и обществ. 

6. Уставный капитал хозяйственных обществ. 

7. Правовой статус акционера. 

8. Сравнительно-правовой анализ понятий «учредитель акционерного общества» и «акционер». 

9. Прекращение деятельности государственного и муниципального унитарного предприятия. 

10. Правовое положение федерального государственного унитарного предприятия. 

11. Филиалы и представительства унитарных предприятий. 

12. Правовой режим имущества потребительского кооператива. 

13. Реорганизация и ликвидация потребительского кооператива. 

14. Правовое положение жилищного накопительного кооператива. 

15. Особенности создания и деятельности жилищного и жилищно-строительного кооператива. 

16. Сравнительно-правовая характеристика некоммерческого партнерства и общества с 

ограниченной ответственностью. 

 

Раздел 4. Унитарные юридические лица 

Тема 4.1. Унитарные коммерческие организации 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды унитарных предприятий. 

2. Вещные права государственного и муниципального унитарного предприятия. 

3. Особенности создания унитарного предприятия. 

4. Органы унитарного предприятия. 

5. Реорганизация унитарного предприятия. 

 

Тема 4.2. Некоммерческие унитарные организации 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Основные положения о фонде.  

2. Управление фондом.  

3. Основные положения об учреждении.  

4. Виды учреждений, их правовое положение. 

5. Частные учреждения: особенности создания. 

6. Автономная некоммерческая организация как субъект гражданского права.  

 

Перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. Профессиональный союз и их виды. 

2. Объединения работодателей. 

3. Сравнительно-правовая характеристика некоммерческого партнерства и автономной 

некоммерческой организации. 

4. Сравнительно-правовая характеристика фонда и негосударственного пенсионного фонда. 

5. Сравнительно-правовая характеристика товарной биржи и фондовой биржи. 

6. Правовое положение государственной академии наук. 

7. Особенности правового положения Фонда "Сколково". 

8. Особенности деятельности акционерных обществ работников (народных предприятий). 

9. Специализированное общество: понятие и виды. 

10. Особенности создания, реорганизации, ликвидации и правового положения 

специализированного общества 

11. Особенности деятельности негосударственных пенсионных фондов. 

12. Понятие и виды отдельных видов юридических согласно действующему гражданскому 

законодательству. 

13. Правовое регулирование отдельных видов юридических лиц. 

14. Особенности деятельности кредитных организаций. 

15. Особенности деятельности страховых организаций. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Юридические лица» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
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преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 

на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 

поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 

При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 

дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 

показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 

важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 

запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 

многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей 

логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной 

самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
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вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 

литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 

сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 

в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 

учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 

работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 

и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 

их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 

изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 

обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 

главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 

литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся имеют 

право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает любому 

обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
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В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 

точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источники, 

показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия темы, 

умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых по 

работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
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творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, 

в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе 

изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 

дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  



 19 

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 

они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 

презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 
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Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 

конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 

неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
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Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие 

прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются 

формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения 

принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним 

допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулированы 

не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не 

достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 

подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 

аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
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БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 
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Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, 

как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии 

представления учебного материала путем логически стройного, систематически 

последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся 

по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет 

дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными 

науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном 

виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при 

отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные 

данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень 

сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически 

помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 

связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 

работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 

работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и 

конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого 

раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения 

степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 

контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, 

изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 

содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 

поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать 

суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить 

внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения занятий 

презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. 

Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и 

текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет 

отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать 

вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая 

обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Раздел 1 Общие положения 

договорного права 

Предмет, метод и принципы договорного права. Место 

договорного права в гражданском праве и системе российского 

права. Основные начала договорного законодательства. 

Понятие и виды источников договорного права. 

Конституционные нормы, определяющие договорные 

отношения. Федеральное договорное законодательство. 

Договорное законодательство субъектов Российской 

Федерации. Договорное и гражданское законодательство. 

Действие договорного законодательства во времени и в 

пространстве. 

Раздел 2. Договоры по передаче 

имущества  

Понятие, сущность и значение договора купли-продажи. 

Субъекты договора купли-продажи. Особенности отдельных 

видов договора купли-продажи (розничная купля-продажа, 

поставка товаров, поставка товаров для государственных или 

муниципальных нужд, контрактация, энергоснабжение, 

продажа недвижимости, продажа предприятия). 

Понятие, сущность и значение договора мены. Понятие, 

сущность и значение договора дарения. Понятие, сущность и 

значение ренты и пожизненного содержания с иждивением. 

Понятие, сущность и значение договора аренды. Особенности 

отдельных видов договора аренды (прокат, аренда 

транспортных средств, аренда зданий и сооружений, аренда 

предприятия, финансовая аренда (лизинг). Понятие, сущность 

и значение договора найма жилого помещения. Понятие, 

сущность и значение договора безвозмездного пользования. 

Раздел 3. Договоры по 

выполнению работ. Договоры 

Понятие, сущность и значение договора подряда. Особенности 

отдельных видов подряда (бытовой подряд, строительный 
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по оказанию услуг подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских 

работ, подрядные работы для государственных или 

муниципальных нужд). 

Понятие, сущность и значение договора на выполнение 

научно-исследовательских, опытно конструкторских и 

технологических работ. Существенные условия и содержание 

договора на выполнение научно-исследовательских, опытно 

конструкторских и технологических работ. Прекращение 

договора в связи с невозможностью достижения результата. 

Раздел 4. Договоры по 

оказанию услуг 

Понятие, сущность и значение договора займа. Отдельные 

виды договора возмездного оказания услуг (услуги связи, 

информации, доступа в Интернет; медицинские и 

ветеринарные услуги, правовые, аудиторские, консалтинговые 

услуги, туристско-экскурсионные и гостиничные услуги, 

образовательные услуги, коммунальные услуги и др.). 

Понятие, сущность и значение договора перевозки. Понятие, 

сущность и значение договора финансирования под уступку 

денежного требования. Договор поручения: понятие, 

элементы, юридическая квалификация. Договор комиссии: 

понятие, элементы. Договор агентирования: понятие, 

элементы. Доверительное управление имуществом: правовая 

природа, основания возникновения отношений по 

доверительному управлению. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 

или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, 

и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в 

которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
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оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 

проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 

высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, культурных, 

социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-

содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный 

маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 

критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 

на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 

цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 

практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 

созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 

исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) 

относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 

профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение 

к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 

извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией 

с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация слайдов 

или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 

свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 

выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 

конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 

было вести многоплановое обсуждение.  
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- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 

мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 

обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 

очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, 

позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 

которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам 

(темам) дисциплины (модуля) 

Задания для самостоятельной работы к разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к разделу 1 

1. Предмет, метод и принципы договорного  права.  

2. Место договорного  права в гражданском праве и системе российского права.  

3. Основные начала договорного  законодательства.  

4. Понятие и виды источников договорного  права.  

5. Действие договорного  законодательства во времени и в пространстве. 

6. Заключение и содержание гражданско-правового договора. 

7. Существенные условия договора. 

8. Оферта и акцепт. 

9. Форма договора. 

 

Перечень тем рефератов/ эссе к разделу 1: 

1. Договорное и гражданское законодательство. 

2. Общая характеристика договорного  правоотношения. 

3. Публичный договор.  

4. Договор присоединения.  

5. Принцип свободы договора и его содержание. 

6. Формы акцепта. 

7. Акцепт, полученный с опозданием. 

8. Момент заключения договора. 

9. Основания расторжения договора. 

10. Обстоятельства, позволяющие изменить договор. 

11. Соотношение понятий договор-сделка и договор-правоотношение. 

12. Проблемы понимания природы условий гражданско-правового договора. 

13. Признаки условия гражданско-правового договора. 

14. Толкование термина «условия договора» в российской доктрине гражданского права. 

 

Задания для самостоятельной работы к разделу 2 

 

Вопросы для самостоятельной работы к разделу 2 

1. Понятие и общая характеристика договора купли-продажи. 

2. Предмет договора. Количество и ассортимент товаров. Срок исполнения. 

Форма договора. Качество и комплектность товаров. Права и обязанности 

продавца и покупателя. 

3. Последствия неоплаты товара. Права покупателя в случае приобретения им 

товаров ненадлежащего качества. 

4. Поставка товаров: понятие, содержание, ответственность. 

5. Особенности поставки товаров для государственных нужд. 

6. Понятие, сущность и значение ренты и пожизненного содержания с 

иждивением.  

7. Существенные условия и содержание договоров ренты и пожизненного 

содержания с иждивением.  

8. Прокат как разновидность аренды. Особенности бытового проката. Субъекты и 

объекты проката. Содержание договора проката. 

9. Аренда транспортных средств как особый вид аренды. Договор аренды 

транспортных средств с предоставлением услуг по управлению и технической 

эксплуатации (с экипажем) и договор аренды транспортных средств без 

предоставления таких услуг (без экипажа). 

10. Договор финансовой аренды (лизинг) как особая правовая конструкция 

договора аренды. 
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11. Понятие договора найма жилого помещения. 

12. Предмет договора безвозмездного пользования.  

 

Перечень тем рефератов/эссе к разделу 2: 

1. Договор продажи недвижимости. Государственная регистрация перехода права 

собственности на недвижимость. 

2. Проблемные вопросы определения понятия предприятия как объекта гражданских прав. 

3. Договор продажи предприятия и его существенные условия. 

4. Особенности продажи жилых помещений. 

5. Отказ от исполнения договора дарения и отмена дарения. 

6. Правопреемство по консенсуальному договору дарения. 

7. Особенности пожертвовании как вида дарения. 

8. Существенные условия и содержание договора дарения.  

9. Отмена дарения и отказ дарителя от исполнения договора. 

10. Постоянная рента.  

11. Пожизненная рента.  

12. Пожизненное содержание с иждивением. 

13. Понятие договора найма жилого помещения. 

14. Договор социального найма жилого помещения. 

15. Договор коммерческого найма жилого помещения. 

16. Ссуда – безвозмездное пользование 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к разделу 3: 

1. Договор подряда в системе договорного права, его характерные черты. 

2. Система генерального подряда. Цена работы. Качество результата работы. 

3. Договор бытового подряда: состав участников, гарантии заказчика, содержание 

договора, ответственность сторон. 

4. Договор строительного подряда. 

5. Охрана окружающей среды и обеспечение безопасности строительных работ. 

6. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ.  

7. Понятие договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ.  

8. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, его понятие и стороны. 

 

Перечень тем рефератов/ эссе к разделу 3: 

1. Виды договоров подряда. 

2. Существенные условия и содержание договора подряда.  

3. Ответственность подрядчика за недостатки работы. Отказ от договора. 

4. Государственные контракты на выполнение подрядных, научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд. 

5. Ответственность сторон за нарушение договорных обязательств. 

6. Обеспечение соблюдения прав на результаты интеллектуального творчества. 

7. Способы приобретения исключительных прав. 

8. Существенные условия и содержание договора на выполнение научно-исследовательских, 

опытно конструкторских и технологических работ.  

 

Вопросы для самостоятельной работы  к разделу 4 

1. Договор возмездного оказания услуг в системе договорных обязательств. 

2. Понятие, стороны и содержание договора перевозки. 

3. Виды договора перевозки. 

4. Договоры перевозки транспортом общего пользования. 

5. Договор перевозки пассажира и багажа. Провозная плата. 
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6. Договор займа: понятие, сфера применения, стороны и содержание. 

7. Целевой заём. Последствия нарушения заёмщиком условий о целевом использовании 

займа. 

 

Перечень тем рефератов/эссе к разделу 4: 

1. Договор возмездного оказания услуг связи. 

2. Договор возмездного оказания риэлтерских услуг. 

3. Договор возмездного оказания маркетинговых услуг. 

4. Договор возмездного оказания консультационных услуг. 

5. Договор тайм-чартера. 

6. Договор воздушной перевозки груза. 

7. Кредитный договор: понятие, сфера применения, стороны, содержание. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Договорное право» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
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ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 

на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 

поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 

При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 

дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
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показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 

важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 

запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 

многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей 

логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной 

самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  
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Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 

литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 

сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 

в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 

учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 

работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 

и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 

их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 

изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 

обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 

главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 

литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся имеют 

право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает любому 

обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 

точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  
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Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источники, 

показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия темы, 

умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых по 

работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
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1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, 

в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе 

изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 

дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
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˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 

они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 

презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 

конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 

неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие 

прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются 

формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения 

принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним 

допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулированы 

не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не 

достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 

подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 

аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, 

как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии 

представления учебного материала путем логически стройного, систематически 

последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся 

по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет 

дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными 

науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном 

виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при 

отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные 

данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень 

сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически 

помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 

связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 

работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 

работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и 

конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого 

раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения 

степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 

контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, 

изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 

содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 

поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать 

суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить 

внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения занятий 

презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. 

Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и 

текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет 

отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать 

вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая 

обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Раздел 1. Общие положения 

транспортного  права 
Предмет, метод и принципы транспортного  права. 

Место транспортного права в системе российского права. 

Основные начала транспортного  законодательства. Понятие и 

виды источников транспортного права. Федеральное 

транспортное законодательство. Действие транспортного  

законодательства во времени и в пространстве. 

Понятие источников транспортного права. 

Гражданский кодекс. Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации. Воздушный кодекс Российской 

Федерации. Кодекс торгового мореплавания Российской 

Федерации. Кодекс внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации. Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта. 

Постановления Правительства Российской Федерации. 

Инструкции, постановления, правила министерств и ведомств. 

Обычаи делового оборота. Постановления Пленумов 

Верховного и Высшего Арбитражного Суда. Транспортное 

законодательство, его особенности. 
Раздел 2. Гражданско-правовые 

отношения в сфере перевозок 
   Понятие, сущность и значение договора перевозки грузов. 

Субъекты договора перевозки грузов. Форма договора 

перевозки грузов. Существенные условия и содержание 

договора перевозки грузов. Последствия неисполнения 

обязанностей. Отказ от договора. Особенности отдельных 

видов договора перевозки грузов  

  Понятие, сущность и значение договора транспортной 

экспедиции. Субъекты договора транспортной экспедиции. 

Форма договора транспортной экспедиции. Существенные 
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условия и содержание договора транспортной экспедиции.  

Понятие, сущность и значение договора перевозки 

пассажиров. Субъекты договора перевозки пассажиров. Форма 

договора перевозки пассажиров. Существенные условия и 

содержание договора перевозки пассажиров. Расторжение 

договора перевозки пассажиров.  

Ответственность перевозчика за нарушение договора 

перевозки пассажира и за причиненный вред. Изменение, 

расторжение и прекращение договора перевозки пассажиров. 

Раздел 3. Правовое 

регулирование отдельных видов 

перевозки 

Виды транспорта. Железнодорожный транспорт. 

Реформирование железнодорожного транспорта. Морской, 

речной, автомобильный и воздушный транспорт. Понятие 

договоров перевозки. Виды договоров перевозки: местные, 

прямые, прямые смешанные, в малом и большом каботаже, в 

заграничном сообщении, городские, междугородные, 

международные. Договор перевозки грузов. Договор 

перевозки пассажиров и багажа. Договор фрахтования. 

Понятие, сущность и значение перевозок в прямом смешанном 

сообщении. Субъекты перевозок в прямом смешанном 

сообщении. Форма договора перевозок в прямом смешанном 

сообщении. Существенные условия и содержание договора 

перевозок в прямом смешанном сообщении. 

Раздел 4. Договоры по оказанию 

услуг 
Ответственность перевозчика за неподачу транспортных 

средств и отправителя за неиспользование поданных 

транспортных средств. Неподача транспортных средств под 

погрузку. Подача под погрузку неисправных транспортных 

средств и транспортных средств, непригодных для перевозки 

конкретных грузов. Штраф. Правовая природа неустойки в 

отношениях по перевозке. Убытки. Обстоятельства, 

освобождающие перевозчика и грузоотправителя от 

ответственности за невыполнение обязательств по заявкам. 

Ответственность перевозчиков и грузоотправителей за 

несохранность грузов. Обеспечение сохранности грузов. 

Условия ответственности перевозчиков и грузоотправителей 

за несохранность грузов. Порча и повреждение груза. Вина. 

Обстоятельства, исключающие ответственность за 

несохранность грузов. Ответственность перевозчика за 

просрочку доставки грузов. Обстоятельства, исключающие 

ответственность за просрочку доставки грузов. 

Ответственность перевозчика за нанесение увечья или 

причинение смерти пассажиру. Ответственность перевозчика 

за утрату, недостачу, повреждение багажа. Страхование 

гражданской ответственности перевозчика за причинение 

вреда жизни, здоровью или имуществу гражданина. 

Виды претензий в отношениях по перевозке. Обязательная и 

необязательная претензия. Порядок предъявления претензии. 

Документы прилагаемые к претензии. Срок рассмотрения 

претензии. Общий и специальный сроки для направления 

претензии. Последствия несоблюдения претензионного срока. 

Последствия несоблюдения претензионного порядка. Порядок 

подачи искового заявления в случае его направления 

потребителем. Исковая давность. 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 

или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, 

и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в 

которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 

проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 

высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, культурных, 

социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-

содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный 

маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 

критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 

на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 

цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
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практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 

созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 

исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) 

относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 

профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение 

к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 

извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией 

с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация слайдов 

или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 

свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 

выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 

конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 

было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 

мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 

обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 

очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
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заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, 

позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 

которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам 

(темам) дисциплины (модуля) 

Раздел 1.  Общие положения транспортного права  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие транспортного права.  

2. Предмет транспортного права.  

3. Метод правового регулирования отношений в сфере транспортного права. 

4.  Сочетание императивного и диспозитивного методов правового регулирования в частных 

правоотношениях.  

5. Соотношение с другими транспортного права с другими отраслями права. 

6. Транспортное законодательство его система и структура. 

7.  Особенности правового регулирования отношений в сфере перевозок. Нормативно-

правовые акты в международном праве. 

8. Понятие, структура и виды транспортного  правоотношения.  

9.  Субъекты транспортного  права.  

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Понятие транспортного права.  

2. Предмет транспортного права.  

3. Метод правового регулирования отношений в сфере транспортного права. 

4. Сочетание императивного и диспозитивного методов правового регулирования в 

частных правоотношениях.  
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5. Соотношение с другими транспортного права с другими отраслями права. 

6. Транспортное законодательство его система и структура. 

7. Особенности правового регулирования отношений в сфере перевозок. Нормативно-

правовые акты в международном праве. 

8. Понятие, структура и виды транспортного  правоотношения.  

9. Субъекты транспортного  права.  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Раздел 2. Гражданско-правовые отношения в сфере перевозок 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и общая характеристика договора перевозки грузов. 

2. Особенности оформления договора перевозки грузов на отдельных видах транспорта. 

3. Последствия нарушения договора транспортной организацией. 

4. перевозка грузов: понятие, содержание, ответственность. 

5. Договор транспортной экспедиции: понятие, предмет договора. 

6. Ответственность экспедитора и клиента. 

7. Существенные условия и содержание договоров транспортной экспедиции.  

8. Понятие перевозки пассажиров и её современное значение.  

9. Субъекты и объекты договора перевозки пассажиров.  

10. Форма договора перевозки пассажиров. 

11. Содержание договора перевозки пассажиров.  

12. Обязанности сторон по договору перевозки пассажиров. 

13. Особенности ответственности перевозчика. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Транспортирование и перевозка грузов. 

2. Основания для заключения договора перевозки: заявка, договор  об организации 

перевозок (отличие от договора перевозки), суточная заявка, недельный календарный 

план, месячный график подачи судов под погрузку.  

3. Заключение договора перевозки.  

4. Стороны договора перевозки грузов: перевозчик, грузоотправитель, грузополучатель.  

5. Права и обязанности сторон: подача транспортных средств, погрузка груза, провозная 

плата, сроки доставки, объявление ценности груза, затаривание.  

6. Оформление перевозки грузов: накладная, чартер, коносамент. 

7. Опломбирование груза. Основания прекращения договора перевозки: выдача груза, 

коммерческий акт, акт экспертизы, акт общей формы, акт о техническом состоянии. 

8. Понятие договора перевозки пассажиров.  

9. Понятие «пассажир». Права пассажиров.  

10. Проездной билет. Срок доставки пассажира.  

11. Особенности перевозки пассажира в зависимости от вида транспорта, 

осуществляющего перевозку.  

12. Договор перевозки багажа: понятие и правовая природа. Особенности заключения 

договора перевозки багажа. 

13.  Динамика договора перевозки пассажира и багажа.  

14. Соотношение норм, регулирующих перевозку багажа с нормами, регулирующих 

хранение в средствах транспорта. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 
Раздел 3. Правовое регулирование отдельных видов перевозки 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды транспорта. 

2. Реформирование железнодорожного транспорта. 
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3. Морской, речной, автомобильный и воздушный транспорт. 

4. Понятие договоров перевозки.  

5. Виды договоров перевозки: местные, прямые, прямые смешанные, в малом и большом 

каботаже, в заграничном сообщении, городские, междугородные, международные.  

6. Договор перевозки грузов.  

7. Договор перевозки пассажиров и багажа.  

8. Договор фрахтования. 

9. Особенности перевозки грузов в прямом смешанном сообщении.  

10. Субъекты перевозки грузов в прямом смешанном сообщении.  

11. Сроки приема грузов в перевалочных пунктах.  

12. Накладная, сопровождающая груз.  

13. Узловые соглашения: понятие, передаточная ведомость.  

14. Мультимодальные и интермодальные перевозки. 
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Особенности перевозки грузов в прямом смешанном сообщении.  

2. Субъекты перевозки грузов в прямом смешанном сообщении.  

3. Сроки приема грузов в перевалочных пунктах.  

4. Накладная, сопровождающая груз.  

5. Узловые соглашения: понятие, передаточная ведомость.  

6. Мультимодальные и интермодальные перевозки. 

7. Особенности оформления накладной, сопровождающей груз. 

8. Сроки в транспортном праве. 

9. Соглашения в транспортном праве: общая характеристика, особенности. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Раздел 4.  Договоры по оказанию услуг 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности ответственности перевозчина на отдельных видах транспорта.  

2. Ответственность за нарушение сроков перевозки.  

3. Ответственность за неподачу транспортного средства.  

4. Ответственность за порчу и утрату груза и багажа.  

5. Ответственность грузоотправителя за невыборку транспортного средства.  

6. Ответственность грузоотправителя за нарушение сроков погрузки и выгрузки груза 

7. Ответственность сторон за нарушение условий договора перевозки.  

8. Основания и размер ответственности перевозчика.  

9. Виды претензий в отношениях по перевозке.  

10. Обязательная и необязательная претензия.  

11. Порядок предъявления претензии.  

12.  Срок рассмотрения претензии.  

13. Последствия несоблюдения претензионного порядка.  

14. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки грузов. 

15. Порядок подачи искового заявления в случае его направления потребителем. Исковая 

давность.  
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. Особенности ответственности перевозчина на отдельных видах транспорта.  

2. Ответственность за нарушение сроков перевозки.  

3. Ответственность за неподачу транспортного средства.  

4. Ответственность за порчу и утрату груза и багажа.  

5. Ответственность грузоотправителя за невыборку транспортного средства.  

6. Ответственность грузоотправителя за нарушение сроков погрузки и выгрузки груза 

7. Ответственность сторон за нарушение условий договора перевозки.  



 12 

8. Виды претензий в отношениях по перевозке.  

9. Обязательная и необязательная претензия.  

10. Порядок предъявления претензии.  

11.  Срок рассмотрения претензии.  

12. Последствия несоблюдения претензионного порядка.  

13. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки грузов. 

14. Порядок подачи искового заявления в случае его направления потребителем. Исковая 

давность.  

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Транспортное право» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 

на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 

поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 

При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 

дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 

показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 

важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 

запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
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справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 

многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей 

логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной 

самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
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отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 

литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 

сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 

в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 

учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 

работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 

и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 

их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 

изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 

обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 

главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 

литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся имеют 

право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает любому 

обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 

точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источники, 

показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия темы, 

умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых по 

работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
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подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, 

в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе 

изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 

дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
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˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 

они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 

презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 

конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 

неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие 

прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются 

формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения 

принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним 

допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулированы 

не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не 

достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 

подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 

аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, 

как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии 

представления учебного материала путем логически стройного, систематически 

последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся 

по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет 

дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными 

науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном 

виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при 

отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные 

данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень 

сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически 

помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 

связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 

работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 

работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и 

конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого 

раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения 

степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 

контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, 

изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 

содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 

поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать 

суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить 

внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения занятий 

презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. 

Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и 

текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет 

отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать 

вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая 

обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
Раздел 1. Введение в ювенальное 

право. Реализация прав 

несовершеннолетних в Российской 

Федерации. 

Понятие «ювенального право». Специфика предмета 

исследования. Ювенальное право как новая отрасль 

российского законодательства, регулирующая права, 

обязанности и законные интересы несовершеннолетних. 

Система ювенального права. Источники ювенального права: 

общая характеристика. Место ювенального права в правовой 

системе. Ювенальное право как правовая дисциплина и ее 

место среди других юридических наук. Связь ювенального 

права с иными общественными науками, исследующими 

особенности статуса ребенка: социологией, психологией, 

педагогикой и др.  

Характерные черты «несовершеннолетия»: возрастная 

неадаптированность к социальным «правилам игры»; 

повышенная зависимость от социальной среды; возможность 

неадекватной реакции на конкретные «внешние вызовы»; 

объективная неспособность полноценно реализовывать 

комплекс присущих человеку прав и обязанностей. Основные 

понятия «правовой статус» ребенка. Понятие 

правоспособности несовершеннолетних, ее особенности. 

Возникновение полной правоспособности и совершеннолетие. 

Дееспособность несовершеннолетних, ее специфика и 

границы. Проблемы ограничения дееспособности в связи с 

несовершеннолетием и особенности их правового 

регулирования. Специфика формирования правового статуса 

несовершеннолетних в истории права. Основания для 

периодизации развития правового регулирования положения 

ребенка. 

Первый этап эволюции законодательного регулирования 
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правового статуса несовершеннолетних (от первых правовых 

становлений до Х1Х в). Его характерные черты: высокая 

степень дискретности правовых норм, касающихся 

несовершеннолетних; отсутствие документов обобщающего 

характера; регулирование через включения отрывочных 

положений в различные по содержанию правовые памятники. 

Начало формирования элементов понимания специфики 

правового статуса ребенка. 

Второй этап (Х1Х-начало ХХ в.) и его особенности: сочетание 

формирования юридического понятия «несовершеннолетний», 

понимания необходимости особого отношения к правам и 

обязанностям ребенка, увеличения числа нормативных актов в 

ювенальной сфере, создания элементов ювенальной юстиции; 

сохранения дискретности правового регулирования и иных 

недостатков, характерных для первого этапа. 

Третий этап (со второй половины ХХ в.) и его специфика: 

осознание специфики правосубъектности ребенка; 

международно-правовое признание необходимости создания 

особых механизмов защиты прав ребенка; формирование 

совокупности комплексных правовых актов, обеспечивающих 

права несовершеннолетних; разработка основ государственной 

ювенальной политики.  

Роль общих принципов международного права в 

формировании стандартов в области ювенального права. 

Международно-правовые акты по правам человека и их роль в 

защите прав детей. Специализированные международно-

правовые акты, обеспечивающие права и законные интересы 

ребенка 1989 г.; минимальные стандартные правила ООН, 

касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила) 1985 г.; 

руководящие принципы ООН 1990 г. Контрольные механизмы 

в области прав человека в рамках ООН (Комиссия по правам 

человека, комиссия по правам женщин и т.д.). Европейские 

структуры, занимающиеся ювенальной проблематикой. 

Комиссия по правам ребенка. Специализированные 

международные организации по правам семьи и 

несовершеннолетних. Международный суд по правам человека 

как гарант прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Международные и общественные фонды по поддержке 

несовершеннолетних. Правовые способы контроля за 

соблюдением прав детей в рамках международных органов и 

организаций.  

Конституционно-правовой статус личности в Российской 

Федерации. Статус несовершеннолетнего ребенка как 

неотъемлемая составляющая конституционно-правового 

статуса личности. Специфические особенности правового 

статуса ребенка. Конституционный запрет отрицания и 

умаления прав и свобод человека и гражданина как гарантия 

прав ребенка. Личные права и свободы ребенка: право на 

жизнь, охрану чести и достоинства, свободу мысли, свободу 

совести, право на неприкосновенность личности, жилища, 

частной жизни и др. Политические права несовершеннолетних 

и специфика их реализации. Социально-экономические и 



 7 

культурные права: на образование, на труд, на охрану 

здоровья, на жилище, на социальное обеспечение и др. 

Особенности несовершеннолетнего: специфика правового 

регулирования и реализации. Проблема гражданства 

несовершеннолетних. Способы приобретения гражданства 

несовершеннолетними. Исключения из общего правила 

приобретения гражданства, касающиеся несовершеннолетних 

и присоединение России к конвенции о сокращении числа лиц 

без гражданства. 
Раздел 2. Ребенок как субъект 

правовых отношений в Российской 

Федерации. Органы, призванные 

охранять и защищать права 

несовершеннолетних 

Международно-правовые гарантии и защита прав 

несовершеннолетних. Международные контрольные 

механизмы и процедуры в области прав ребенка. 

Конституционные гарантии прав несовершеннолетних в 

Российской Федерации. Механизмы реализации прав 

несовершеннолетних на обжалование решений и действий 

должностных лиц. 

Основные нормативные акты, регламентирующие статус детей 

в рамках семьи. Личные неимущественные права детей по 

семейному законодательству Российской Федерации: право на 

имя, право жить и воспитываться в семье, право на общение с 

родителями и другими родственниками, право выражать свое 

мнение, право на защиту. 

Система органов РФ, управомоченных защищать и 

поддерживать права и законные интересы семьи и 

несовершеннолетних. Социально-экономические гарантии 

прав и законных интересов несовершеннолетних в РФ. 

Основные черты судебной защиты прав ребенка в России. 

Общественные организации РФ, осуществляющие защиту прав 

семьи и несовершеннолетних. Их правовой статус.  

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 

или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, 

и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в 

которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
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действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 

проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 

высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, культурных, 

социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-

содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный 

маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 

критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 

на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 

цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 

практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 

созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 

исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) 

относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 

профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение 

к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 

извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией 

с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация слайдов 

или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
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относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 

свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 

выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 

конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 

было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 

мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 

обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 

очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, 

позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 

которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  



 10 

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам 

(темам) дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Тема 1.1. Основы ювенального права. Понятие и система ювенального права. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ювенальное право как правовая дисциплина и ее место среди других юридических наук. 

2. Ювенальное право как новая отрасль российского законодательства.  

3. Система ювенального права. Источники ювенального права.        

 

Тема 1.2. Понятие несовершеннолетия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Статус ребенка в системе общественных отношений 

2. Ребенок как правовая категория, субъект правоотношений 

 

Тема 1.3. Международно-правовые стандарты в сфере ювенального права. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль общих принципов международного права в формировании стандартов в области 

ювенального права. 

2. Правовые способы контроля за соблюдением прав детей в рамках международных органов и 

организаций.  

 

Тема 1.4. Правовой статус несовершеннолетних в Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации. 

2. Статус несовершеннолетнего ребенка как неотъемлемая составляющая конституционно-

правового статуса личности. 

3. Конституционный запрет отрицания и умаления прав и свобод человека и гражданина как 

гарантия прав ребенка. 

 
Примерные темы рефератов к разделу 1: 

1. Роль общих принципов международного права в формировании стандартов в области 

ювенального права. 

2. Специализированные международно-правовые акты, обеспечивающие права и 

законные интересы ребенка (1989 г.) 

3. Минимальные Стандартные Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних от 29 ноября 1985 года (Пекинские 

правила) и их значение для развития теории и практики ювенальной юстиции. 

4. Характерные черты «несовершеннолетия»: повышенная зависимость от социальной 

среды; объективная неспособность полноценно реализовывать комплекс присущих человеку 

прав и обязанностей; объективная нуждаемость в специальной, повышенной юридической 

защите. 

5. Понятие правоспособности несовершеннолетних, ее особенности. 

6. Возникновение полной правоспособности и совершеннолетие. 

7. Дееспособность несовершеннолетних, ее специфика и границы. 

8. Гражданские права и свободы несовершеннолетних.  

9. Несовершеннолетний как субъект гражданских правоотношений. 
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10. Гражданская правоспособность и дееспособность несовершеннолетних.  

11. Законодательное регулирование права несовершеннолетних на жилище.  

12. Опека и попечительство над несовершеннолетними. Управление имуществом 

ребенка. 

13. Возмещение вреда, причиненного ребенку.  

14. Гражданско-правовая ответственность малолетних.  

15. Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних.  

16. Особенности ответственности несовершеннолетних, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. 

17. Международная политика в сфере защиты прав несовершеннолетних.  

18. Особенности развития ювенальной юстиции в США. 

19. Особенности развития ювенальной юстиции в Англии.  

20. Особенности развития ювенальной юстиции во Франции.  

21. Особенности развития ювенальной юстиции в Германии.  

22. Международные стандарты и нормы ООН в области правосудия в отношении 

несовершеннолетних.  

23. Пекинские правила.  

24. Руководящие принципы, принятые в Эр-Рияде.  

25. Декларация прав ребенка (Генеральная Ассамблея ООН (20.11.1959 г.).  

26. Конвенция о правах ребенка как свод международного общечеловеческого опыта по 

развитию личности и защите естественных прав человека (02.09.1990 г.).  

27. Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы. 

28. Российская государственная политика в сфере защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних в имперский период.  

29. Система правовой защиты несовершеннолетних в советский период. 

30. Государственная политика по защите прав несовершеннолетних в постсоветской 

России. 

 

Раздел 2.  Тема 2.1. Гарантии и защита прав несовершеннолетних в Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Международно-правовые гарантии и защита прав несовершеннолетних. 

2. Международные контрольные механизмы и процедуры в области прав ребенка. 

3. Конституционные гарантии прав несовершеннолетних в Российской Федерации 

 

Тема 2.2. Ребенок как субъект правовых отношений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные нормативные акты, регламентирующие статус детей в рамках семьи. 

2. Имущественные права ребенка 

3. Гарантии прав ребенка при оформлении усыновления (удочерения) 

4. Ответственность родителей за нарушение прав детей (ограничение, лишение родительских 

прав, отобрание ребенка). 

 

Тема 2.3. Органы опеки и попечительства 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовой статус органов опеки и попечительства 

2. Деятельность органов опеки и попечительства. 

3. Взаимодействие органов опеки и попечительства с региональными и федеральными органами 

власти 

4. Защита прав несовершеннолетних органами опеки и попечительства 

 

Тема 2.4. Иные органы, содействующее охране и защите прав несовершеннолетних 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные черты судебной защиты прав несовершеннолетних в России. 
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2. Общественные организации РФ, осуществляющие защиту прав несовершеннолетних. Их 

правовой статус. 

 

Примерные темы рефератов к разделу 2: 

1. Политические права несовершеннолетних и специфика их реализации. 

2. Проблема гражданства несовершеннолетних. 

3. Конституционные гарантии прав несовершеннолетних в Российской Федерации. 

4. Социально - экономические гарантии прав и законных интересов 

несовершеннолетних в Российской федерации. 

5. Личные неимущественные права детей по семейному законодательству Российской 

Федерации. 

6. Имущественные права ребенка. 

7. Гарантии прав ребенка при оформлении усыновления ( удочерения). 

8. Права несовершеннолетних родителей. 

9. Обязанности ребенка в рамках семейных правоотношений. 

10. Ответственность родителей за нарушение прав детей. 

11. Понятие и содержание гражданской правоспособности несовершеннолетних. 

12. Категории дееспособности несовершеннолетних: сделкоспособность и 

деликтоспособность. 

13. Особенности оформления сделок с участием несовершеннолетних. 

14. Орган опеки и попечительства как гарант обеспечения прав несовершеннолетнего. 

15. Приемная семья. 

16. Основания ответственности родителей за действия детей. 

17. Понятие гражданско-правовой ответственности несовершеннолетних: формы, виды, 

основания, условия. 

18. Обязательства из причинения вреда несовершеннолетним. 

19. Ответственность по сделкам малолетних. 

20. Ответственность по сделкам несовершеннолетних. 

21. Основные нормативные акты, регламентирующие институт опеки над 

несовершеннолетними. 

22. Специфика положения несовершеннолетнего в наследственных правоотношениях. 

23. Дееспособность несовершеннолетних, ее специфика и границы. 

24. Система органов РФ, управомоченных защищать и поддерживать права и законные 

интересы семьи и несовершеннолетних. 

25. Социально - экономические гарантии прав и законных интересов 

несовершеннолетних в Российской федерации. 

26. Основные черты судебной защиты прав ребенка в России 

1. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) 1985 г. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 
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В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 

на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 

поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 

При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 

дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 

показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 

важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 

запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 

многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
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обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей 

логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной 

самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 

литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 

сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 

в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 

учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 

работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 

и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 

их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 

изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 

обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
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главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 

литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся имеют 

право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает любому 

обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 

точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источники, 

показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
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Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия темы, 

умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых по 

работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, 

в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе 

изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 

дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 
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При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 

они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 

презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 

конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 

неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; 
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 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие 

прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются 

формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения 

принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним 

допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулированы 

не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не 

достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
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углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 

подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 

аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов 

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 
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из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, 

как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии 

представления учебного материала путем логически стройного, систематически 

последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся 

по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет 

дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными 

науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном 

виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при 

отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные 

данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень 

сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически 

помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 

связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 

работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 

работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и 

конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого 

раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения 

степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 

контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, 

изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 

содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 

поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать 

суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить 

внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения занятий 

презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. 

Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и 

текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет 

отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать 

вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая 

обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Раздел 1. Общие положения 

наследственного права 

Наследственное право как отрасль права, предмет 

наследственного права, принципы наследственного права, 

функции наследственного права, источники наследственного 

права, методы и способы правового регулирования 

наследственного права, понятие наследства. __________________  

Раздел 2. Понятие и виды 

наследования 

Наследование по закону, обязательная доля, недостойные 

наследники, наследники первой очереди, наследники второй 

очереди, наследники третьей очереди, наследники 

последующих очередей наследования. 

Понятие завещания, наследование по завещанию, виды 

завещания, завещания, приравненные к нотариально 

удостоверенным. 

Раздел 3. Осуществление и 

защита наследственных прав 

Принятие наследства, способы принятия наследства, сроки 

для принятия наследства, принятие наследства по истечении 

установленного срока, переход права на принятие наследства 

(наследственная трансмиссия), отказ от наследства, условия 

отказа от наследства, срок для отказа от наследства, отказ от 

наследства по истечении установленного срока, способы 

(виды) отказа от наследства, приращение наследственных 

долей, защита наследственных прав в гражданском 

судопроизводстве (особое производство). 

Раздел 4. Раздел наследства и 

оформление наследственных 

прав 

Преимущественное право на получение отдельных частей 

наследства и правила его реализации при разделе наследства. 

Государственная пошлина (тариф), связанная с оформлением 

наследственных прав. Охрана интересов ребенка (в том числе 

зачатого, но еще неродившегося) при разделе наследства. 

Охрана законных интересов несовершеннолетних, 
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недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при 

разделе наследства. 

Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных 

товариществах и обществах, в производственных и 

потребительских кооперативах. Наследование предприятий. 

Особенности наследования жилых помещений. Наследование 

вещей, ограниченных в гражданском обороте. Наследование 

страховых сумм. Наследование невыплаченных сумм, 

предоставленных гражданину в качестве средств к 

существованию. Наследование государственных наград. 

Особенности наследования земельных участков. Наследование 

компенсационных выплат жертвам политических репрессий. 

Наследование музейных предметов и музейных коллекций. 

Особенности наследования иного имущества. Наследование в 

международном частном праве. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 

или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, 

и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в 

которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 

проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
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высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, культурных, 

социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-

содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный 

маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 

критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 

на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 

цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 

практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 

созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 

исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) 

относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 

профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение 

к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 

извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией 

с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация слайдов 

или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 

свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 

выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 

конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 

было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 

мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 
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- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 

обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 

очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, 

позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 

которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам 

(темам) дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Общие положения наследственного права 

Тема 1.1. Понятие, значение и история развития наследования и наследственного права 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Понятие наследования и наследственного права. 

2. Предмет, метод наследственного права. 

3. Система наследственного права. 

4. Наследственное право в системе российского права. 

5. Отграничение наследственного права от иных отраслей права 

6. Историческое развитие наследственного права 

 

Тема 1.2. Источники и принципы наследственного права 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Источники наследственного права 

2. Принципы наследственного права 

 

Тема 1.3. Наследственные правоотношения 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие наследственных правоотношений 

2. Открытие наследства 

3. Субъекты наследственных правоотношений 

4. Недостойные наследники 

 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Формирование наследственного права России. 

2. Правовое регулирование наследственных отношений в дореволюционной России и в развитых 

зарубежных государствах.  

3. Предмет наследственного права России, его соотношение с предметом гражданского права.  

4. Метод правового регулирования наследственных отношений и метод гражданского права 

(сравнительная характеристика и тенденции развития).  

5. Система наследственного права РФ. 

6. Принципы наследственного права РФ. 

7. Возникновение наследственных правоотношений. 

8. Этапы наследственных правоотношений. 

9. Особенности субъектов наследственных правоотношений. 

10. Признание и последствия наследников недостойными. 

 

Раздел 2. Понятие и виды наследования 

Тема 2.1. Наследование по завещанию 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Гражданско-правовая природа завещания. 

2. Основные признаки завещания. 

3. Порядок совершения завещания. 

4. Обязательная доля в наследстве. 

5. Круг наследников по завещанию. 

6. Содержание завещания. 

7. Формы завещаний. 

8. Нотариально удостоверенные и приравненные к ним завещания. 

9. Завещательные распоряжения на денежные средства в банках. 

10. Завещательный отказ (легат) и завещательное возложение. Исполнитель завещания 

(душеприказчик). 

11. Исполнение завещания. 

12. Отмена и изменение завещания. Признание завещания недействительным. 

 

Тема 2.2. Наследование по закону 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие наследования по закону. 
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2. Круг наследников по закону. 

3. Очередность наследования. 

4. Отдельные категории наследников по закону (дети, родители, супруг наследодателя). 

5. Наследование усыновленными и усыновителями. 

6. Призвание к наследованию нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. 

7. Наследование по праву представления. 

8. Наследование выморочного имущества. 

 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Гражданско-правовая природа завещания. 

2. Особенности нотариально удостоверенных и приравненных к ним завещаний. 

3. Сравнительная характеристика открытого и закрытого завещаний. 

4. Порядок совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. 

5. Обязательное и факультативное участие свидетелей в удостоверении завещаний. 

6. Совершение завещания лицами глухонемыми, слепыми, не знающими языка, на 

котором ведется нотариальное делопроизводство. 

7. Субституция (подназначение наследника). 

8. Завещательный отказ (легат) и завещательное возложение. 

9. Признание завещания недействительным. 

10. Особенности наследования по праву представления. Наследование выморочного 

имущества 

 

Раздел 3. Осуществление и защита наследственных прав 

Тема 3.1. Принятие наследства. Способы принятия наследства 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Принятие наследства 

2. Способы принятия наследства 

3. Сроки для принятия наследства 

4. Принятие наследства по истечении установленного срока 

5. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия) 

 

Тема 3.2. Отказ от наследства. Способы (виды) отказа от наследства 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Отказ от наследства 

2. Условия отказа от наследства 

3. Срок для отказа от наследства, 

4. Отказ от наследства по истечении установленного срока 

5. Способы (виды) отказа от наследства 

6. Приращение наследственных долей 

 

Тема 3.3. Защита наследственных прав 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Внесудебная защита  

 2. Защита наследственных прав в гражданском судопроизводстве (особое производство 

 

Перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Способы принятия наследства 

2. Особенности принятия наследства по истечении установленного срока, 

3. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия) 

4. Отказ от наследства, его правовые последствия 

5. Особенности защиты наследственных прав в гражданском судопроизводстве (особое 

производство). 
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Раздел 4. Раздел наследства и оформление наследственных прав 

 

Тема 4.1. Оформление прав на наследство 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Общие положения о разделе наследства. 

2. Преимущественное право на получение отдельных частей наследства и правила его 

реализации при разделе наследства. 

3. Свидетельство о праве на наследство. Место и срок выдачи свидетельства о праве на 

наследство. Выдача свидетельства о праве собственности пережившему супругу. 

4. Государственная пошлина (тариф), связанная с оформлением наследственных прав. 

6. Охрана интересов ребенка (в том числе зачатого, но еще неродившегося) при разделе 

наследства. 

7. Охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно 

дееспособных граждан при разделе наследства. 

 

Тема 4.2. Наследование отдельных видов имущества 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, 

в производственных и потребительских кооперативах. 

2. Наследование предприятий. 

3. Особенности наследования жилых помещений. 

4. Наследование вещей, ограниченных в гражданском обороте. 

5. Наследование страховых сумм. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных 

гражданину в качестве средств к существованию. 

6. Наследование государственных наград. 

7. Особенности наследования земельных участков. 

8. Наследование компенсационных выплат жертвам политических репрессий. 

9. Наследование музейных предметов и музейных коллекций. Особенности наследования 

иного имущества. 

10. Наследование в международном частном праве. 

 

Перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. Преимущественное право на получение отдельных частей наследства и правила его 

реализации при разделе наследства. 

2. Государственная пошлина (тариф), связанная с оформлением наследственных прав. 

3. Охрана интересов ребенка (в том числе зачатого, но еще неродившегося) при разделе 

наследства. 

4. Охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно 

дееспособных граждан при разделе наследства. 

5. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, 

в производственных и потребительских кооперативах. 

6. Наследование предприятий. 

7. Особенности наследования жилых помещений. 

8. Наследование вещей, ограниченных в гражданском обороте. 

9. Наследование страховых сумм. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных 

гражданину в качестве средств к существованию. 

10. Наследование государственных наград. 

11. Особенности наследования земельных участков. 

12. Наследование компенсационных выплат жертвам политических репрессий. 

13. Наследование музейных предметов и музейных коллекций. Особенности наследования 

иного имущества. 

14. Наследование в международном частном праве. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 

на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 

поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 

При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 

дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 

показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 

важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 

запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 

многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
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Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей 

логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной 

самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 

литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 

сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 

в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 

учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 

работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 



 15 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 

и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 

их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 

изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 

обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 

главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 

литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся имеют 

право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает любому 

обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 

точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источники, 

показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
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Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия темы, 

умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых по 

работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
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«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, 

в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе 

изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 

дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 

они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
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При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 

презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 

конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 

неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
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 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие 

прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются 

формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения 

принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним 

допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
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Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулированы 

не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не 

достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 

подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 

аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
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 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация –педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качествесамостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Общие положения адвокатуры в Российской Федерации 

Тема 1.1. Сущность, формы и 

задачи адвокатуры 

Понятие адвокатуры. Значение адвокатуры как 

общественного института. Роль адвокатуры для 

осуществления правосудия. Участие адвокатов в 

формировании правоприменительной практики. 

Государственное регулирование организации и 

деятельности адвокатуры в Российской Федерации в 

настоящее время. Основные характеристики деятельности 

адвоката. Сферы применения юридической помощи 

адвоката. Процессуальное положение адвокатов в 

уголовном, гражданском и арбитражном процессе: 

сравнительная характеристика. Задачи адвокатуры. 

Разносторонность и многогранность правовой помощи. 

Форма работы адвокатуры. Правовой статус коллегии 

адвокатов. Юридические консультации (бюро, фирмы, 

кабинеты) как форма объединения адвокатов. 

Тема 1.2. История развития 

адвокатуры в России. 

Нормативное регулирование 

адвокатской деятельности 

Адвокатура в период до Судебной реформы 1864 

года (XV-XIX в.). Основные функции адвокатуры – 

правозаступничество и судебное представительство. 

Адвокатура в период действия Судебных уставов 1864 

года. Создание присяжной адвокатуры. Создание и 

деятельность присяжной адвокатуры по Судебным 

Уставам 1864 года. Советы присяжных поверенных. 

Условия и порядок приема в число присяжных 

поверенных. Формирование правил адвокатской этики. 
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Частные поверенные. Знаменитые судебные ораторы (XIX 

в.). Знаменитые судебные процессы (XIX в.). Адвокатура в 

советский и постсоветский период (1917 – по настоящее 

время). Упразднение присяжной и частной адвокатуры. 

Декрет № 1 о Суде от 24 ноября 1917 года. Декрет № 2 о 

Суде от 15 февраля 1918 года. Положение о народном суде 

РСФСР от 30 ноября 1918 года. Дополнение к Положению 

о народном суде РСФСР от 21 октября 1920 года. Создание 

советской адвокатуры и ее деятельность. Организация и 

деятельность адвокатуры по Положению об адвокатуре 25-

26 мая 1922 года. Положение о коллегии защитников от 5 

июля 1922 года. Организация и деятельность адвокатуры 

по положению об адвокатуре СССР от 16 августа 1939 

года. Организация и деятельность адвокатуры по 

Положению об адвокатуре РСФСР от 25 июля 1962 года. 

Перспективы развития адвокатуры в свете принятия закона 

2002 года. 

Международные нормативные акты. Устав ООН от 

26 июня 1945 года. Всеобщая декларация прав человека от 

10 декабря 1948 года. Международный пакт о гражданских 

и политических правах от 19 декабря 1966 года. Конвенция 

о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 

1950 года (с изм. и доп. от 21 сентября 1970 года, 20 

декабря 1971 года, 1 января 1990 года, 6 ноября 1990 года, 

25 марта 1992 года, 11 мая 1994 года). Свод принципов 

защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме от 9 декабря 

1988 года. Резолюция № 76 (5) Комитета министров 

Совета Европы «О юридической помощи по гражданским, 

торговым и административным делам» от 18 февраля 1996 

года. Регламент Европейского Суда по правам человека от 

4 ноября 1998 года. Основные принципы, касающиеся 

роли юристов, от 27 августа – 7 сентября 1990 года. 

Основные положения о роли адвокатов – август 1990 года. 

Российское законодательство об адвокатуре. Конституция 

Российской Федерации. Декларация прав и свобод 

человека и гражданина от 22 ноября 1991 года. Закон 

РСФСР «О судоустройстве РСФСР» от 8 июля 1981 года (с 

изм. и доп.). Федеральный закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре РФ» 2002 года. 

РАЗДЕЛ 2. Порядок, методика и содержание адвокатской деятельности в 

Российской Федерации 

Тема 2.1. Актуальные вопросы 

адвокатуры на современном 

этапе 

Понятие института адвокатуры и ее значение. 

Правовой статус и задачи адвокатуры в РФ. Основные 

направления деятельности адвокатуры в РФ. Формы 

организации адвокатской деятельности. Федеральная 

адвокатская палата. Адвокатская палата субъекта 

федерации. Коллегия адвокатов, юридическая 

консультация, адвокатское бюро, адвокатский кабинет. 

Членство в адвокатуре. Порядок приема и прекращение 

членства. Права и обязанности адвокатов. Меры 

поощрения адвокатов. Ответственность адвокатов. 
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Актуальные вопросы организации адвокатуры в России. 

Роль адвоката в суде присяжных. Роль адвокатуры в 

формировании гуманистического общества, защиты 

демократических прав и свобод граждан, построении 

правового государства. 

Тема 2.2. Профессиональная 

этика адвоката. Юридическая 

риторика 

Понятие этики. Общечеловеческая, судебная и 

адвокатская этика, понятие и соотношение. 

Профессиональная этика адвоката. Принципы поведения 

адвоката в отношениях с клиентами. Понятие конфликта 

интересов. Правила профессиональной этики российских 

адвокатов. Адвокатская тайна, правовое регулирование, 

значение. Правила поведения адвоката с 

правоприменительными органами. Этическое основы 

судебных прений. Этические принципы во 

взаимоотношениях адвоката со своими коллегами. 

Недопустимость действий, направленных на подрыв 

репутации и дискредитацию другого адвоката. Этические 

правила поведения адвоката в ситуации конфликта 

интересов. Ответственность адвоката за нарушение 

этических норм и правил. 

Понятие юридической риторики. Значение 

юридической риторики в правовой сфере. Значение 

юридической риторики в деятельности адвокатов. Задачи 

юридической риторики в уголовном, гражданском и 

арбитражном процессе. Значение процессуальных норм, 

законов логики и правил красноречия как составных 

компонентов юридической риторики. Способы подготовки 

судебной речи (подготовка полного текста, применение 

развернутого плана, иные способы). Содержание судебной 

речи. Особенности произнесения судебной речи в 

уголовном, гражданском и арбитражном процессе. 

Защитительная речь адвоката. Зависимость подготовки 

защитительной речи от позиции по делу. Способы 

построения речи при альтернативной защите. Подготовка 

и произнесение защитительной речи в суде присяжных. 

Подготовка, содержание и произнесение судебной речи в 

гражданском процессе. Особенности подготовки 

адвокатами судебных речей в интересах истцов, 

ответчиков, третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования, третьих лиц, не заявляющих самостоятельные 

требования. Особенности постановки вопросов участникам 

гражданского процесса. Подготовка, содержание и 

произнесение судебной речи в арбитражном процессе. 

Значение риторики при исследовании доказательств в 

судебном заседании. Особенности работы адвоката по 

допросу свидетелей. Подготовка и постановка вопросов 

свидетелям. 

РАЗДЕЛ 3. Адвокатская деятельность в судопроизводстве 

Тема 3.1. Адвокатская 

деятельность, ее виды и 

организационные основы. 

Деятельность адвоката в 

Нормативно-правовое регулирование деятельности 

адвоката. Осуществление адвокатской деятельности. Права 

и обязанности членов коллегии адвокатов. Виды 

юридической помощи, оказываемой адвокатом. Адвокат-
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уголовном судопроизводстве консультант, защитник, представитель, поверенный. 

Организация адвокатской деятельности. Принятие 

поручения по делу. Адвокатский ордер. Порядок оплаты 

труда адвоката. Адвокатский запрос, основания, порядок и 

условия выдачи. Консультационная деятельность адвоката. 

Дача консультаций гражданам. Устные и письменные 

консультации. Психологические аспекты общения с 

клиентом в ходе проведения консультационного приема. 

Подготовка и подача заявлений, запросов, жалоб и иных 

документов для клиента. Оформление регистрационных и 

иных учетных документов приема клиентов. Оказание 

гражданам юридической помощи бесплатно. Оказание 

адвокатом правовой помощи в сфере 

предпринимательства. Способы оформления 

взаимоотношений адвоката с предприятием. Подготовка 

проектов приказов, инструкций, правил и иных 

внутренних документов. Составление договоров. Участие 

в контроле за исполнением договорных обязательств, 

ведение претензионной работы, урегулирование 

преддоговорных споров. 

Права граждан на получение квалификационной 

юридической помощи в уголовном судопроизводстве 

(правовое закрепление и содержание). Круг лиц, 

допускаемых в качестве защитников. Обстоятельства, 

исключающие участие защитника в деле. Обязательное 

участие защитника. Момент, с которого защитник 

допускается к участию в деле. Права и обязанности 

защитника. Соотношение позиции подзащитного и 

позиции адвоката в уголовном деле, пределы свободы 

адвоката. Деятельность защитника в период 

предварительного расследования. Права и обязанности с 

момента допуска к участию в деле. Беседа с подзащитным. 

Участие в следственных действиях. Заявление ходатайств 

следователю. Обжалование действий органа дознания или 

следователя. Обжалование незаконного ареста либо 

продления срока предварительного следствия. Права и 

обязанности защитника при ознакомлении с материалами 

дела по окончании предварительного расследования. 

Деятельность адвоката-защитника в суде первой 

инстанции. Понятие поручения на осуществление защиты 

в суде первой инстанции. 

Подготовка к участию в деле в суде первой 

инстанции. Выбор правовой позиции по делу. Участие 

защитника на стадии назначения судебного заседания. 

Участие в судебном заседании. Тактика ведения допроса 

свидетелей. Исследование и оценка доказательств, 

критерии относимости и допустимости доказательств. 

Подготовка к судебным прениям. Содержание, задачи и 

значение защитительной речи. Особенности 

альтернативной защиты. Форма произнесения 

защитительной речи. Особенности коллизионной защиты, 

понятие, виды. Реплика. Работа адвоката с 
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доказательствами. Исследование и оценка доказательств, 

критерии относимости и допустимости. Права и 

обязанности адвоката при назначении экспертизы. Оценка 

экспертного заключения. Основания и порядок назначения 

дополнительной, повторной, комплексной экспертизы. 

Особенности осуществления защиты по делам 

несовершеннолетних. Представительство адвокатом 

интересов потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика в уголовном судопроизводстве. 

Особенности работы адвоката в суде присяжных. 

Деятельность адвоката-защитника в кассационном 

производстве, принятие поручения, составление 

кассационной жалобы, подготовка к участию в суде 

кассационной инстанции. Особенность деятельности 

адвоката по осуществлению защиты осужденных в 

порядке надзора. Принятие поручения, составление 

ходатайств о принесении протеста в порядке надзора, 

форма, содержание, просительный пункт. Участие 

защитника в надзорном производстве. Участие адвоката в 

производстве по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Участие адвоката-защитника в исполнительном 

производстве. 

Тема 3.2. Деятельность 

адвоката в гражданском и 

арбитражном 

судопроизводстве. Адвокат в 

Конституционном Суде РФ 

Право лиц на получение квалифицированной 

юридической помощи в гражданском судопроизводстве. 

Основные положения о судебном представительстве. Круг 

лиц, имеющих право быть судебными представителями. 

Полномочия представителя. Отличия процессуального 

положения адвоката в уголовном и гражданском 

судопроизводстве. Деятельность адвоката-представителя 

на досудебной стадии, консультация, принятие поручений, 

подготовка к участию в деле в суде первой инстанции. 

Сбор доказательств. Содержание и форма искового 

заявления. Возражения на иск. Встречный иск. Права и 

обязанности адвоката-представителя в суде первой 

инстанции. Выступление в прениях, их содержание и 

форма. Ознакомление с протоколом судебного заседания. 

Принесение замечаний на протокол судебного заседания. 

Работа адвоката-представителя в кассационном 

производстве. Принятие поручения. Содержание и форма 

кассационной жалобы. Подготовка к участию в суде 

кассационной инстанции. Участие в суде кассационной 

инстанции. Деятельность адвоката-представителя в 

надзорном производстве. Принятие поручения. 

Составление ходатайства о принесении протеста в порядке 

надзора, содержание и форма, просительный пункт. 

Участие адвоката-представителя в надзорном 

производстве. Участие адвоката-представителя в 

производстве по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Участие адвоката-представителя в исполнительном 

производстве. Особенности подготовки адвокатом и 

ведения дел особого производства. 

Особенности подготовки адвокатом дела, 
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подлежащего рассмотрению в арбитражном суде. 

Составление и подача искового заявления, отзыва на 

исковое заявление, ходатайств и иных процессуальных 

документов, необходимых для рассмотрения дела. Оплата 

госпошлины, правила оформления платежных документов. 

Участие адвоката при рассмотрении дела в арбитражном 

суде первой инстанции. Представление и исследование 

доказательств. Действия адвоката по обжалованию 

решения, определения суда. Особенности рассмотрения 

дела в апелляционной, кассационной, надзорной 

инстанциях. Участие адвоката на стадии исполнения 

решения арбитражного суда. 

Обстоятельства, обуславливающие необходимость 

обращения адвоката в Конституционный Суд РФ за 

защитой интересов клиента. Подготовка материалов дела, 

составление процессуальных документов. Особенности 

выступления адвоката в Конституционном Суде РФ. 

Предмет доказывания, процессуальные права адвоката в 

процессе рассмотрения дела. Правовые последствия 

принятия судом положительного или отрицательного 

решения по делу. Дела, подлежащие рассмотрению 

Палатой по информационным спорам. Подготовка и 

подача материалов дела для рассмотрения Палатой по 

информационным спорам. Права и обязанности адвоката 

при участии в заседании Палаты. Изложение позиции по 

делу. Значение решения, вынесенного Палатой по 

информационным спорам. Особенности подготовки 

материалов дела и участия адвоката при подсудности 

спора третейскому суду. Значение решения, принятого 

третейским судом. Порядок обжалования решения, 

участие адвоката на стадии исполнения решения. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-



11  

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
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- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 
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осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Понятие адвокатуры. 

2. Значение адвокатуры как общественного института. 

3. Роль адвокатуры для осуществления правосудия. 

4. Участие адвокатов в формировании правоприменительной практики. 

5. Государственное регулирование организации и деятельности адвокатуры в Российской 

Федерации в настоящее время. 

6. Основные характеристики деятельности адвоката. 

7. Сферы применения юридической помощи адвоката. 

8. Процессуальное положение адвокатов в уголовном, гражданском и арбитражном процессе: 

сравнительная характеристика. 

9. Задачи адвокатуры. Разносторонность и многогранность правовой помощи. Форма работы 

адвокатуры. 

10. Правовой статус коллегии адвокатов. 

11. Юридические консультации (бюро, фирмы, кабинеты) как форма объединения адвокатов. 

 

Название кейс-заданий к Разделу 1 

1. Кейс «Анализ ситуации». Адвокат Л., руководствуясь подп. 2 п. 3 ст. 6 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», опросил с их согласия 

соседей и знакомых своего доверителя — гражданина Д. и установил, что в момент 

инкриминируемого Д. следователем и прокурором преступления он находился совершенно в 

другом месте и данное преступление никак не мог совершить. 

Как должен поступить Л., чтобы добытые им сведения стали допустимыми 

доказательствами по уголовному делу? 

2. Кейс «Поиск, работа и анализ правовых норм». Проанализируйте Федеральный закон «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре РФ» 2002 года и охарактеризуйте положения, 

посвященные обязанностям адвоката. 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Понятие института адвокатуры и ее значение. 

2. Правовой статус и задачи адвокатуры в РФ. 

3. Основные направления деятельности адвокатуры в РФ. 

4. Формы организации адвокатской деятельности. 
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5. Федеральная адвокатская палата. 

6. Адвокатская палата субъекта федерации. 

7. Коллегия адвокатов, юридическая консультация, адвокатское бюро, адвокатский кабинет. 

8. Членство в адвокатуре. Порядок приема и прекращение членства. 

9. Права и обязанности адвокатов. Меры поощрения адвокатов. 

10. Ответственность адвокатов. 

11. Актуальные вопросы организации адвокатуры в России. 

12. Роль адвоката в суде присяжных. 

13. Роль адвокатуры в формировании гуманистического общества, защите демократических 

прав и свобод граждан, построении правового государства. 

 

Название кейс-заданий к Разделу 2 

1. Кейс «Анализ норм современного права». При ознакомлении с постановлением о 

привлечении в качестве обвиняемого Шутова, его защитник заявил письменное ходатайство о 

переквалификации действий его подзащитного с разбойного нападения на грабеж, так как в 

руках у Шутова было не боевое оружие, а макет. 

Правомерно ли ходатайства защитника? Как надлежит поступить следователю? Каковы 

основания и процессуальный порядок изменения и дополнения ранее предъявленного 

обвинения? 

2. Кейс «Ситуационный анализ». Адвокат Мотов, осуществляющий защиту по уголовному 

делу в отношении П., обвиняемого в совершении ряда краж, заключил соглашение со 

свидетелем по данному уголовному делу и явился с ним на допрос к следователю в качестве 

его адвоката. 

Правильно ли сделал адвокат? Может ли следователь заявить ему отвод? Изменится ли 

решение задачи, если свидетель был приглашен стороной защиты? 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Перечень тем рефератов к Разделу 3: 

1. Право лиц на получение квалифицированной юридической помощи в гражданском 

судопроизводстве. 

2. Основные положения о судебном представительстве. 

3. Круг лиц, выступающих в роли судебного представителя. 

4. Полномочия представителя. 

5. Отличия процессуального положения адвоката в уголовном и гражданском 

судопроизводстве. 

6. Деятельность адвоката-представителя на досудебной стадии, консультация, принятие 

поручений, подготовка к участию в деле в суде первой инстанции. 

7. Сбор доказательств. 

8. Содержание и форма искового заявления. 

9. Права и обязанности адвоката-представителя в суде первой инстанции. 

10. Работа адвоката-представителя в кассационном производстве. 

11. Деятельность адвоката-представителя в надзорном производстве. 

12. Участие адвоката-представителя в производстве по вновь открывшимся обстоятельствам. 

13. Участие адвоката-представителя в исполнительном производстве. 

 

Название кейс-заданий к Разделу 3 

1. Кейс «Анализ ситуации». Адвокат Иванников, будучи приглашен осуществлять по 

назначению защиту В., обвиняемого в совершении ограбления, не явился на очную ставку В. 

со свидетелем по делу, а после расписался в протоколе очной ставки. 

Каковы правовые последствия действий адвоката? Какие этические нормы он нарушил? 

2. Кейс «Поиск, работа и анализ правовых норм». Проанализируйте Федеральный закон «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре РФ» 2002 года и охарактеризуйте положения, 

посвященные формам адвокатских образований. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Адвокатура в РФ» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
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участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному работнику в области юриспруденции общество предъявляет 

достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет 

наличие у выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения 

происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
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рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
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4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
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сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
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˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 
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дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
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изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
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 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся  преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Адвокатура в РФ.  

2. Общие положения адвокатуры в Российской Федерации. 

3. Цели занятия. 

Изучить и закрепить с обучающимися знания о сущности, форме и задачах адвокатуры, 

об истории развития адвокатуры в России, нормативном регулировании адвокатской 

деятельности, в том числе по их практическому применению. Сформировать у студентов 

умения и навыки самостоятельной работы с рекомендуемым материалом и нормами 

российского права. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 1.1. Сущность, формы и задачи адвокатуры 

Понятие адвокатуры. Значение адвокатуры как 

общественного института. Роль адвокатуры для 

осуществления правосудия. Участие адвокатов в 

формировании правоприменительной практики. 

Государственное регулирование организации и деятельности 

адвокатуры в Российской Федерации в настоящее время. 

Основные характеристики деятельности адвоката. Сферы 

применения юридической помощи адвоката. 

Процессуальное положение адвокатов в уголовном, 

гражданском и арбитражном процессе: сравнительная 

характеристика. Задачи адвокатуры. Разносторонность и 

многогранность правовой помощи. Форма работы 

адвокатуры. Правовой статус коллегии адвокатов. 

Юридические консультации (бюро, фирмы, кабинеты) как 

форма объединения адвокатов. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентации 

 

2 Тема 1.2. История развития адвокатуры в России. 

Нормативное регулирование адвокатской деятельности 

Адвокатура в период до Судебной реформы 1864 года (XV-

XIX в.). Основные функции адвокатуры – 

правозаступничество и судебное представительство. 

Адвокатура в период действия Судебных уставов 1864 года. 

Создание присяжной адвокатуры. Создание и деятельность 

присяжной адвокатуры по Судебным Уставам 1864 года. 

Советы присяжных поверенных. Условия и порядок приема 

в число присяжных поверенных. Формирование правил 

адвокатской этики. Частные поверенные. Знаменитые 

судебные ораторы (XIX в.). Знаменитые судебные процессы 

(XIX в.). Адвокатура в советский и постсоветский период 

(1917 – по настоящее время). Упразднение присяжной и 

частной адвокатуры. Декрет № 1 о Суде от 24 ноября 1917 

года. Декрет № 2 о Суде от 15 февраля 1918 года. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентации 
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Положение о народном суде РСФСР от 30 ноября 1918 года. 

Дополнение к Положению о народном суде РСФСР от 21 

октября 1920 года. Создание советской адвокатуры и ее 

деятельность. Организация и деятельность адвокатуры по 

Положению об адвокатуре 25-26 мая 1922 года. Положение о 

коллегии защитников от 5 июля 1922 года. Организация и 

деятельность адвокатуры по положению об адвокатуре 

СССР от 16 августа 1939 года. Организация и деятельность 

адвокатуры по Положению об адвокатуре РСФСР от 25 

июля 1962 года. Перспективы развития адвокатуры в свете 

принятия закона 2002 года. 

Международные нормативные акты. Устав ООН от 26 июня 

1945 года. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 

1948 года. Международный пакт о гражданских и 

политических правах от 19 декабря 1966 года. Конвенция о 

защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 

года (с изм. и доп. от 21 сентября 1970 года, 20 декабря 1971 

года, 1 января 1990 года, 6 ноября 1990 года, 25 марта 1992 

года, 11 мая 1994 года). Свод принципов защиты всех лиц, 

подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то 

ни было форме от 9 декабря 1988 года. Резолюция № 76 (5) 

Комитета министров Совета Европы «О юридической 

помощи по гражданским, торговым и административным 

делам» от 18 февраля 1996 года. Регламент Европейского 

Суда по правам человека от 4 ноября 1998 года. Основные 

принципы, касающиеся роли юристов, от 27 августа – 7 

сентября 1990 года. Основные положения о роли адвокатов – 

август 1990 года. Российское законодательство об 

адвокатуре. Конституция Российской Федерации. 

Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 

ноября 1991 года. Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР» 

от 8 июля 1981 года (с изм. и доп.). Федеральный закон «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре РФ» 2002 года. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

 

Введение. 

Соблюдение и охрана прав и свобод граждан в значительной мере зависит от такого 

правового института, как адвокатура, которая определяет основные принципы деятельности 

лиц, осуществляющих профессиональную юридическую помощь гражданам и организациям. 

Юридическая помощь адвоката представлена различными правовыми средствами, способами, 

допустим, консультация, советы, участие адвоката в гражданском, уголовном, 

административном деле, составление договора и т.д. Осуществление такого рода 

деятельности, требует наличия у лица профессиональных навыков, знаний. 

В рамках учебной дисциплины будет предоставлен необходимый объем знаний о 

сущности адвокатуры, о юридической природе коллегии адвокатов и ее органов, о правовом 

статусе адвокатов, их правах и обязанностях. На сегодняшний день, законодательство 

рассматривает и регулирует отношения, возникающие между адвокатом и гражданами, 

организациями, но несмотря на это, возникают проблемы правового характера при реализации 

адвокатом своих функций. Часто адвокат сталкивается с нарушением закона со стороны 

различных субъектов правоотношений, с пробелами в законодательстве и другими 

проблемами. 
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В целом, деятельность адвоката должна быть основана на глубоком знании теории и 

практики применения действующего законодательства, то есть таких дисциплин, как 

гражданское право и процесс, уголовное право и процесс, административное, жилищное право 

и т.д. Изучение дисциплины «Адвокатура в РФ» для студентов является необходимым, так как 

в дальнейшей практической деятельности этот институт может получить применение. 

 

1. Сущность, формы и задачи адвокатуры. 

Согласно ч. 1 ст. 45 Конституции РФ государство гарантирует защиту прав человека и 

гражданина в Российской Федерации. В другой конституционной норме (ст. 46) 

устанавливаются гарантии на судебную защиту прав и свобод гражданина. Уголовно-

процессуальным законодательством эти конституционные принципы воплощены в ряде норм 

УПК РФ, в которых основная роль в защите граждан, в том числе на бесплатной для граждан 

основе, в досудебном и судебном уголовном процессе отводится адвокатуре. 

Традиционно было принято считать, что роль адвокатуры в нашей стране сводилась 

лишь к обеспечению подозреваемому, обвиняемому или подсудимому права на защиту в суде, 

оказанию консультационной помощи и представительству в гражданском судопроизводстве. 

Так оно длительное время и было, и об этой обширной сфере деятельности адвокатуры ниже 

будет сказано достаточно подробно. Однако деятельность адвокатуры России за последние 

десять с лишним лет с момента самопреобразования этого института в соответствии с 

веяниями нового времени (начало 1990-х гг.) значительно изменилась. 

В соответствии с ч. 1 ст. 3 ФЗ РФ от 31 мая 2002 г. № 63 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» адвокатурой признается профессиональное сообщество 

адвокатов, являющееся институтом гражданского общества, не входящее в систему органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Такая трактовка является 

официальным определением. 

Законодатель указал, что адвокатура является институтом гражданского общества. 

Понятия «адвокатура» и «гражданское общество» имеют очень глубокое конституционно-

правовое содержание, несмотря на то, что сами эти термины в тексте Конституции РФ не 

используются. 

Статья 2 Конституции РФ провозглашает права и свободы человека высшей ценностью 

и устанавливает, что защита этих прав и свобод – обязанность государства. Поскольку 

критической формой защиты прав и свобод человека является защита гражданина от 

необоснованного лишения свободы, а привлечение к уголовной ответственности в 

соответствии со ст. 48 Конституции РФ осуществляется при обязательном предоставлении 

квалифицированной юридической помощи (т. е. помощи адвоката), на государстве лежит 

обязанность по обеспечению такой юридической помощи. 

Адвокаты объединены в палаты адвокатов, а вместе индивидуальные адвокаты и 

палаты адвокатов образуют адвокатуру, которая на сегодняшний день является единственным 

законодательно признанным институтом гражданского общества. Конституционный суд РФ в 

своем определении от21 декабря 2000 г. № 282—О указал, что «деятельность адвокатов, на 

которых возложена обязанность обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина, 

имеет публично-правовое значение». 

Не государство, а автор Конституции РФ – «многонациональный народ Российской 

Федерации» (преамбула Конституции) – наделил адвокатуру неотъемлемым правом 

выполнить обязанность по защите высшей конституционной ценности – прав и свобод 

человека. 

Не случайно именно адвокат противостоит в уголовном судопроизводстве 

государственному обвинителю. Обеспечение равенства прав адвоката и представителя 

государства соответствует обеспечению равенства адвокатуры и государства при защите прав 

человека и гражданина. 

Тот факт, что адвокатура названа в ст. 3 Закона об адвокатской деятельности 

институтом гражданского общества, подчеркивает, с одной стороны, равенство адвокатуры и 
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государства в смысле ст. 19 Конституции РФ, а с другой – независимость адвокатуры от 

государства и обязанность государства обеспечить независимость адвокатуры как 

составляющую по обеспечению защиты прав граждан, предписанную ст. 2 Конституции РФ. 

Более того, в порядке реализации положений Конституции РФ, согласно которой 

Россия – это правовое государство (ст. 1), а также в порядке защиты права на свободное 

развитие человека (ст. 7), обеспечения идеологического многообразия и равенства 

общественных объединений перед законом (ст. 13) адвокатура является также институтом, на 

котором лежит обязанность обеспечивать защиту прав гражданского общества, быть в 

публично-правовой сфере его представителем и защитником перед лицом государства. 

Разумеется, другие институты гражданского общества могут осуществлять защиту прав и 

свобод человека, но только на адвокатуру возложена такая обязанность, подкрепляемая 

требованием ст. 48 Конституции РФ о предоставлении квалифицированной профессиональной 

юридической помощи. 

Названные нормы Конституции относятся к основам конституционного строя и 

включают в себя как само собой разумеющееся защиту гражданского общества как 

составляющую защиты прав и свобод человека и гражданина и соответственно обязанность 

адвокатуры как независимого от государства института гражданского общества осуществлять 

защиту гражданского общества, прав и свобод человека. 

Свои задачи перед гражданским обществом адвокатура реализует путем выполнения 

принципов своей деятельности, определенных вч.2 ст. 3 Закона об адвокатуре. К ним 

относятся принципы: 

1) законности; 

2) независимости; 

3) самоуправления; 

4) корпоративности; 

5) равноправия адвокатов; 

6) нравственных начал профессии адвоката. 

Принцип законности применительно к адвокатской деятельности выражен в ст. 

4 Закона об адвокатуре, которая устанавливает, что законодательство об адвокатской 

деятельности и адвокатуре основывается на Конституции РФ и состоит из самого Закона об 

адвокатуре, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с федеральными 

законами нормативных правовых актов Правительства РФ и федеральных органов 

исполнительной власти, регулирующих указанную деятельность, а также из принимаемых в 

пределах полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, законов и иных 

нормативных актов субъектов РФ. Кроме того, сами адвокатские образования создаются 

исключительно в строгом соответствии с законом. Адвокаты в своей деятельности должны 

руководствоваться законом и выполнять правомерные требования государственных органов и 

должностных лиц (ст. 15 Конституции РФ). 

Принцип независимости характеризуется тем, что адвокатура не входит в систему 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. Адвокат при 

осуществлении адвокатской деятельности не может быть связан никакими приказами, 

указаниями и иными формами воздействия на него со стороны органов адвокатского 

сообщества, адвокатского образования, другими внешними факторами. Он является 

самостоятельной фигурой в выборе форм и методов защиты или других видов юридической 

помощи, основываясь только на законе и воле своего доверителя, если она не противоречит 

закону. Этот принцип означает экономическую независимость адвоката, а также сложность 

привлечения его к ответственности. 

Принцип самоуправления заключается в том, что адвокатура (в том числе 

адвокатские образования) не может быть создана, управляема или ликвидирована 

государственными или иными органами, организациями или лицами, не являющимися 

адвокатами. Всеми делами создания, деятельности адвокатуры ведают сами адвокаты 

непосредственно или путем избрания органов управления, которые действуют на основе 
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принимаемых только адвокатами внутренних нормативных актов (уставов, положений, 

договоров и пр.). Данный принцип является следствием негосударственного характера 

адвокатуры. Важнейшие вопросы в указанной области решаются органами адвокатского 

самоуправления. 

Принцип корпоративности заключается в объединении и деятельности адвокатов 

через свою организацию (корпорацию адвокатов), которая устанавливает свои корпоративные 

правила поведения и другие нормы, решает вопросы ответственности адвокатов, регулирует 

другие вопросы адвокатской деятельности в соответствии с нормами права и пожеланиями 

адвокатов. Абсолютно все адвокаты обязаны подчиняться корпоративным правилам. В свою 

очередь корпорация стоит на страже прав и законных интересов своих членов, выступая их 

представителем в любых государственных или иных органах и организациях. 

Принцип равноправия адвокатов заключается в отсутствии кастовости в адвокатуре, 

деления адвокатов на начальников и подчиненных, старших и младших по чину, 

работодателей и работников. При решении своих внутренних корпоративных задач каждый 

адвокат пользуется правом только одного голоса, независимо ни от стажа его работы, ни от 

возраста, ни от количества зарабатываемых средств. К адвокатам не могут быть применены 

«правила внутреннего трудового распорядка», требования трудовой дисциплины и иные 

категории трудового права, так как их деятельность не носит характера работы по трудовому 

договору или иного характера, регулируемого трудовым законодательством. В соответствии с 

данным принципом все адвокаты равны: 

1) при приобретении статуса ко всем претендентам применяются одинаковые 

требования; 

2) все адвокаты обладают равными правами и обязанностями; 

3) законодательством гарантировано равенство статусов адвокатов вне зависимости от 

времени приобретения этого статуса. Исключение составляют только адвокаты иностранных 

государств, которые могут оказывать юридическую помощь в РФ только по вопросам права 

иностранного государства, и они не допускаются к оказанию юридической помощи по 

вопросам, связанным с государственной тайной. 

Принцип нравственных начал в профессии адвоката предполагает, что адвокат 

должен быть образцом моральной чистоты, безукоризненного поведения и 

квалифицированности. Он обязан постоянно совершенствовать свои знания, повышать 

уровень профессионализма и следить за собственной репутацией. 

 

2. История развития адвокатуры в России. Нормативное регулирование адвокатской 

деятельности. 

В Англии профессия правозащитника делится на две обособленные группы: 

барристеры (адвокаты) и солиситоры (атторнеи). Каждая из них выполняет собственные 

обязанности, хотя у них имеются и некоторые общие функции. 

Первоначально барристеры были случайными подручными тяжущихся, которые по 

своей инициативе давали им советы и постепенно были признаны судами в качестве лиц, 

которые могут быть «в совете» (of counsel) с тяжущимися. Однако со временем право 

«призывать к судебному барьеру», (calling to the bar), т. е. облекать кандидатов званием 

барристера, осуществляется четырьмя мощными корпорациями (школами-гильдиями), 

которые известны под общим именем «Судебных Иннов». Сюда относятся Lincoln's Inn 

(Линкольнс-Инн), Middle Temple (Средний Темпль), Inner Temple (Внутренний Темпль) и 

Gray's Inn (Грэйс-Инн). Эти корпорации, возглавляемые выборными старейшинами, 

пользуются полным самоуправлением, и сейчас фактически не существует парламентского 

акта, который подвергал бы их какому-нибудь контролю. 

Сегодня барристер в сущности не имеет других судебных дел, кроме тех, которые ему 

дает солиситор, если его не привлекает к своим делам Корона или какая-нибудь корпорация. 

Успешно практикующий барристер может повысить свой статус. Для этого он должен 

обратиться к лорду-канцлеру с просьбой ходатайствовать перед королевой о возведении его в 
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ранг королевского адвоката. Королевские адвокаты – это элита барристеров, из которых 

выбираются судьи Высшего суда и судов графств. Барристерская практика у королевского 

адвоката должна быть не менее 10 лет. 

Солиситоры появились в XVI в. в связи с судами справедливости и стали заниматься 

ходатайствами (to solisit – ходатайствовать) по делам тяжущихся, которым приходилось 

подолгу ожидать в приемных начальников Канцлерского суда. Исторически профессия 

солиситора возникла вследствие слияния атторнеев при судах общего права, солиситоров при 

Канцлерском суде, прокторов старых церковных судов и письмоводителей. 

Сегодня солиситор– самостоятельный адвокат, лично или в сотрудничестве с другими 

солиситорами консультирующий своих клиентов по юридическим вопросам. Он ведет их дела 

с земельной недвижимостью, составляет договоры и завещания, берет на себя управление 

наследственным имуществом и дает рекомендации по вопросам налогообложения, 

страхования, конкуренции и предпринимательства. Кроме того, солиситоры правомочны 

принимать необходимые меры для начала судебного процесса. 

Королевская юридическая комиссия, в течение нескольких лет изучавшая все «за» и 

«против» слияния обеих адвокатских профессий, пришла к окончательному выводу о 

сохранении существующей системы. Комиссия также проверила и многочисленные нормы 

«кодексов поведения» барристеров и солиситоров, ограничивающих конкуренцию между 

ними, и нашла, что они находятся в полном соответствии с общественными интересами. 

США. Наиболее сильное влияние на становление американской судебной системы 

оказала Англия. Некоторые штаты США (Нью-Йорк, Нью-Джерси, Массачусетс, Виргиния) 

по примеру деления английских адвокатов на барристеров и солиситоров ввели ранги и 

классы адвокатов, отдаленно напоминающие английскую систему. Однако в середине XIX в. 

эти различия нивелировались, и в США осталась единственная категория правозащитников – 

адвокаты. 

Первым американским университетом с отдельным факультетом права стал Гарвард, а 

первыми преподавателями Гарвардской школы права – адвокаты и судьи. Дж. Стори, член 

Верховного суда США, ректор Гарвардской школы права, который, ввел в правовой оборот 

термин «международное частное право», коренным образом изменил порядок подбора 

преподавателей и в первую очередь начал ориентироваться на теоретиков права. Дж. Стори 

практиковал в обучении студентов прецедентный метод. К XX в. гарвардский прецедентный 

метод подготовки студентов-юристов получил всеобщее распространение. Юридические 

школы постепенно вытеснили практическую систему обучения, ведущую в адвокатуру. 

В 1981 г. Американская ассоциация адвокатов наделила полномочиями на подготовку 

юристов 181 юридическую школу. В настоящее время действуют более 200 школ права. Хотя 

они и называются по-разному, их учебные программы очень похожи, они предъявляют к 

поступающим одинаковые требования: для поступления в юридическую школу обязательно 

окончание колледжа и прохождение теста. Этот тест действует с 1950-х гг. Лучшие 

общенациональные американские правовые школы: Гарвард, Йель, Чикаго, Стэнфорд, Беркли. 

Американская адвокатура не имела строгой и последовательной организации до 1870 г. 

Первой современной адвокатской организацией явилась Ассоциация адвокатов Нью-Йорка. 

Несколько позже, в 1878 г., было образовано национальное сообщество – Американская 

Ассоциация адвокатов. 

Впервые о судебном представительстве упоминается в русских законодательных актах 

XV в. (Псковская и Новгородская судные грамоты). Судебных представителей той эпохи 

условно можно разделить на две группы: естественные представители и наемные, из которых 

постепенно и начал формироваться институт профессиональных поверенных. 

В Судебниках 1497 и 1550 гг., а затем и в Соборном уложении 1649 г. (гл. 10, ст. 108) 

институт наемных поверенных фигурирует уже как существующий, но состав этих лиц был 

весьма разнообразен, ибо в то время еще не было законодательной регламентации 

представительства (стряпчества). 
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Официальной же датой образования адвокатуры считается 20 ноября 1864 г., когда 

были изданы «Учреждения Судебных установлений». Создавался институт присяжных 

поверенных в качестве особой корпорации, состоявшей при судебных палатах. Однако она не 

входила в состав суда, а пользовалась самоуправлением, хотя и под контролем судебной 

власти. 

Введение в действие Судебных установлений обнаружило явно недостаточное 

количество присяжных поверенных, и в 1874 г. был издан закон, учредивший наряду с 

присяжной адвокатурой институт частных поверенных. 

В результате Судебной реформы 1864 г. судебная система России стала наиболее 

упорядоченной. Однако после Февральской революции положение несколько изменилось. 

Декретом о суде от 24 ноября 1917 г. № 1 социалистическая революция упразднила все 

судебные учреждения российского буржуазного государства, а вместе с ними – присяжную и 

частную адвокатуру. В качестве защитников и обвинителей допускались все неопороченные 

лица обоего пола, пользующиеся гражданскими правами, но специальной организации защиты 

создано не было. 

Со временем пролетарскому государству потребовалась новая форма организации 

защиты. Декретом о суде № 2 от 7 марта 1918 г. при Советах рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов была образована коллегия лиц, посвятивших себя 

правозаступничеству «как в форме общественного обвинения, так и в форме общественной 

защиты». Правозаступничество объявлялось общественной функцией, т. е. должно было 

защищать интересы трудового народа. 

В российском государстве постреволюционной поры все чаще имели место серьезные 

отступления от законности. В отдельные периоды юридическая профессия вообще, а 

адвокатура в особенности не находили себе должного применения. 

В виду этого IX Всероссийский съезд Советов в специальном постановлении 

провозгласил очередной задачей «водворение во всех областях жизни строгих начал 

революционной законности». С этого момента законодательная деятельность была 

направленная на создание единой судебной системы, состоящей прежде всего из народных 

судов, губернских судов и Верховного суда РСФСР. 

29 октября 1924 г. ЦИК СССР принял Основы судоустройства СССР и союзных 

республик. В статье 17 учреждались коллегии защитников. В Положении о судоустройстве 

РСФСР, принятом 19 ноября 1926 г., указывалось, что они действуют под непосредственным 

надзором и руководством областных, губернских и окружных судов. 

С 1936 г. ситуация стала меняться. И хотя адвокатов по-прежнему признавали 

неизбежным злом, понимали, что без них не обойтись. С целью установления контроля над 

адвокатурой в ноябре образовался отдел правовой защиты при Наркомате юстиции СССР. 16 

августа 1939 г. Совет министров СССР одобрил новое Положение об адвокатуре. Положением 

предусматривалась организация адвокатуры в виде областных, краевых и республиканских 

коллегий, которая сохранялась вплоть до принятия 31 мая 2002 г. ФЗ № 63 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». 

Первая попытка возвратить былую независимость адвокатуре была предпринята в 

Положении об адвокатуре 1962 г. В конце 1970-х гг. шла дальнейшая разработка вопросов 

правового обоснования адвокатуры как института. В статье 161 Конституции СССР 1977 г. 

адвокатура впервые официально признавалась конституционным органом. 30 ноября 1979 г. 

были приняты всесоюзный Закон и Закон РСФСР «Об адвокатуре», а 20 ноября 1980 г. – 

Положение об адвокатуре в РСФСР. Эти документы четко определяли новые права и 

обязанности адвокатов, хотя и не внесли принципиальных изменений в структуру адвокатуры. 

В 1986–1988 гг. в стране произошел «корпоративный бум»: во всех сферах 

деятельности начали появляться кооперативы. Стали возникать и первые правовые 

кооперативы, которые, однако, не воспринимались общественностью как нечто 

положительное. В это самое время между Министерством юстиции РФ и адвокатурой шла 

своеобразная борьба по поводу проекта закона об адвокатуре. Итогом такой почти 
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десятилетней борьбы стал закон № 63 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», 

принятие которого 31 мая 2002 г. ознаменовало собой новый этап в развитии российской 

адвокатуры. 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Адвокатура в РФ. 

2. Порядок, методика и содержание адвокатской деятельности в Российской 

Федерации. 

3. Цели занятия. 

Изучить и закрепить с обучающимися знания об актуальных вопросах адвокатуры на 

современном этапе, о профессиональной этике адвоката, юридической риторике, в том числе 

по их практическому применению. Сформировать у студентов умения и навыки 

самостоятельной работы с рекомендуемым материалом и нормами российского права. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 2.1. Актуальные вопросы адвокатуры на 

современном этапе 

Понятие института адвокатуры и ее значение. Правовой 

статус и задачи адвокатуры в РФ. Основные направления 

деятельности адвокатуры в РФ. Формы организации 

адвокатской деятельности. Федеральная адвокатская палата. 

Адвокатская палата субъекта федерации. Коллегия 

адвокатов, юридическая консультация, адвокатское бюро, 

адвокатский кабинет. Членство в адвокатуре. Порядок 

приема и прекращение членства. Права и обязанности 

адвокатов. Меры поощрения адвокатов. Ответственность 

адвокатов. Актуальные вопросы организации адвокатуры в 

России. Роль адвоката в суде присяжных. Роль адвокатуры в 

формировании гуманистического общества, защиты 

демократических прав и свобод граждан, построении 

правового государства. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентации 

 

2 Тема 2.2. Профессиональная этика адвоката. 

Юридическая риторика 

Понятие этики. Общечеловеческая, судебная и адвокатская 

этика, понятие и соотношение. Профессиональная этика 

адвоката. Принципы поведения адвоката в отношениях с 

клиентами. Понятие конфликта интересов. Правила 

профессиональной этики российских адвокатов. 

Адвокатская тайна, правовое регулирование, значение. 

Правила поведения адвоката с правоприменительными 

органами. Этическое основы судебных прений. Этические 

принципы во взаимоотношениях адвоката со своими 

коллегами. Недопустимость действий, направленных на 

подрыв репутации и дискредитацию другого адвоката. 

Этические правила поведения адвоката в ситуации 

конфликта интересов. Ответственность адвоката за 

нарушение этических норм и правил. 

Понятие юридической риторики. Значение юридической 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентации 
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риторики в правовой сфере. Значение юридической 

риторики в деятельности адвокатов. Задачи юридической 

риторики в уголовном, гражданском и арбитражном 

процессе. Значение процессуальных норм, законов логики и 

правил красноречия как составных компонентов 

юридической риторики. Способы подготовки судебной речи 

(подготовка полного текста, применение развернутого 

плана, иные способы). Содержание судебной речи. 

Особенности произнесения судебной речи в уголовном, 

гражданском и арбитражном процессе. Защитительная речь 

адвоката. Зависимость подготовки защитительной речи от 

позиции по делу. Способы построения речи при 

альтернативной защите. Подготовка и произнесение 

защитительной речи в суде присяжных. Подготовка, 

содержание и произнесение судебной речи в гражданском 

процессе. Особенности подготовки адвокатами судебных 

речей в интересах истцов, ответчиков, третьих лиц, 

заявляющих самостоятельные требования, третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельные требования. Особенности 

постановки вопросов участникам гражданского процесса. 

Подготовка, содержание и произнесение судебной речи в 

арбитражном процессе. Значение риторики при 

исследовании доказательств в судебном заседании. 

Особенности работы адвоката по допросу свидетелей. 

Подготовка и постановка вопросов свидетелям. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

 

Введение. 

Соблюдение и охрана прав и свобод граждан в значительной мере зависит от такого 

правового института, как адвокатура, которая определяет основные принципы деятельности 

лиц, осуществляющих профессиональную юридическую помощь гражданам и организациям. 

Юридическая помощь адвоката представлена различными правовыми средствами, способами, 

допустим, консультация, советы, участие адвоката в гражданском, уголовном, 

административном деле, составление договора и т.д. Осуществление такого рода 

деятельности, требует наличия у лица профессиональных навыков, знаний. 

В рамках учебной дисциплины будет предоставлен необходимый объем знаний о 

сущности адвокатуры, о юридической природе коллегии адвокатов и ее органов, о правовом 

статусе адвокатов, их правах и обязанностях. На сегодняшний день, законодательство 

рассматривает и регулирует отношения, возникающие между адвокатом и гражданами, 

организациями, но несмотря на это, возникают проблемы правового характера при реализации 

адвокатом своих функций. Часто адвокат сталкивается с нарушением закона со стороны 

различных субъектов правоотношений, с пробелами в законодательстве и другими 

проблемами. 

В целом, деятельность адвоката должна быть основана на глубоком знании теории и 

практики применения действующего законодательства, то есть таких дисциплин, как 

гражданское право и процесс, уголовное право и процесс, административное, жилищное право 

и т.д. Изучение дисциплины «Адвокатура в РФ» для студентов является необходимым, так как 

в дальнейшей практической деятельности этот институт может получить применение. 

 

1. Актуальные вопросы адвокатуры на современном этапе. 
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Адвокат – это лицо, получившее статус адвоката и право осуществлять адвокатскую 

деятельность. При этом порядок получения статуса адвоката должен соответствовать 

Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». 

Статус адвоката в России вправе приобрести лицо, которое имеет высшее юридическое 

образование, полученное в имеющем государственную аккредитацию образовательном 

учреждении высшего профессионального образования, либо ученую степень по юридической 

специальности. Претендент также должен иметь стаж работы по юридической специальности 

не менее 2 лет либо пройти стажировку в каком-либо адвокатском образовании. Кроме того, 

указанное лицо должно представить соответствующие документы в квалификационную 

комиссию для допуска к квалификационному экзамену. Статус адвоката присваивается после 

сдачи экзамена по заявлению претендента, которое должно быть подано в трехмесячный срок. 

О присвоении претенденту статуса адвоката квалификационная комиссия в 

семидневный срок со дня принятия соответствующего решения уведомляет территориальный 

орган юстиции, который в месячный срок со дня получения уведомления вносит сведения об 

адвокате в региональный реестр и выдает адвокату соответствующее удостоверение. Общий 

порядок внесения в реестр сведений об адвокате регламентирован ст. 15 Закона об адвокатуре. 

Адвокат обладает весьма широкими полномочиями при осуществлении своих 

обязанностей, связанных с защитой и представительством граждан и организаций. Некоторые 

из этих полномочий непосредственно указаны в Федеральном законе об адвокатуре. Другие 

содержатся в нормах конституционного, гражданского, арбитражного, административного и 

уголовного судопроизводства. 

Документом, удостоверяющим полномочия адвоката на исполнение поручения в 

случаях, установленных законом, является ордер, выдаваемый адвокатским образованием, в 

котором адвокат осуществляет свою деятельность. Если соответствующий закон не требует 

обязательного наличия ордера, адвокат вправе представлять доверителя только на основании 

доверенности. 

Обязанности адвоката в общей форме изложены в ст. 7 Закона об адвокатуре. В 

частности, адвокат обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные 

интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством России средствами. 

Адвокаты, оказывая помощь своим клиентам, обязаны добиваться соблюдения прав 

человека и основных свобод, признаваемых национальным и международным правом. Они 

должны всегда действовать свободно и настойчиво в соответствии с законом и признанными 

профессиональными стандартами и этическими нормами, всегда быть лояльным к интересам 

своего клиента. 

Законом особо выделена обязанность адвоката по обязательному участию в качестве 

защитника в уголовном судопроизводстве по назначению, а также предусмотренное 

законодательством оказание юридической помощи гражданам бесплатно. 

Адвокаты обязаны соблюдать кодекс профессиональной этики и исполнять решения 

органов адвокатского самоуправления – адвокатской палаты субъекта РФ, обязательными 

членами которой они являются, а также Федеральной палаты адвокатов. Кроме того, 

определяется, что адвокат обязан осуществлять отчисления из своего вознаграждения на 

общие нужды адвокатской палаты и на содержание адвокатского образования, в котором он 

осуществляет свою деятельность. 

С 1 января 2007 г. вступило в силу положение об обязательном страховании адвокатом 

риска своей профессиональной имущественной ответственности (ст. 7 Закона об адвокатуре). 

Страхование профессиональной ответственности является довольно специфической 

отраслью страхования, сопряженной с особыми рисками. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих профессиональных 

обязанностей адвокат несет ответственность, предусмотренную Законом об адвокатуре, 

вплоть до прекращения статуса адвоката. Совет адвокатской палаты рассматривает жалобы на 

действия или бездействие адвоката с учетом заключения квалификационной комиссии. Одной 

из задач последней является рассмотрение указанных жалоб и дача заключений о наличии или 
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об отсутствии в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм кодекса профессиональной 

этики адвоката, о неисполнении или ненадлежащем исполнении им своих обязанностей. 

Адвокат не имеет права разглашать любые сведения, сообщенные ему доверителем в 

связи с оказанием юридической помощи без согласия последнего (адвокатская тайна). В связи 

с этим адвокат не подлежит вызову и допросу в качестве свидетеля об обстоятельствах, 

ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или ее 

оказанием. Запрещается проводить оперативно-разыскные мероприятия, ставящие под угрозу 

сохранение адвокатской тайны, если отсутствует соответствующее судебное решение. 

Адвокатской деятельностью признается квалифицированная юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, 

установленном ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» в РФ, физическим и 

юридическим лицам (доверителям) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 

обеспечения доступа к правосудию. 

Понятие «адвокатская деятельность» впервые появилось в ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ». В существовавшем ранее Положении об адвокатуре РСФСР 

такого понятия не давалось, что приводило к довольно широкому толкованию адвокатского 

участия в жизни общества. 

К основным признакам адвокатской деятельности относят следующие: 
1) оказание квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим 

лицам (доверителям); 

2) оказание такой помощи лицами, работающими на профессиональной основе; 

3) лица, оказывающие юридическую помощь, должны иметь статус адвоката, который 

получается в порядке, установленном ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»; 

целями этой деятельности должны быть: 

а) защита прав, свобод и интересов доверителей; 

б) обеспечение доступа к правосудию. 

Только наличие в деятельности совокупности всех четырех указанных выше признаков 

дает основание к признанию ее адвокатской. 

Не может быть признана адвокатской деятельность, не связанная с квалифицированной 

юридической помощью. Не является адвокатской деятельностью деятельность, хотя и 

связанная с оказанием квалифицированной юридической помощи, однако оказываемая 

лицами, не имеющими статуса адвоката, полученного в установленном законом порядке. Не 

является также адвокатской деятельность, если она осуществляется лицом, хотя и имеющим 

статус адвоката, однако не связана с защитой прав, свобод и интересов заявителей, а также 

обеспечением доступа к правосудию. К примеру, не может быть признана адвокатской 

деятельность, связанная с частной детективной работой, охраной своего доверителя, 

наведением справок коммерческого характера о партнере клиента, выполнением иных 

функций в интересах доверителя. Выполнять подобные обязанности на платной основе 

адвокат не вправе. 

Адвокатская деятельность не является предпринимательской. Это значит, что ее целью 

не может быть извлечение прибыли. Все доходы адвокатского объединения или отдельного 

адвоката являются по своей правовой природе не результатом коммерческой или иной 

предпринимательской деятельности, а вознаграждением, выплачиваемым клиентом. В 

структуре бухгалтерского баланса адвоката должно отсутствовать указание на прибыль. 

Адвокатская деятельность является многообразной и осуществляется в 

различных видах, которые могут быть классифицированы следующим образом: 
1) консультационная помощь доверителю; 

2) составление документов правового характера; 

3) выступление в качестве представителя или защитника доверителя. 

Оказывая юридическую помощь, адвокат: 
1) дает консультации и справки по правовым вопросам как в устной, так и в 

письменной форме; 
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2) составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового 

характера; 

3) представляет интересы доверителя в конституционном судопроизводстве; 

4) участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и административном 

судопроизводстве; 

5) участвует в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном 

судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях; 

6) участвует в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в третейском 

суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения 

конфликтов; 

7) представляет интересы доверителя в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях; 

8) представляет интересы доверителя в органах государственной власти, судах и 

правоохранительных органах иностранных государств, международных судебных органах, 

негосударственных органах иностранных государств, если иное не установлено 

законодательством иностранных государств, уставными документами международных 

судебных органов и иных международных организаций или международными договорами РФ; 

9) участвует в качестве представителя доверителя в исполнительном производстве, а 

также при исполнении уголовного наказания; 

10) выступает в качестве представителя доверителя в налоговых правоотношениях. 

Представительские функции адвоката в общей форме перечислены в Законе об 

адвокатуре. При этом институт представительства и полномочия представителей 

детализированы в каждой отрасли и требуют конкретизации в зависимости от возникших 

правоотношений. 

Организация адвокатской деятельности – это правовая и организационная форма 

объединения адвокатов в соответствующую структуру для эффективного осуществления 

своих задач. С помощью организационных форм адвокатуры осуществляется: 

1) сама адвокатская деятельность непосредственно; 

2) обеспечиваются юридические, социальные и иные гарантии этой деятельности, 

защита адвокатов от неправомерных действий и вмешательства в деятельность адвокатуры со 

стороны государства. 

Основным звеном системы адвокатуры является адвокатская палата (ст. 29 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре») – негосударственная некоммерческая организация, 

основанная на обязательном членстве адвокатов одного субъекта РФ. На территории субъекта 

РФ может быть образована только одна адвокатская палата, которая не вправе образовывать 

свои структурные подразделения, филиалы и представительства на территориях других 

субъектов РФ. 

Непосредственная же адвокатская деятельность осуществляется в адвокатских 

образованиях. Закон об адвокатуре предусматривает только четыре организационно-правовые 

формы адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро 

и юридическая консультация. 

Адвокатский кабинет (ст. 21 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»). В 

отношениях с третьими лицами адвокат выступает от своего имени. Преимущества 

деятельности адвоката в форме адвокатского кабинета заключаются в том, что в 

организационном плане работа в адвокатском кабинете не связана с взаимными 

обязательствами с другими адвокатами, основанными на учредительстве, не влечет отчетов 

перед коллективным органом управления, такая работа имеет в себе характер индивидуальной 

деятельности со всеми ее достоинствами и недостатками. 

Коллегия адвокатов – организационно-правовая форма адвокатского образования, в 

котором адвокатская деятельность осуществляется на коллективной основе (ст. 22 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре»). Она учреждается по решению двух и более 
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адвокатов. Число учредителей коллегии адвокатов не ограничено, но ими могут быть 

адвокаты, сведения о которых внесены только в один региональный реестр. 

Коллегия адвокатов является некоммерческой организацией, действующей на 

основании учредительного договора и устава. Члены коллегии адвокатов не отвечают по ее 

обязательствам, коллегия адвокатов не отвечает по обязательствам своих членов. Однако 

коллегия адвокатов несет предусмотренную законодательством РФ ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей налогового агента или 

представителя, каковым является по отношению к адвокатам-учредителям. 

Адвокатское бюро – еще одна коллективная организационно-правовая форма 

осуществления адвокатской деятельности (ст. 23 Закона об адвокатуре). Согласно п. 2 ст. 23 

Закона об адвокатуре к отношениям, возникающим в связи с учреждением и деятельностью 

адвокатского бюро, применяются правила, касающейся коллегии адвокатов, если иное не 

предусмотрено законом. Дополнительно устанавливается (п. 3 ст. 23 Закона об адвокатуре), 

что адвокаты, учредившие адвокатское бюро, заключают между собой партнерский договор в 

простой письменной форме. Сопоставление ст. 22 и ст. 23 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре» позволяет сделать вывод о том, что необходимо заключение двух договоров: 

учредительного договора с целью определения порядка и основных условий совместной 

деятельности адвокатов по созданию бюро и партнерского договора для установления 

взаимных прав и обязанностей адвокатов по совместному осуществлению адвокатской 

деятельности. Положения партнерского договора должны соответствовать уставу и 

учредительному договору. Партнерский договор должен быть заключен на определенный 

срок. 

Согласно п. 7 ст. 23 Закона об адвокатуре с момента прекращения партнерского 

договора его участники несут солидарную ответственность по неисполненным общим 

обязательствам в отношении доверителей и третьих лиц. 

Юридическая консультация учреждается адвокатской палатой субъекта РФ, на 

территории которого она будет осуществлять свою деятельность, по представлению органа 

государственной власти данного субъекта Федерации. Решение о создании юридической 

консультации принимает совет адвокатской палаты как ее коллегиальный исполнительный 

орган. 

Юридическая консультация создается в целях обеспечения доступности юридической 

помощи на всей территории субъекта РФ, в том числе юридической помощи, оказываемой 

гражданам бесплатно. В связи с этим юридическая консультация учреждается в обязательном 

порядке в случае, если на территории одного судебного района общее число адвокатов во всех 

адвокатских образованиях, расположенных на территории данного судебного района, 

составляет менее двух на одного федерального судью. 

Согласно п. 2 ст. 120 ГК РФ юридическая консультация отвечает по своим 

обязательствам находящимися в ее распоряжении денежными средствами, полученными от 

учредителя или из иных законных источников. При их недостаточности субсидиарную 

ответственность несет адвокатская палата как собственник имущества, учредивший данную 

консультацию (ст. 399 ГК РФ). 

 

2. Профессиональная этика адвоката. Юридическая риторика. 

Адвокат как член независимой организации должен всемерно упрочивать честь и 

достоинство адвокатского корпуса, соблюдать правила адвокатской этики не только при 

исполнении адвокатских обязанностей, но и в быту, в общественной жизни, осознавать свои 

правовые и нравственные обязанности в отношении конкретного клиента и общества в целом. 

Он может придерживаться любого этического учения, но для него возможна одна система 

ценностей, один выбор стандартов поведения. Прежде всего, деятельность адвоката состоит в 

оказании квалифицированной юридической помощи гражданам и юридическим лицам. 

В странах европейского сообщества существует «Общий кодекс правил для адвокатов 

стран европейского сообщества». На конференции, которая состоялась в сентябре 1990 г. 
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в Нью-Йорке, Международной ассоциацией юристов был принят правовой документ 

«Стандарты независимости юридической профессии Международной ассоциации юристов». 

В России также существует нормативное регулирование основных этических норм 

в адвокатской деятельности. В частности, первым Всероссийским съездом адвокатов 31 

января 2003 г. принят Кодекс профессиональной этики адвоката. Данный документ 

устанавливает обязательные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении 

адвокатской деятельности, основанные на нравственных критериях и традициях адвокатуры, а 

также на международных стандартах и правилах адвокатской профессии. 

Поведение адвоката как совокупность поступков профессионального поведения, 

имеющих нравственное значение, поскольку они могут быть подвергнуты моральной оценке, 

подчиняется правовым и нравственным основам, определяющим существо адвокатской 

профессии. Необходимость изречения принципов, составляющих суть адвокатской этики, 

определяется самой природой, ее назначением и реальным влиянием в обществе. 

В своей книге «Адвокатская этика» М. Ю. Барщевский выделяет три основных 

принципа адвокатской профессии: честность, компетентность и добропорядочность. Они 

проявляются в различных аспектах адвокатской деятельности: при консультировании 

клиентов, в суде, иных публичных выступлениях, во взаимоотношениях с коллегами, с 

судебной администрацией, в ситуации конфликта интересов. 

Честность адвокатской деятельности предполагает: 
1) субъективно честное отношение к высказыванию индивидуальных оценок, личного 

мнения, собственной позиции адвоката; 

2) честное поведение адвоката во взаимоотношениях с окружающими людьми; 

3) пресечение нечестности, мошенничества, иного преступления при оказании 

правовой помощи клиенту; 

4) право выбора адвокатом своего поведения и своей позиции во взаимоотношениях с 

клиентом и судом, совместимого с его адвокатским статусом. 

Компетентность и добросовестность, проявляемые адвокатом при исполнении своего 

профессионального долга, являются необходимыми составляющими, формирующими 

высокое качество и профессионализм оказываемой им помощи. Для того чтобы добиться 

достаточного уровня профессионализма в исполнении своих обязанностей, адвокат должен: 

1) внимательно следить за развитием законодательства во всех отраслях права, с 

которыми он сталкивается в своей деятельности, быть в курсе правоприменительной 

практики, поддерживать и повышать свою квалификацию; 

2) уметь правильно оценивать уровень своей компетентности, сложность и специфику 

поставленной задачи, уметь правильно и своевременно решать проблемы, связанные с 

исполнением поручения клиента; 

3) в случае недостаточной собственной квалификации при обращении клиента с 

просьбой о ведении дела он должен либо отказаться от поручения, либо получить согласие 

клиента на консультацию с другим адвокатом, компетентным в данной области, либо на 

сотрудничество с ним; 

4) при отказе от исполнения поручения клиента в силу своей недостаточной 

компетенции адвокат должен порекомендовать другого специалиста, и такая помощь должна 

осуществляться по внутреннему убеждению. 

Принцип добросовестности означает, что адвокат при выполнении своих 

профессиональных обязанностей должен действовать с наибольшей отдачей собственных сил 

и способностей, приложить все усилия для того, чтобы предоставить квалифицированную 

помощь клиенту в кратчайшие сроки и при максимальном учете интересов последнего, 

а именно: 
1) с разумной быстротой отвечать на всю профессиональную корреспонденцию, а 

также пунктуальность при выполнении всех иных профессиональных обязательств; 
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2) информировать клиента об обоснованной задержке в оказании правовой помощи или 

иных обстоятельствах, препятствующих ему надлежащим образом осуществлять защиту его 

интересов; 

3) недопустимы факты неявки адвоката в суд без уважительной причины и 

систематические опоздания в судебные заседания. 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Адвокатура в РФ. 

2. Адвокатская деятельность в судопроизводстве. 

3. Цели занятия. 

Изучить и закрепить с обучающимися знания обадвокатской деятельности, ее видах и 

организационных основах, о деятельности адвоката в уголовном, гражданском, арбитражном 

и конституционном судопроизводстве, в том числе по их практическому применению. 

Сформировать у студентов умения и навыки самостоятельной работы с рекомендуемым 

материалом и нормами российского права. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 3.1. Адвокатская деятельность, ее виды и 

организационные основы. Деятельность адвоката в 

уголовном судопроизводстве 

Нормативно-правовое регулирование деятельности адвоката. 

Осуществление адвокатской деятельности. Права и 

обязанности членов коллегии адвокатов. Виды юридической 

помощи, оказываемой адвокатом. Адвокат-консультант, 

защитник, представитель, поверенный. Организация 

адвокатской деятельности. Принятие поручения по делу. 

Адвокатский ордер. Порядок оплаты труда адвоката. 

Адвокатский запрос, основания, порядок и условия выдачи. 

Консультационная деятельность адвоката. Дача 

консультаций гражданам. Устные и письменные 

консультации. Психологические аспекты общения с 

клиентом в ходе проведения консультационного приема. 

Подготовка и подача заявлений, запросов, жалоб и иных 

документов для клиента. Оформление регистрационных и 

иных учетных документов приема клиентов. Оказание 

гражданам юридической помощи бесплатно. Оказание 

адвокатом правовой помощи в сфере предпринимательства. 

Способы оформления взаимоотношений адвоката с 

предприятием. Подготовка проектов приказов, инструкций, 

правил и иных внутренних документов. Составление 

договоров. Участие в контроле за исполнением договорных 

обязательств, ведение претензионной работы, 

урегулирование преддоговорных споров. 

Права граждан на получение квалификационной 

юридической помощи в уголовном судопроизводстве 

(правовое закрепление и содержание). Круг лиц, 

допускаемых в качестве защитников. Обстоятельства, 

исключающие участие защитника в деле. Обязательное 

участие защитника. Момент, с которого защитник 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентации 

 



42  

допускается к участию в деле. Права и обязанности 

защитника. Соотношение позиции подзащитного и позиции 

адвоката в уголовном деле, пределы свободы адвоката. 

Деятельность защитника в период предварительного 

расследования. Права и обязанности с момента допуска к 

участию в деле. Беседа с подзащитным. Участие в 

следственных действиях. Заявление ходатайств следователю. 

Обжалование действий органа дознания или следователя. 

Обжалование незаконного ареста либо продления срока 

предварительного следствия. Права и обязанности 

защитника при ознакомлении с материалами дела по 

окончании предварительного расследования. Деятельность 

адвоката-защитника в суде первой инстанции. Понятие 

поручения на осуществление защиты в суде первой 

инстанции. 

Подготовка к участию в деле в суде первой инстанции. 

Выбор правовой позиции по делу. Участие защитника на 

стадии назначения судебного заседания. Участие в судебном 

заседании. Тактика ведения допроса свидетелей. 

Исследование и оценка доказательств, критерии 

относимости и допустимости доказательств. Подготовка к 

судебным прениям. Содержание, задачи и значение 

защитительной речи. Особенности альтернативной защиты. 

Форма произнесения защитительной речи. Особенности 

коллизионной защиты, понятие, виды. Реплика. Работа 

адвоката с доказательствами. Исследование и оценка 

доказательств, критерии относимости и допустимости. 

Права и обязанности адвоката при назначении экспертизы. 

Оценка экспертного заключения. Основания и порядок 

назначения дополнительной, повторной, комплексной 

экспертизы. Особенности осуществления защиты по делам 

несовершеннолетних. Представительство адвокатом 

интересов потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика в уголовном судопроизводстве. Особенности 

работы адвоката в суде присяжных. Деятельность адвоката-

защитника в кассационном производстве, принятие 

поручения, составление кассационной жалобы, подготовка к 

участию в суде кассационной инстанции. Особенность 

деятельности адвоката по осуществлению защиты 

осужденных в порядке надзора. Принятие поручения, 

составление ходатайств о принесении протеста в порядке 

надзора, форма, содержание, просительный пункт. Участие 

защитника в надзорном производстве. Участие адвоката в 

производстве по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Участие адвоката-защитника в исполнительном 

производстве. 
2 Тема 3.2. Деятельность адвоката в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве. Адвокат в 

Конституционном Суде РФ 

Право лиц на получение квалифицированной юридической 

помощи в гражданском судопроизводстве. Основные 

положения о судебном представительстве. Круг лиц, 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 
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имеющих право быть судебными представителями. 

Полномочия представителя. Отличия процессуального 

положения адвоката в уголовном и гражданском 

судопроизводстве. Деятельность адвоката-представителя на 

досудебной стадии, консультация, принятие поручений, 

подготовка к участию в деле в суде первой инстанции. Сбор 

доказательств. Содержание и форма искового заявления. 

Возражения на иск. Встречный иск. Права и обязанности 

адвоката-представителя в суде первой инстанции. 

Выступление в прениях, их содержание и форма. 

Ознакомление с протоколом судебного заседания. 

Принесение замечаний на протокол судебного заседания. 

Работа адвоката-представителя в кассационном 

производстве. Принятие поручения. Содержание и форма 

кассационной жалобы. Подготовка к участию в суде 

кассационной инстанции. Участие в суде кассационной 

инстанции. Деятельность адвоката-представителя в 

надзорном производстве. Принятие поручения. Составление 

ходатайства о принесении протеста в порядке надзора, 

содержание и форма, просительный пункт. Участие 

адвоката-представителя в надзорном производстве. Участие 

адвоката-представителя в производстве по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Участие адвоката-

представителя в исполнительном производстве. 

Особенности подготовки адвокатом и ведения дел особого 

производства. 

Особенности подготовки адвокатом дела, подлежащего 

рассмотрению в арбитражном суде. Составление и подача 

искового заявления, отзыва на исковое заявление, 

ходатайств и иных процессуальных документов, 

необходимых для рассмотрения дела. Оплата госпошлины, 

правила оформления платежных документов. Участие 

адвоката при рассмотрении дела в арбитражном суде первой 

инстанции. Представление и исследование доказательств. 

Действия адвоката по обжалованию решения, определения 

суда. Особенности рассмотрения дела в апелляционной, 

кассационной, надзорной инстанциях. Участие адвоката на 

стадии исполнения решения арбитражного суда. 

Обстоятельства, обуславливающие необходимость 

обращения адвоката в Конституционный Суд РФ за защитой 

интересов клиента. Подготовка материалов дела, 

составление процессуальных документов. Особенности 

выступления адвоката в Конституционном Суде РФ. 

Предмет доказывания, процессуальные права адвоката в 

процессе рассмотрения дела. Правовые последствия 

принятия судом положительного или отрицательного 

решения по делу. Дела, подлежащие рассмотрению Палатой 

по информационным спорам. Подготовка и подача 

материалов дела для рассмотрения Палатой по 

информационным спорам. Права и обязанности адвоката при 

участии в заседании Палаты. Изложение позиции по делу. 

Значение решения, вынесенного Палатой по 

презентации 
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информационным спорам. Особенности подготовки 

материалов дела и участия адвоката при подсудности спора 

третейскому суду. Значение решения, принятого третейским 

судом. Порядок обжалования решения, участие адвоката на 

стадии исполнения решения. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

 

Введение. 

Соблюдение и охрана прав и свобод граждан в значительной мере зависит от такого 

правового института, как адвокатура, которая определяет основные принципы деятельности 

лиц, осуществляющих профессиональную юридическую помощь гражданам и организациям. 

Юридическая помощь адвоката представлена различными правовыми средствами, способами, 

допустим, консультация, советы, участие адвоката в гражданском, уголовном, 

административном деле, составление договора и т.д. Осуществление такого рода 

деятельности, требует наличия у лица профессиональных навыков, знаний. 

В рамках учебной дисциплины будет предоставлен необходимый объем знаний о 

сущности адвокатуры, о юридической природе коллегии адвокатов и ее органов, о правовом 

статусе адвокатов, их правах и обязанностях. На сегодняшний день, законодательство 

рассматривает и регулирует отношения, возникающие между адвокатом и гражданами, 

организациями, но несмотря на это, возникают проблемы правового характера при реализации 

адвокатом своих функций. Часто адвокат сталкивается с нарушением закона со стороны 

различных субъектов правоотношений, с пробелами в законодательстве и другими 

проблемами. 

В целом, деятельность адвоката должна быть основана на глубоком знании теории и 

практики применения действующего законодательства, то есть таких дисциплин, как 

гражданское право и процесс, уголовное право и процесс, административное, жилищное право 

и т.д. Изучение дисциплины «Адвокатура в РФ» для студентов является необходимым, так как 

в дальнейшей практической деятельности этот институт может получить применение. 

 

1. Адвокатская деятельность, ее виды и организационные основы. Деятельность 

адвоката в уголовном судопроизводстве. 

Основной целью деятельности адвоката является соблюдение прав подзащитного. 
Направлениями, способствующими ее достижению, выступают следующие: 

1) исключение необоснованного привлечения к ответственности; 

2) смягчение и адекватность наказания в случае его неотвратимости. 

Для наиболее эффективной реализации функций защиты адвокат осуществляет свою 

деятельность в определенных формах: 
1) дача консультаций подзащитному; 

2) выработка направления защиты; 

3) участие в следственных действиях; 

4) взаимодействие с правоохранительными органами, ведущими расследование, в целях 

наиболее оптимального соблюдения прав и интересов подзащитного; 

5) установление контакта с представителем потерпевшей стороны, выработка 

возможных случаев компромисса (мирное регулирование); 

6) обжалование действий должностных лиц правоохранительных органов; 

7) проведение адвокатского расследования с целью установления сведений, 

неизвестных следствию и способствующих установлению объективной истины; 

8) анализ доказательств с точки зрения допустимости, относимости, достоверности, 

достаточности; 

9) участие в процессе доказывания при рассмотрении дела в суде; 

10) формирование защитительной речи; 
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11) обжалование судебных решений при наличии оснований, предусмотренных 

законом; 

12) участие защитника в вышестоящих судебных инстанциях. 

Согласно ч. 3 ст. 86 УПК РФ адвокат является субъектом доказывания. Он вправе 

собирать доказательства путем: получения предметов и иных сведений; опроса лиц с их 

согласия; истребования справок, характеристик, различных документов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и др. 

Осуществляемое адвокатом доказывание по уголовным делам носит односторонний 

характер – направлено на защиту прав и интересов подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого. Данное обстоятельство играет решающую роль в определении обстоятельств, 

которые ему предстоит установить по конкретному уголовному делу. Защитник-адвокат 

направляет свои усилия на доказывание обстоятельств, касающихся невиновности 

подзащитного в совершении преступления, характеристики его личности, устранения 

преступности и наказуемости деяния, смягчения наказания, а также могущих повлечь за собой 

освобождение от уголовной ответственности и наказания (п. 2, 3, 5–7 ч. 1 ст. 73 УПК). 

Исходя из тактики защиты, выработанной по уголовному делу и согласованной с 

подзащитным, адвокат определяет объем, последовательность и этап представления 

доказательств, собранных в интересах защиты подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. 

Особенности характерны и для тактики защиты в судебном разбирательстве, прежде 

всего выражающиеся в работе адвоката с доказательствами: вся собранная им информация 

должна быть представлена суду, включена в процесс исследования, исследована в ходе 

судебного следствия. Таким путем защитник-адвокат опровергает обвинение в целом, 

отдельные его части либо эпизоды, подтверждает свою позицию на основе доказательств, 

представленных им суду. 

Один из способов осуществления адвокатом доказывания на досудебном производстве 

состоит в участии в производстве следственных действий. Здесь целью адвоката является 

выявление обстоятельств и доказательств, влияющих на решение вопроса о виновности 

подзащитного, квалификацию совершенного им деяния, вид и размер ответственности либо 

освобождение от нее. 

Применительно к этапу ознакомления адвоката с материалами оконченного 

предварительного следствия практика и теория выработали целый ряд методических 

рекомендаций, реализацию которых предопределяет момент вступления адвоката в дело. Если 

он участвует в деле с момента задержания подозреваемого или привлечения лица в качестве 

обвиняемого, то адвокату нет необходимости начинать ознакомление с материалами дела с 

изучения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. В первую очередь 

следует начать изучение материалов, относящихся к обвинению лица, которое защищает 

адвокат, тщательно и внимательно изучить постановление о привлечении в качестве 

обвиняемого. Это позволит определить, материалы каких томов дела и в каком объеме 

предстоит изучить. 

Заявленные при ознакомлении с материалами оконченного предварительного следствия 

ходатайства адвоката могут быть нацелены на то, чтобы собрать доказательства, имеющие 

значение для защиты обвиняемого, проверить версии, опровергающие обвинение, 

предъявленное подзащитному, изменить квалификацию деяний обвиняемого на более мягкую, 

исключить отдельные эпизоды или части из обвинения, прекратить уголовное дело и 

уголовное преследование (п.1–3 ч.1 ст. 24; ч. 3 ст. 24 УПК). 

В уголовном судопроизводстве адвокат участвует, с одной стороны, в качестве 

защитника подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и осужденного (ч.1, 2 ст. 49 УПК РФ), 

с другой – в производстве по уголовным делам адвокат также вправе участвовать как 

представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и частного 

обвинителя (ст. ст. 43, 45, 55 УПК РФ). 

Цель участия адвоката в производстве по уголовным делам – осуществление 

защиты, уголовно-процессуального представительства и поддержание частного обвинения по 
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поручению потерпевшего по делам частного обвинения (ч.1, 2 ст. 20 УПК РФ), а также 

оказание квалифицированной юридической помощи подзащитному и доверителю. Для этого 

адвокат обязан использовать весь арсенал предусмотренных законом средств, а также иных, 

не противоречащих праву мер и средств. 

Допуск адвоката-защитника в уголовное судопроизводство регламентируют ч. 2 ст. 48 

Конституции РФ и ч. 3 ст. 49 УПК РФ. В соответствии с конституционными предписаниями 

каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления 

имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) соответственно с момента 

задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. 

Основанием участия адвоката в уголовном судопроизводстве в качестве защитника или 

представителя является соглашение между адвокатом и клиентом об оказании юридической 

помощи, изложенное в договоре поручения, который составляется в простой письменной 

форме (п. 1, 2 ст. 25 Закона об адвокатуре). Кроме того, закон предусматривает обязанность 

адвоката участвовать в уголовном деле в качестве защитника по назначению органов 

дознания, органов предварительного следствия, прокурора и суда, которые обязаны 

обеспечить его участие по просьбе подозреваемого, обвиняемого, подсудимого (п. 10 ст. 25 

Закона об адвокатуре, ч. 2 ст. 50 УПК РФ). 

Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника по 

предъявлении удостоверения адвоката и ордера (ч. 4 ст. 49 УПК РФ). Один и тот же адвокат 

не вправе защищать двух подозреваемых, обвиняемых или подсудимых, если интересы одного 

из них противоречат интересам другого. УПК РФ категорически запрещает адвокату 

отказываться от принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого, подсудимого (ч. 7 ст. 

49) по каким бы то ни было основаниям, мотивам, соображениям. 

Момент допуска адвоката к участию в уголовном деле не тождествен времени 

принятия им на себя защиты. Этот момент прямо законом не определен, но вне сомнений, что 

он предшествует допуску адвоката к участию в деле. Если бы адвокат принял на себя защиту 

названных участников уголовного судопроизводства, то он не был бы допущен к участию в 

уголовном деле. 

В случае принятия поручения адвокат оформляет ордер, предоставляемый им 

следователю, ведущему расследование. Допуск к участию в деле производится на основании 

ходатайства, в котором указываются все реквизиты ордера, а также просьба о 

соответствующем уведомлении администрации места временного содержания его 

подзащитного и предоставлении свиданий с ним. 

Процессуально-правовые аспекты приглашения, назначения, замены, а также отказа от 

защиты урегулированы ст. 50, 52 УПК РФ. Согласно их предписаниям защитник 

приглашается подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, а по их поручению также и другими 

лицами. Новый уголовно-процессуальный закон предоставляет подозреваемому, 

обвиняемому, подсудимому право пригласить нескольких защитников (ч. 1 ст. 50 УПК РФ). 

По просьбе подозреваемого, обвиняемого, подсудимого участие в деле адвоката 

обеспечивают дознаватель, следователь, прокурор и суд. Назначение ими защитника для 

участия в уголовном деле обязательно для него, а расходы на оплату труда адвоката 

компенсируются за счет средств федерального бюджета (ч. 5 ст. 50 УПК РФ). 

В комплексе процессуальных прав подозреваемого, обвиняемого, подсудимого имеется 

и такое, как право отказаться от юридической помощи защитника-адвоката в любой момент 

производства по уголовному делу (ч. 1 ст. 52 УПК РФ). Процессуальные действия, 

произведенные без участия адвоката, после допуска защитника к делу повторно не 

проводятся. 

Закон предусматривает обстоятельства, исключающие участие в уголовном деле 

адвоката-защитника и адвоката-представителя (п. 1–3 ч. 1 ст. 72 УПК РФ). Наличие хотя бы 

одного из перечисленных в указанной статье обстоятельств дает право каждому из 

установленных законом участников уголовного судопроизводства заявить отвод адвокату. 
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Демократизм, гуманизм и справедливость современного российского уголовного 

процесса проявляется в том, что уголовно-процессуальный закон закрепляет обязательное 

участие адвоката в уголовном судопроизводстве (ч. 1 ст. 51 УПК РФ). 

Рассмотрение уголовного дела в суде первой инстанции состоит из нескольких 

частей: подготовительной, судебного следствия, прений сторон, последнего слова 

подсудимого, постановления и провозглашения приговора. Перечисленные части 

предопределяют особенности уголовно-процессуальной деятельности адвоката на каждом из 

названных этапов стадии судебного разбирательства. 

В ходе судебного следствия, построенного на основе состязательности и равноправия 

сторон, адвокат имеет реальную возможность активно участвовать в исследовании 

обстоятельств и доказательств, оправдывающих или смягчающих ответственность его 

подзащитного: показаний свидетелей, заключений экспертов, вещественных доказательств, 

документов. 

Подготовка адвоката к слушанию предполагает его участие в процессе доказывания по 

уголовному делу. Защитник на стадии рассмотрения дела в суде первой инстанции вправе 

собирать информацию, просить суд посредством заявления соответствующих ходатайств о 

допросе свидетелей, истребовании дополнительных доказательств и т. п. Согласно ст. 274 

УПК РФ сначала исследуются доказательства стороны обвинения, а затем – защиты. 

В первой части судебного следствия защитник, участвуя в исследовании 

доказательств обвинения, проверке их относимости, допустимости и достоверности, должен 

обосновать свою позицию, если считает, что представленные доказательства неприемлемы. 

После этого сторона защиты представляет свои доказательства. 

В ходе судебного следствия позиция защитника должна быть активной. Ему 

необходимо участвовать в исследовании доказательств. Особенно важно обеспечение 

непосредственности исследования доказательств в судебном разбирательстве (ст. 240 УПК 

РФ). Непосредственность предполагает обязанность суда лично воспринять, рассмотреть и 

исследовать имеющиеся в деле и представленные в суд доказательства, на основании которых 

будет установлено наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

уголовному делу. Такой подход законодателя позволяет исключить искажение и проявление 

субъективизма. 

На стадии судебного рассмотрения защитник должен добиваться допроса 

потерпевшего и свидетеля в следующих случаях: 
1) если они в ходе предварительного расследования давали показания, уличающие 

подсудимого в совершении преступления, если их достоверность вызывает сомнения, а 

защитник рассчитывает путем допроса и проверки показаний их опровергнуть; 

2) если свидетель давал или может дать показания, оправдывающие или смягчающие 

вину подзащитного. 

Естественно, что адвокат при допросе будет задавать вопросы в пользу подсудимого. 

Поэтому надо учитывать, что обвинение может воспользоваться правом перекрестного 

допроса, т. е. желательно предупредить неблагоприятные для защиты вопросы с тем, чтобы на 

них были даны наиболее благоприятные и наименее уязвимые ответы. 

Установленный УПК РФ порядок допроса свидетеля предоставляет стороне защиты 

больше всего возможностей для выяснения обстоятельств, свидетельствующих в пользу 

подзащитного. В данном случае успех складывается из четырех составляющих: знание права, 

логика мышления, психологический подход и ораторское мастерство. 

В ходе допроса перед адвокатом стоят следующие цели и задачи: 
1) получение от свидетеля в соответствии с требованиями УПК РФ полных, правдивых, 

объективных показаний; 

2) объяснение причин противоречий в показаниях одного и того же свидетеля при 

допросах, проведенных на разных этапах расследования; 

3) выявление несоответствия показаний свидетеля материалам уголовного дела, а равно 

показаниям обвиняемого, потерпевшего и иных участников процесса; 
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4) получение от свидетеля показаний, оправдывающих подзащитного, смягчающих его 

ответственность; 

5) отбор материалов для защитительной речи. 

В ходе допроса необходимо установить психологический контакт. Адвокат не имеет 

права поощрять желание стороны запутать суд, дать ложные объяснения. Поэтому досудебная 

подготовка подзащитного и свидетеля стороны защиты может быть сведена к 

консультированию, как необходимо дать ответ, не повредив при этом тактику защиты, но в 

рамках закона. 

При допросе свидетелей со стороны защиты адвокату также следует активно 

участвовать в доказывании. Вынося приговор, суд оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, которое зависит от некоторых обстоятельств. Так, 

противоречивость, путаность, лживость показаний свидетеля могут повлиять на убеждение 

судьи в лучшую для защиты сторону. Таким образом, при правильно взятой тактике и 

внимательности адвоката свидетелю может быть выражено недоверие. В данном случае 

защитник должен повторить то, что свидетель уже сказал в ходе судебного разбирательства, 

затем – обратиться к его показаниям на досудебных стадиях. Выявленные противоречия в 

итоге послужат стороне защиты. Однако сами противоречия не стоит оглашать сразу, лучше 

прибегнуть к ним в прениях. 

После окончания судебного следствия суд переходит к выслушиванию судебных 

прений, содержание и порядок которых определены в ст. 292 УПК РФ. Действующее 

законодательство по поводу содержания прений указывает только на то, что в них не должно 

присутствовать (ч. 4 ст. 292 УПК РФ). 

Защитительная речь адвоката состоит из двух понятий: общеустановленного 

понятия «речь» и правового понятия «защита». 

Согласно Толковому словарю русского языка С. И. Ожегова речь – это способность 

говорить; разговор, беседа; публичное выступление. В свою очередь защита согласно тому же 

словарю – это защищающая сторона в судебном процессе. 

Таким образом, судебная речь адвоката в уголовном процессе – это публичное 

выступление защитника обвиняемого (может быть, и представителя потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика), произнесенная в судебном заседании и 

обращенная к суду в целях психологического и юридического воздействия на них при 

изложении выводов защитника в пользу защищаемого им гражданина. 

Содержание речи адвоката определяется позицией по делу. Согласно сложившейся 

практике выделяют три основные защитительные позиции, определяющие объем и 

построение речи по конкретному делу: 
1) позиция о смягчении наказания. Ее занятие возможно, когда у защитника и его 

подзащитного отсутствуют основания для оспаривания доказанности обвинения и 

квалификации содеянного. Здесь основное место в защитительной речи уделяется 

характеристике личности подзащитного и обстоятельств, смягчающих ответственность, а 

также причин и условий, способствовавших совершению преступления. В этом случае адвокат 

должен оспорить отягчающие ответственность обстоятельства, подвергнуть сомнению 

необходимость применения к подсудимому дополнительного наказания, а также оспорить 

отдельные положения обвинения. В заключительной части адвокат должен четко 

сформулировать просьбу, обращенную к суду, о назначении того или иного вида наказания; 

2) позиция об изменении квалификации содеянного. Такая позиция имеет место, 

если подсудимый признает совершение им преступления, но сторона защиты не согласна с 

квалификацией. Здесь внимание адвоката сосредотачивается на анализе доказательств с точки 

зрения квалификации. В заключение речи защитник должен перейти к характеристике 

личности подсудимого, заострить внимание суда на обстоятельствах, смягчающих 

ответственность, и т. п.; 
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3) позиция об оправдании подсудимого. Ее адвокат принимает, если не установлено 

событие преступления либо в нем нет состава, а равно не доказано участие подсудимого в 

совершении преступления. 

Во всех случаях адвокат обязан просить суд об оправдании подсудимого, если тот 

отрицает само событие или свое участие в совершении преступления. Защитник должен 

следовать за позицией подзащитного. 

Цель защитительной речи адвоката двояка. С одной стороны, надо обосновать свою 

позицию по делу, с другой – убедить суд в своей правоте. Выступление в прениях должно 

быть заранее спланировано и составлено. Основными характеристиками успешной речи 

являются ее краткость и содержательность. 

Защитительная речь состоит из вступительной (описательной) части, анализа и оценки 

доказательств и данных о личности подсудимого, анализа причин, способствовавших 

совершению преступления, а также заключения. 

Анализ и оценка доказательств проводятся по определенной схеме: 
1) каждое доказательство анализируется отдельно, а затем – в совокупности со всеми 

остальными; 

2) анализ и оценка показаний свидетелей зависят от того, с чьей стороны он выступал. 

Здесь необходимо убедить суд в том, стоит или не стоит доверять тем или иным показаниям 

свидетелей; 

3) в отношении показаний потерпевшего надо проявить такт и сдержанность; 

4) при оценке экспертизы стоит обратить внимание на личность эксперта, данные, 

которые ему были представлены, техническое и юридическое обоснование его выводов. 

В заключение необходимо подчеркнуть узловые моменты позиции защиты. При этом 

нельзя напрямую подчеркивать слабость обвинения. 

Защитительная речь имеет определенные особенности при производстве по уголовному 

делу с участием присяжных заседателей. В данном случае в роли судей выступают граждане, 

не являющиеся профессиональными юристами. Поэтому адвокату следует сосредоточиться на 

эмоциональной стороне своей речи при характеристике личности подсудимого. В ходе 

представления доказательств будет целесообразно использовать наглядные пособия, схемы, 

фотографии и т. п. Это поможет им воссоздать картину случившегося. 

При выступлении адвокат должен смотреть на присяжных, не теряя визуального 

контакта. Однако необходимо контролировать свою мимику и жестикуляцию, не допускать их 

неумеренности. Речь должна быть решительной, уверенной, с использованием аналогий и 

ярких примеров. 

Судебные решения, не вступившие в законную силу, адвокат вправе обжаловать в 

кассационном либо апелляционном порядке (ч. 3, 4 ст. 354 УПК РФ). Для реализации права 

на кассационное (апелляционное) обжалование приговора адвокату не требуется специального 

разрешения, поскольку данное право предоставлено ему законом как самостоятельному 

субъекту стороны защиты в уголовном процессе. 

В первую очередь адвокат должен внимательно ознакомиться с приговором для того, 

чтобы убедиться, соответствует ли он требованиям законности, обоснованности и 

справедливости. Надо убедиться в наличии или отсутствии противоречий между частями акта 

правосудия и особенно между его описательно-мотивировочной и резолютивной частями. 

Информацию для анализа адвокат получает также благодаря тщательному изучению 

протокола судебного заседания, форма и содержание которого урегулированы ст. 259 УПК 

РФ. 

Далее адвокат решает вопрос о кассационном обжаловании приговора в полном объеме 

или в определенной части, а свое решение об этом согласовывает сподзащитным Осужденный 

может согласиться с решением адвоката обжаловать приговор в кассационном порядке или 

отказаться от принесения жалобы. Если адвокат не находит оснований для кассационного 

обжалования приговора, а осужденный требует подать жалобу, то волеизъявление 

подзащитного обязательно для защитника. 
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До начала судебного заседания адвокат вправе отозвать, изменить или дополнить 

поданную им кассационную жалобу (ч.3, 4 ст. 359 УПК РФ). Он подает ее в суд, 

постановивший приговор, в течение 10 суток со дня его провозглашения (ч. 1 ст. 356 УПК 

РФ). 

Защиту своих интересов в кассационном производстве осужденный, его законный 

представитель или родственник вправе поручить адвокату-защитнику, участие которого в суде 

второй инстанции не обязательно. Новый УПК РФ предоставляет сторонам, в том числе и 

адвокату, право ходатайствовать о непосредственном исследовании доказательств судом 

кассационной инстанции (ч. 4 ст. 377 УПК РФ). 

Закон предоставил осужденному и его защитнику право ходатайствовать о пересмотре 

в порядке надзора вступивших в законную силу судебных решений (ч.1 ст. 402 УПК РФ). Их 

ходатайства именуются надзорными жалобами, форма и содержание которых должны 

соответствовать требованиям, установленным законом (ст. ст. 375, 404 УПК). Надзорные 

жалобы на судебные решения, вступившие в законную силу, адвокат направляет в судебные 

органы с соблюдением инстанционности, установленной ст. 403 УПК РФ. 

Осмысливая содержание надзорной жалобы, защитник призван стремиться к тому, 

чтобы в ней во всей полноте выразить свое отношение к приговору, определению, 

постановлению с точки зрения их законности, обоснованности и справедливости. Не следует 

ограничиваться обоснованием одного нарушения уголовно-процессуального или 

неправильного применения материального законов. Адвокат дает анализ всех выявленных им 

нарушений, которые были допущены на досудебном и в судебном производстве и повлекли 

постановление неправосудных решений по уголовному делу. 

Если адвокат-защитник не выявил нарушений или они не были допущены при 

расследовании и рассмотрении уголовного дела, то ему целесообразно оценить обжалуемые 

судебные решения в плане справедливости выводов и решений относительно вида и размера 

назначенного наказания, вида исправительно-трудового или воспитательно-трудового 

учреждения, в котором осужденному предстоит отбывать наказание, удовлетворенного 

гражданского иска, оснований оправдания и т. д. В действительности многие приговоры и 

определения кассационных инстанций не отражают предъявляемого к ним требования 

справедливости, а отсутствие этих качеств в судебных решениях дает адвокату право 

поставить вопрос об изменении их в порядке надзора. 

Признав надзорную жалобу адвоката обоснованной, судья принимает постановление о 

возбуждении надзорного производства и передаче надзорной жалобы на рассмотрение суда 

надзорной инстанции вместе с уголовным делом, если оно было истребовано (п. 2 ч. 3 ст. 406 

УПК РФ). Надзорная жалоба адвоката рассматривается судом надзорной инстанции в 

судебном заседании, в котором участвуют осужденный, оправданный, их защитники, если они 

заявили об этом ходатайство (ч. 2 ст. 407 УПК РФ). В судебном заседании надзорной 

инстанции адвокат-защитник вправе дать свои устные объяснения, обосновывая в них 

требования об отмене или изменении судебных решений, вступивших в законную силу. 

В кассационной и надзорной жалобах, а также в выступлении в кассационной и 

надзорной инстанциях позиция адвоката, его требования должны быть четкими и ясными: 

отменить или изменить, приговор, определение, постановление. Альтернативные требования 

недопустимы в кассационных и надзорных жалобах, а также в выступлениях адвоката в судах 

кассационной и надзорной инстанций. 

Конституция РФ каждому гарантирует право на получение квалифицированной 

юридической помощи, устанавливая, что задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый 

в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с 

момента задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения (ст. 48). Согласно 

п. 8 ст. 12 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (УИК РФ) для получения юридической 

помощи осужденные могут пользоваться услугами адвокатов, а также иных лиц, имеющих 

право на оказание такой помощи. 
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Юридическая помощь на стадии исполнения наказания может оказываться, например, 

по вопросам: отбывания уголовного наказания, его порядка и условий, применения мер 

поощрения и взыскания; дальнейшего исполнения приговора и возможности условно-

досрочного освобождения, помилования или амнистии и т. п. 

Юридическая помощь осужденным, как правило, оказывается адвокатами, однако она 

может оказываться и иными лицами, имеющими право на оказание такой помощи: 

представителями профессионального союза (профсоюза) или другой общественной 

организации, в которой состоял осужденный, близкими родственниками, законными 

представителями, опекунами осужденного. 

В соответствии со ст. 15 УИК РФ осужденные могут направлять предложения, 

заявления, ходатайства и жалобы, изложенные в устной и письменной формах, в 

администрации учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Предложения, заявления и жалобы осужденных к аресту, содержанию в 

дисциплинарной воинской части, лишению свободы, смертной казни, адресованные в органы, 

указанные в ч. 4 ст. 12 УИК РФ, направляются через администрацию учреждений и органов, 

исполняющих наказания. Осужденные к иным видам наказаний направляют предложения, 

заявления и жалобы самостоятельно. Подобные заявления, адресованные в органы, 

осуществляющие контроль и надзор над деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания, цензуре не подлежат и не позднее одних суток (за исключением выходных и 

праздничных дней) направляются по принадлежности. 

Органы и должностные лица, которым направлены предложения, заявления и жалобы 

осужденных, должны рассмотреть их в установленные законодательством РФ сроки и довести 

принятые решения до сведения осужденных. 

В соответствии с п. «в» ст. 89 Конституции РФ правом помилования наделен 

Президент РФ, который вправе выносить соответствующие указы. 

Помилование представляет собой смягчение наказания осужденного. Впервые в 

истории российского законодательства в УК РФ (ст. 85) регламентированы виды смягчения 

участи осужденного, которые возможны актом помилования. Это освобождение от 

дальнейшего отбывания наказания, сокращение срока назначенного осужденному наказания, 

замена назначенного приговором суда наказания более мягким видом наказания, снятие 

судимости. Одним из видов замены назначенного наказания более мягким является и замена 

смертной казни лишением свободы. 

УПК РФ устанавливает общее правило: вопросы, связанные с исполнением приговора, 

рассматриваются судом по представлению учреждения или органа, исполняющего наказание. 

Вместе с тем в ряде случаев инициативу может проявить и сам осужденный. 

Ходатайство осужденного направляется не непосредственно в суд, а передается 

администрации учреждения или органа, исполняющего наказание, которая, прежде чем 

обращаться в суд, должна провести определенную подготовительную работу. 

Осужденный, участвующий в судебном заседании, и защитник вправе знакомиться с 

представленными в суд материалами, участвовать в их рассмотрении, заявлять ходатайства и 

отводы, давать объяснения, представлять документы, т. е. они пользуются всеми правами 

стороны в судебном процессе. 

На заседании суда первым выступает представитель учреждения или органа, подавшего 

представление, который докладывает существо вопроса, ссылается на представленные 

документы, дает характеристику осужденному. После этого исследуются представленные 

материалы, выслушиваются объяснения лиц, явившихся в судебное заседание, мнение 

прокурора, который вправе участвовать в заседании. Вопрос рассматривается судьей 

единолично, после чего судья выносит постановление. 

Постановление может быть обжаловано на общих основаниях. Право обжалования 

постановления судьи принадлежит осужденному лицу, обратившемуся с ходатайством, его 

защитнику, который может направить кассационные жалобы, либо прокурору, который вправе 

направить кассационное представление. Срок подачи жалобы или представления на 
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постановление суда определен ст. 356 УПК РФ и составляет 10 дней со дня провозглашения 

постановления. Если осужденный, желающий обжаловать постановление, находится под 

стражей, этот срок исчисляется с момента вручения ему копии постановления. 

 

2. Деятельность адвоката в гражданском и арбитражном судопроизводстве. Адвокат в 

Конституционном Суде РФ. 

Деятельности адвоката-представителя в российском гражданском судопроизводстве 

присущи многие особенности, обусловленные организационно-правовым и процессуально-

правовым положением адвоката. 

В совокупности такого рода особенности выражаются в том, что адвокат-

представитель: 
1) осуществляет гражданско-процессуальную деятельность как профессиональный 

юрист, обладающий достаточными знаниями и опытом; 

2) отчетливо знает свои ролевые функции представителя в гражданском процессе 

вообще и по конкретному гражданскому делу в частности; 

3) обладает широким арсеналом предусмотренных законом мер, средств и способов 

выполнения своих профессиональных задач и профессиональных обязанностей; 

4) хорошо информирован о видах и размерах своей ответственности за качество, 

своевременность и эффективность процессуальной деятельности по поручению стороны, 

третьих лиц в гражданском процессе. 

В соответствии с новыми положениями процессуального законодательства расширены 

права и обязанности представителя сообразно с выполняемыми публично-правовыми ролями. 

Эта тенденция прослеживается как в Законе об адвокатуре, так и в новом ГПК РФ. 

Полномочия адвоката, участвующего в качестве представителя доверителя в 

гражданском судопроизводстве, регламентируются процессуальным законодательством. 

Вместе с тем закон также уделил внимание регулированию прав и обязанностей адвоката, т. е. 

важнейших составных его правового статуса. 

В частности, Закон об адвокатуре предоставил адвокату целый ряд очень важных 

процессуальных прав: 
1) собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи; 

2) опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией по делу, 

по которому адвокат оказывает юридическую помощь; 

3) собирать и представлять документы, которые могут быть признаны 

доказательствами по делу; 

4) на договорной основе привлекать специалистов для разъяснения вопросов, 

связанных с оказанием юридической помощи; 

5) фиксировать информацию, в том числе с помощью технических средств, 

содержащуюся в материалах дела, по которому он участвует в качестве представителя (п. 3 ст. 

6). 

Адвокат-представитель вправе совершать от имени представляемого все 

процессуальные действия, предусмотренные п.1 ст. 35 ГПК РФ. Однако в доверенности 

специально должны быть оговорены такие полномочия представителя, как право 

представителя на подписание искового заявления, предъявление его в суд, передачу спора на 

рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, полный или частичный отказ 

от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или 

основания иска, заключение мирового соглашения, передачу полномочий другому лицу 

(передоверие), обжалование судебного постановления, предъявление исполнительного 

документа к взысканию, получение присужденного имущества или денег (ст. 54 ГПК РФ). 

Пользоваться всеми принадлежащими ему процессуальными правами представитель, как и 

лица, участвующие в деле, должен добросовестно (п. 1 ст. 35 ГПК РФ). 

Наряду с этим в отношении адвоката как особого субъекта представительства в 

российском гражданском процессе закон устанавливает различные правовые ограничения. В 
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частности, адвокат не вправе: принять от лица, обращающегося за оказанием юридической 

помощи, поручение в случае, если оно имеет заведомо незаконный характер; принять 

поручение на оказание юридической помощи, если он имеет интерес по делу, отличный от 

интереса доверителя. Адвокат не может принять поручение на оказание юридической 

помощи, если он участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи, арбитра, посредника, 

прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, специалиста или является по делу свидетелем, 

потерпевшим. Этические нормы и закон запрещают адвокату занимать по делу позицию, 

противоречащую воле доверителя, а также без согласия доверителя разглашать сведения, 

сообщенные ему в связи с оказанием юридической помощи (п. 4 ст. 6 Закона об адвокатуре). 

Адвокат должен честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные 

интересы доверителя всеми средствами, не запрещенными российским законодательством; 

постоянно совершенствовать свои знания, повышать свою квалификацию, т. е. 

профессиональное мастерство; осуществлять страхование риска своей профессиональной 

имущественной ответственности (п. 2, 3 ст. 7 Закона об адвокатуре). 

Очерченные ГПК РФ роль и место адвоката-представителя в гражданском процессе, а 

также его возможности влиять на разрешение спора позволяют увидеть новую тенденцию: 

последовательное проведение идеи профессионализма в рассмотрении и разрешении 

гражданских дел. Нормативно эта идея выражена в усилении роли судов, адвоката и 

прокурора (ст. 1–4, 11, 12, 22–25, 45, 50 ГПК РФ). Данная тенденция в полной мере 

согласуется с конституционным принципом о праве на квалифицированную юридическую 

помощь на протяжении всего гражданского судопроизводства. 

Одним из видов юридической помощи, оказываемой адвокатом, является дача 

консультаций и справок по правовым вопросам в устной и письменной форме (п. 2 ст. 

2 Закона об адвокатуре). Адвокату необходимо в течение непродолжительного времени 

установить психологический контакт с клиентом, разобраться в существе его претензий и 

оказать квалифицированную юридическую помощь. 

Убедившись, что поручение клиента имеет законный характер, адвокат принимает на 

себя ведение дела в суде. На данном этапе адвокат осуществляет следующие юридические 

действия с целью подготовки к судебному разбирательству: беседует с доверителем, выясняет 

его намерения и требования, изучает обстоятельства дела, дает правовую оценку проблеме, 

раскрывает возможные пути, ведущие к разрешению правового спора, определяет тактику 

ведения дела в суде. 

Необходимым, а также исходным элементом процесса оказания правовой помощи 

является составление искового заявления. Иск – это обращенное к суду требование об 

отправлении правосудия, содержание которого составляет просьба заинтересованного лица 

(истца) к предполагаемому нарушителю права (ответчику). 

Глава 12 ГПК РФ «Предъявление иска» определяет основные требования, 

предъявляемые к форме искового заявления, а также случаи отказа в принятии иска и 

оставления его без движения. 

В иных видах производства по гражданским делам средством защиты субъективного 

права и охраняемого законом интереса выступает заявление, форму и содержание которого 

определяют ст. 124, 131, 267, 270, 271, 282, 302, 308, 314, 419, 424 ГПК РФ. 

Подготовка адвоката-представителя к участию в деле в суде первой инстанции 

происходит на стадии подготовки дела к судебному разбирательству и подчинена общим 

задачам этой стадии судопроизводства: уточняются фактические обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения дела; определяется закон, которым следует 

руководствоваться, и устанавливаются правоотношения сторон; разрешается вопрос о других 

участниках процесса; представляются необходимые доказательства лицами, участвующими в 

деле (ст. 148 ГПК РФ). 

Деятельность адвоката зависит от того, какую сторону он представляет в процессе. 

Адвокат-представитель истца обязан передать ответчику копии доказательств, 

обосновывающих фактические основания иска; заявить перед судьей ходатайства об 



54  

истребовании доказательств, которые он не может получить самостоятельно без помощи суда. 

Адвокат-представитель ответчика уточняет исковые требования истца и фактические 

основания этих требований; представляет истцу или его представителю и суду возражения в 

письменной форме относительно исковых требований; передает истцу или его представителю 

и суду доказательства, обосновывающие возражения относительно иска; заявляет перед 

судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может получить 

самостоятельно без помощи суда (ст. 149 ГПК РФ). 

В основе всей этой деятельности адвоката-представителя лежит ст. 56 ГПК РФ, 

определяющая, что сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается. 

В этот же период адвокат-представитель собирает сведения, запрашивает справки, 

характеристики и иные документы от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений; опрашивает с их согласия лиц, 

предположительно владеющих информацией, относящейся к делу. Кроме того, собирает 

предметы и документы, которые впоследствии могут быть признаны судом вещественными и 

иными доказательствами; определяет, кого следует вызывать в суд в качестве свидетелей; есть 

ли необходимость в проведении экспертизы, в привлечении к участию в деле специалистов. 

Осуществляя подготовку дела к судебному разбирательству, адвокат-представитель 

разъясняет доверителю порядок рассмотрения дела в суде, процессуальные права и 

обязанности клиента. Помимо этого, необходимо дать определенные рекомендации 

относительно поведения в суде, а также, что следует говорить в ходе дачи объяснений, при 

ответах на вопросы суда и других лиц, участвующих в деле, изучает соответствующую 

судебную практику. 

В ходе подготовки к ведению дела адвокат-представитель составляет досье, т. е. 

собрание документов, их копий, выписок и других материалов, необходимых для ведения 

дела. 

Подготовка адвоката к ведению дела завершается предварительным судебным 

заседанием (ст. 152 ГПК РФ). Стороны в предварительном судебном заседании, 

следовательно, и их представители имеют право представлять доказательства, приводить 

доводы, заявлять ходатайства. В предварительном судебном заседании может рассматриваться 

возражение ответчика относительно пропуска истцом без уважительных причин срока 

исковой давности для защиты права и установленного федеральным законом срока обращения 

в суд. 

Автор А. М. Пальховский отмечал: «Адвокат в деле построения и ведения процесса 

должен играть роль архитектора: ему принадлежит план, ему принадлежит определение 

юридической устойчивости употребляемого материала, ему принадлежит определить условия 

юридического равновесия, на его обязанности лежит управлять ходом процессуальных 

действий, ему принадлежит и последний coup de maitre – речь во время и в заключение 

прений. Роль же каменщиков и штукатуров, конечно, должны взять на себя другие лица». 

Всякий гражданский процесс, по его мнению, требует: 
1) ясного и совершенно правильного представления о существовании и нарушении 

права; 

2) доказательств и нарушения этого права; 

3) представления этих доказательств суду; 

4) защиты своих доводов и опровержения доводов противной стороны перед судом. 

Это четыре периода, через которые проходит гражданский процесс. 

Судебное разбирательство является центральной стадией гражданского 

судопроизводства. Для него характерны устная форма, непосредственность исследования 

доказательств и непрерывность процесса, за исключением времени, назначенного для отдыха 

(ст. 157 ГПК РФ). Принцип состязательности и равноправия сторон лежит в основе судебного 

разбирательства. 

Объем прав и обязанностей адвоката на стадии судебного разбирательства 

гражданского дела зависит, с одной стороны, от соответствующей части судебного 
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разбирательства, а с другой – от наделения его определенными правами доверителем. Таким 

образом, судебный представитель не вправе совершать те действия, на которые он не был 

уполномочен, однако он обязан действовать в интересах доверителя, исключительно на 

основании закона. 

Поскольку целью адвоката в рамках данной стадии является оказание юридической 

помощи представляемому, постольку адвокат способствует решению такой задачи 

судопроизводства, как правильное и своевременное рассмотрение гражданского дела. 

После объявления состава суда в соответствии со ст. 164 ГПК адвокат-представитель 

имеет право заявить отвод мировому судье или судье, прокурору, секретарю судебного 

заседания, эксперту, специалисту, переводчику (ст. ст. 16–18 ГПК РФ). 

Лица, участвующие в деле, вправе заявлять ходатайства, связанные с разбирательством 

дела: ходатайства об исключении из процесса представленных письменных и вещественных 

доказательств, не относящихся к делу; ходатайства об оглашении (обозрении) отдельных 

доказательств; ходатайства о приобщении к делу письменных и вещественных доказательств, 

аудио– или видеозаписи. Ходатайства должны быть разумными и мотивированными, 

соответствовать требованиям доверителя по делу. Они разрешаются судом после 

заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле. 

После доклада дела суд заслушивает объяснения истца и участвующего на его стороне 

третьего лица, ответчика и участвующего на его стороне третьего лица. В зависимости от 

формы представительства (один или вместе с доверителем) давать объяснения может и 

адвокат-представитель, подчеркивая юридически значимые обстоятельства и высказывая 

позицию своего доверителя по делу. При этом лица, участвующие в деле, вправе задавать друг 

другу вопросы, а судья вправе задавать вопросы лицам, участвующим в деле, в любой момент 

дачи ими объяснений (ст. 174 ГПК РФ). 

Затем суд устанавливает последовательность исследования доказательств и переходит к 

следующей стадии судебного рассмотрения дела. После исследования и всесторонней оценки 

доказательств при отсутствии заявлений от лиц, участвующих в деле, их представителей о 

желании выступить с дополнительными объяснениями суд переходит к судебным прениям. 

Судебные прения состоят из речей лиц, участвующих в деле, их представителей. 

Первым выступает истец и его представитель, затем – ответчик и его представитель. 

В своей речи адвокат должен высказать согласованную с доверителем правовую 

позицию по делу, проанализировать и оценить исследованные судом доказательства. Он 

указывает на то, какие обстоятельства дела, по его мнению, можно считать доказанными, а 

какие обстоятельства так и не получили подтверждения. В заключение представитель 

высказывает мнение о том, о каком правоотношении сторон идет речь и каким законом 

следует руководствоваться. 

При возникновении необходимости следует использовать и право на реплику, чтобы 

ответить на реплики лиц, участвующих в деле, и дать этим выступлениям всестороннюю 

оценку. 

В соответствии со ст. 231 ГПК РФ лица, участвующие в деле, их представитель вправе 

ознакомиться с протоколом судебного заседания и в течение 5 дней со дня его подписания 

подать в письменной форме замечания, указав на допущенные в нем неточности и (или) на его 

неполноту. 

В науке существуют различные мнения относительно статуса адвоката в гражданском 

процессе. В частности, некоторые ученые сходятся во мнении, что адвокат-представитель 

является самостоятельным субъектом доказывания, а не тем лицом, которое не участвует в 

деле, не обладает ни правами, ни обязанностями по доказыванию, не имеет каких-либо 

самостоятельных правомочий. По мнению А. А. Власова, основанием для участия адвоката-

представителя в доказывании является наличие договора с клиентом. Для устранения же 

встречающихся на практике недоразумений он предлагает усовершенствовать ордерную 

форму представительства, предусмотреть конкретный перечень полномочий адвоката в суде и 

исполнительном производстве или одновременно оформлять ордер и доверенность, 
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содержащую конкретные полномочия представителя при рассмотрении дела и исполнении 

судебного решения. 

Законодатель же закрепляет право предоставления доказательств за сторонами и 

другими участниками процесса, к которым не относит представителя. Однако в силу 

доверенности, выданной истцом или ответчиком, адвокат вправе представлять интересы 

клиента, а, следовательно, принимать участие в доказывании как самостоятельный субъект, 

выражающий мнение одной из сторон. При этом адвокат обладает специальными познаниями, 

позволяющими ему более профессионально осуществлять возложенные на него функции. 

Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке 

сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, иных обстоятельств, 

имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. К судебным 

доказательствам, выраженным в предусмотренной законом процессуальной форме, относятся 

объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные и вещественные 

доказательства, аудио– и видеозаписи, заключения экспертов (ст.55 ГПК РФ). Доказательства 

должны обладать свойствами относимости и допустимости (ст. ст. 59, 60 ГПК РФ). Адвокат 

должен следить за тем, чтобы представляемые суду доказательства имели значение для дела. 

Кроме того, есть обстоятельства, которые по закону должны быть подтверждены 

соответствующими средствами доказывания. Следовательно, необходимо проверять и это 

обстоятельство. 

В статье 61 ГПК РФ перечисляются обстоятельства, при наличии которых стороны 

освобождаются от обязанностей по доказыванию: 
1) обстоятельства, признанные судом общеизвестными; 

2) обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным 

постановлением по ранее рассмотренному делу; 

3) обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением 

арбитражного суда; 

4) вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для 

суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в 

отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и 

совершены ли они данным лицом. 

Адвокат-представитель должен следить за показаниями свидетелей, задавать вопросы, 

направленные на извлечение нужных фактов; участвовать в исследовании письменных и 

вещественных доказательств. Исследование предполагает ознакомление с этими документами, 

их анализ, установление связей между отдельными доказательствами. Адвокат-представитель 

участвует в допросе экспертов и специалистов, если они привлекались к участию в деле. Суд 

обязан непосредственно исследовать доказательства. Поэтому при невозможности 

ознакомления с доказательствами в силу объективных причин в зале суда их осмотр и 

исследование проводятся по месту нахождения. 

В зале судебного заседания или специально оборудованном для этой цели помещении 

возможно воспроизведение аудио– или видеозаписи, заслушивание объяснений лиц, 

участвующих в деле, привлечение в связи с этим специалиста и назначение в необходимых 

случаях экспертизы (ст. 185 ГПК РФ). 

Деятельность представителя при этом должна соответствовать требованиям закона, 

быть профессиональной и квалифицированной, не нарушать норм адвокатской этики. Адвокат 

при допросах обязан занимать активную позицию, однако ни при каких обстоятельствах не 

грубить допрашиваемому, проявлять уважение к его личности. Нельзя задавать наводящие 

вопросы, а также незапланированные, ответ на которые может повредить доверителю. 

Исследование доказательств предполагает и их оценку. В рамках оценки 

доказательств необходимо выявлять относимость, допустимость доказательств, их 

достоверность, достаточность и наличие взаимной связи. Адвокат-представитель, оценивая 

доказательства по гражданскому делу, руководствуется своим внутренним убеждением, 
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основой которого является уверенность в необходимости выполнения своей конституционной 

обязанности – защиты прав и законных интересов лица, обратившегося за правовой помощью. 

Решение, вынесенное мировым судьей, может быть обжаловано в апелляционном 

порядке сторонами и другими лицами, участвующими в деле, в соответствующий районный 

суд через мирового судью. 

Апелляционная жалоба подается в течение 10 дней со дня принятия мировым судьей 

решения, и ее содержание определяется ст. 322 ГПК РФ. Основанием для подачи 

апелляционной жалобы является незаконность и необоснованность вынесенного мировым 

судьей решения, нарушение или неправильное применение мировым судьей норм 

материального и процессуального права при осуществлении им правосудия по гражданским 

делам. 

Особенности апелляционного производства заключаются в том, что суд апелляционной 

инстанции, рассматривая дело по правилам производства в суде первой инстанции, вправе 

устанавливать новые факты и исследовать новые доказательства (ст. 327 ГПК РФ). 

Следовательно, адвокат-представитель действует так же, как и при рассмотрении дела в суде 

первой инстанции. Более того, он может выявить, получить новые доказательства по делу, 

ходатайствовать об их приобщении к делу и участвовать в исследовании их судом 

апелляционной инстанции. 

В соответствии с п. 2 ст. 325 ГПК РФ лица, участвующие в деле, их представители 

вправе представить мировому судье возражения в письменной форме относительно 

апелляционной жалобы с приложением документов, подтверждающих эти возражения; вправе 

знакомиться с материалами дела, с поступившими жалобами и возражениями относительно 

них. 

На решения остальных судов, принятые по первой инстанции, стороны и другие лица, 

участвующие в деле, могут подать кассационные жалобы, за исключением решений 

мировых судей, в течение 10 дней со дня принятия соответствующего решения. 

По окончании рассмотрения дела в суде первой инстанции адвокат-представитель 

должен не допустить вступления в законную силу незаконных и необоснованных решений и 

определений по гражданским делам. Он обязан способствовать восстановлению нарушенных 

или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и тем самым укреплению 

законности и правопорядка, формированию уважительного отношения к закону и суду. 

Для этого адвокат-представитель должен решить: имеются ли основания для 

обжалования; в каком объеме и направлении следует обжаловать не вступившие в законную 

силу судебные постановления. Его деятельность в данном направлении начинается с изучения 

материалов дела, протокола судебного заседания; установления обстоятельств, приведших к 

вынесению неправосудного решения; выяснению того, не нарушались ли принципы 

гражданского процессуального права, правильно ли применялись нормы материального и 

процессуального права; полно ли были исследованы обстоятельства дела. 

Такая деятельность адвоката-представителя позволит определить содержание, 

направление и характер требований, изложенных впоследствии в жалобе. 

В жалобе исходя из фактических обстоятельств и материалов дела, материального и 

процессуального законов в соответствии с внутренним убеждением и правосознанием дается 

оценка судебного решения как акта правосудия, высказывайся мнение о его законности и 

обоснованности. 

Адвокат-представитель раскрывает допущенные, по его мнению, судом первой 

инстанции пробелы и нарушения, свидетельствующие о неправильности обжалуемого 

судебного решения, и показывает, как они отразились на постановлении, не вступившем в 

законную силу; приводит конкретные основания и мотивы, колеблющие выводы и решения 

суда первой инстанции. 

Требования лица, адресованные кассационной инстанции, должны быть четкими и 

ясными, мотивированными и законными. 
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На вступившее в законную силу судебное постановление, за исключением судебных 

постановлений Президиума Верховного суда РФ, подается жалоба на имя соответствующего 

должностного лица в порядке надзорного производства. 

Основанием для подачи жалобы в порядке надзора является нарушение или 

неправильное применение норм материального и процессуального права (ст. 363, 364 ГПК 

РФ). 

Подаче жалобы предшествует работа адвоката-представителя по выявлению 

нарушений, при наличии которых подается жалоба в порядке надзора. 

Содержание жалобы должно соответствовать требованиям ст. 378 ГПК РФ и четко 

указывать на то, какое нарушение допущено судами, ранее рассматривавшими дело; как это 

отразилось на постановлении суда, которое вступило в законную силу; изложение просьбы 

обращающегося лица. 

Профессионализм и квалифицированность адвоката-представителя во многом 

способствуют надлежащему составлению апелляционной, кассационной и надзорной жалоб и 

укреплению авторитета адвокатской корпорации, оказывающей юридическую помощь. 

Впервые в законодательстве, регламентирующем исполнительное производство 

(Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 119 ФЗ «Об исполнительном производстве»), 

закреплены нормы, определяющие участие представителя в исполнительном производстве. 

Стороны могут либо сами осуществлять свои права и обязанности в процессе 

принудительного исполнения исполнительного документа, либо поручать участие в 

исполнительном производстве своему представителю (ст. 33 ФЗ РФ «Об исполнительном 

производстве»). 

По смыслу настоящего Закона представителем стороны в исполнительном 

производстве может быть любое дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом 

оформленные полномочия на участие в исполнительном производстве в интересах 

представляемого. Чаще всего представители в исполнительное производство привлекаются в 

целях получения квалифицированной юридической помощи в процессе исполнения 

исполнительного документа. Нередко представителями в исполнительном производстве 

выступают адвокаты, работники юридических фирм, а также иные лица, обладающие 

необходимыми юридическими знаниями. 

В определенных случаях привлечение представителей в исполнительное производство 

является обязательным, так как некоторые категории граждан не могут лично осуществлять 

свои права и обязанности (несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно 

дееспособные, признанные таковыми в установленном законом порядке). 

Юридические лица также не могут непосредственно участвовать в исполнительном 

производстве, а действуют через свои органы или должностных лиц, либо через 

представителей этих органов и должностных лиц. Через органы (должностных лиц) 

осуществляет свои полномочия в исполнительном производстве РФ, субъект РФ или 

муниципальное образование (финансовые органы, налоговые, таможенные и др.). 

Из содержания ч. 2 ст. 33 следует, что судебный пристав-исполнитель у лиц, 

представляющих различные органы или организации, должен проверить наличие документов, 

подтверждающих их служебное или должностное положение (служебные удостоверения и 

др.). 

В статье 33 указанного Закона предусматривается, что взыскатель или должник могут 

участвовать в исполнительном производстве вместе со своими представителями. 

Параллельное участие этих лиц часто встречается на практике и обеспечивает более полно 

защиту прав и интересов сторон в исполнительном производстве. 

Однако встречаются случаи, когда должник может исполнить возложенные на него 

обязанности только лично. Тогда он не вправе действовать через представителя. Так, при 

исполнении исполнительных документов о выселении должника или вселении взыскателя 

должник обязан лично исполнить возложенные на него обязанности. 
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Статья 35 ФЗ РФ «Об исполнительном производстве» посвящена определению объема 

полномочий представителя, а соответственно, и адвоката, если он таковым выступает, в 

исполнительном производстве. На основании действующего законодательства представитель 

обладает тем же объемом прав и обязанностей, что и представляемый. Иными словами, при 

наличии надлежащим образом оформленных полномочий представитель согласно ст. 31 ФЗ 

«Об исполнительном производстве» имеет право знакомиться с материалами исполнительного 

производства, делать из них выписки, снимать копии, представлять дополнительные 

материалы, заявлять ходатайства, участвовать в исполнительных действиях, осуществлять 

другие права, принадлежащие взыскателю или должнику. 

Вместе с тем в ч. 2 законодателем закреплены такие распорядительные действия 

взыскателя и должника в исполнительном производстве, право совершения которых 

представителем должно быть специально оговорено в доверенности или ином документе, 

подтверждающем его полномочия. 

Права в интересах представляемого предъявить или отозвать исполнительный 

документ, передать полномочия другому лицу (т. е. совершить передоверие), обжаловать 

действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя, получить присужденное по 

исполнительному документу имущество (в том числе деньги) должны быть указаны в 

доверенности, если представитель действует по договору поручения или иному договору. 

Анализ закона позволяет прийти к выводу, что в нем перечислены не все 

распорядительные действия сторон в исполнительном производстве, которые должны быть 

специально оговорены в документе, подтверждающем полномочия представителя. Так, 

необходимо специально оговорить право представителя взыскателя отказаться от имущества, 

которое передается последнему согласно исполнительному документу, либо от имущества 

должника, которое не было реализовано по истечении 2 месяцев со дня его продажи на 

комиссионных или иных началах, а также на торгах. 

Во всех случаях, когда в исполнительном производстве участвует представитель, 

судебный пристав-исполнитель обязан проверить объем его полномочий. 

 

При рассмотрении дел в арбитражном суде своих представителей могут иметь все лица, 

участвующие в деле, в соответствии со ст. 40 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95 ФЗ (АПК РФ). Исключением является 

прокурор, который не может участвовать в гражданском процессе через своего представителя, 

поскольку согласно ст. 1 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» прокурор непосредственно участвует в рассмотрении дел 

арбитражными судами в соответствии с процессуальным законодательством Российской 

Федерации. 

Судебное представительство вправе осуществлять только дееспособное лицо, если 

при этом оно не относится к кругу лиц, которые в соответствии со ст. 60 АПК РФ не могут 

быть представителями в арбитражном суде. Полномочия представителя на ведение дела в 

арбитражном суде должны быть оформлены и подтверждены в соответствии со ст. 61 АПК 

РФ. Полномочия адвоката на ведение дел в арбитражном суде удостоверяются в соответствии 

с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». Арбитражный процессуальный кодекс РФ не содержит императивных 

предписаний об оформлении ордером полномочий адвоката на ведение дела в арбитражном 

суде от имени доверителя. Таким образом, адвокат в арбитражном процессе может 

представлять доверителя на основании либо ордера, либо доверенности. Никто не вправе 

требовать от адвоката и его доверителя предъявления соглашения об оказании юридической 

помощи для вступления адвоката в дело. При несоблюдении установленного порядка 

оформления полномочий адвокат не допускается судом к участию в процессе (п. 4 ст. 63 АПК 

РФ). 

Законодатель предусмотрел некоторые ограничения возможности участия адвоката 

в рассмотрении того или иного дела. Так, не могут быть представителями в арбитражном суде 
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адвокаты, если для их участия в процессе имеются препятствия, предусмотренные подп. 2 п. 

4 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а именно: 

1) если адвокат имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с 

доверителем, отличный от интереса данного лица; 

2) если адвокат участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или арбитра, 

посредника, прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, специалиста, переводчика, 

является по данному делу потерпевшим или свидетелем, а также, если он являлся 

должностным лицом, в компетенции которого находилось принятие решения в интересах 

данного лица; 

3) если адвокат состоит в родственных или семейных отношениях с должностным 

лицом, которое принимало или принимает участие в расследовании или рассмотрении дела 

данного лица; 

4) если адвокат оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого 

противоречат интересам данного лица. 

Судебный представитель, исполняя в суде поручение своего доверителя, должен 

своей деятельностью способствовать разрешению задач судопроизводства в арбитражных 

судах, преследуя достижение в качестве основной цели своей деятельности защиту 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов своего доверителя. Кроме 

того, адвокат должен оказывать помощь доверителю в осуществлении им предоставленных 

ему процессуальных прав и возложенных на него процессуальных обязанностей. В этом 

состоит главное отличие судебного представительства от гражданско-правового 

представительства, основной целью которого, как это следует из содержания ст. 182 ГК РФ, 

является непосредственное создание, изменение и прекращение гражданских прав и 

обязанностей представляемого. 

Судебное представительство как институт арбитражного процессуального права 

принято подразделять на виды в зависимости от оснований его возникновения. По общему 

правилу различают добровольное (или договорное) представительство, при котором лицо, 

участвующее в деле, самостоятельно избирает своего представителя для ведения дела в суде, 

как правило, предоставляя представителю соответствующие полномочия на основании 

соглашения об оказании юридической помощи (ст. 25 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»), договора поручения или агентского 

договора, и законное представительство, когда лицо является судебным представителем в 

силу прямого предписания закона. 

Анализ норм, содержащихся в гл. 6 АПК РФ, в их системной связи с другими 

положениями Кодекса указывает на то, что представительство возможно на любой стадии 

рассмотрения дела арбитражным судом первой, апелляционной, кассационной или надзорной 

инстанций и по любой категории дел, отнесенной законом к подведомственности 

арбитражного суда. Кроме того, АПК РФ не содержит ограничений по числу представителей 

каждого из лиц, участвующих в деле. 

Апелляционному обжалованию подлежат решения арбитражного суда, не 

вступившие в законную силу. Апелляционная жалоба может быть подана лицами, 

участвующими в деле. Они имеют заинтересованность в исходе дела, поэтому закон наделяет 

их необходимыми процессуальными правами. В отличие от лиц, участвующих в деле, их 

представители (в том числе адвокаты) не располагают самостоятельным правом на обращение 

в суд апелляционной инстанции. Обращение может иметь место не иначе как по поручению и 

на основании доверенности от лиц, участвующих в деле, иных лиц, наделенных правом 

апелляционного обжалования судебных актов. 

Существенным признаком пересмотра дела в апелляционной инстанции является 

повторность судебного разбирательства Однако адвокату следует учитывать, что повторно 

рассматривается только то, что было предметом судебного исследования ранее. Поэтому 

новые требования, которые не заявлялись в суде первой инстанции, не могут быть 
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представлены суду апелляционной инстанции, какая бы целесообразность с ними ни 

связывалась. 

Адвокат на данной стадии должен принимать во внимание, что заявлять в 

апелляционной жалобе новые требования нецелесообразно, поскольку они не могут быть 

предметом разбирательства и заведомо отвлекают суд апелляционной инстанции от анализа 

тех проблем, которые сохранили актуальность для заявителя жалобы после принятия решения 

судом первой инстанции. 

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать решение суда в кассационном порядке. 

Это возможно только в отношении актов судов первой и апелляционной инстанций, 

находящихся в арбитражных округах. Решения Высшего арбитражного суда РФ в 

общеустановленном порядке кассационному обжалованию не подлежат. 

В суд кассационной инстанции заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, 

минуя суд апелляционной инстанции, а в установленных законом случаях (ст. 195, 234, 240, 

245 АПК РФ) обжалование судебных актов первой инстанции в суд апелляционной инстанции 

законом не предусмотрено. 

Адвокату следует учитывать на данном этапе то, что подача кассационной жалобы на 

судебный акт одной из судебных инстанций, принимавших участие в рассмотрении 

заявленного требования (первой или апелляционной), не означает того, что проверке 

подлежит только обжалованный судебный акт. Если рассмотрение дела состоялось не только в 

суде первой, но и в суде апелляционной инстанции, то очевидна смысловая связь между 

принятыми судебными актами по результатам рассмотрения дела. Взаимная связь этих актов 

обусловлена не только формальной логикой, но и арбитражным процессуальным законом (ст. 

ст. 168–170, 271 АПК РФ). Подача кассационной жалобы только на апелляционное 

постановление не исключает, а предполагает ревизию наряду с ним решения суда первой 

инстанции. 

Пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу, в порядке надзора 

осуществляется исключительно Высшим арбитражным судом РФ. Адвокат должен учитывать, 

что в надзорной судебной инстанции вступивший в законную силу судебный акт может быть 

лишь оспорен. Если обжалование судебного акта влечет рассмотрение жалобы 

(апелляционной, кассационной) по существу, то его оспаривание связано с предварительным 

рассмотрением вопроса о наличии или отсутствии основания для возбуждения надзорного 

производства. 

Лица, участвующие в деле, а также иные лица, о правах и обязанностях которых 

вынесен судебный акт, могут обратиться за его пересмотром, если выявляют существенное 

нарушение их субъективных прав и законных интересов в результате неправильного 

применения арбитражным судом норм материального и процессуального права. При 

аналогичных условиях может иметь место обращение прокурора в тех случаях, когда 

арбитражный процессуальный закон допускает возможность его участия в деле (ст. 52 АПК 

РФ). 

В целях упорядочения обращения в Высший арбитражный суд РФ с заявлениями и 

представлениями в порядке надзора установлен трехмесячный срок со дня вступления в 

законную силу последнего судебного акта, принятого по делу. 

Надзорная судебная инстанция всегда носит исключительный характер. Опасность 

превращения в заурядную судебную инстанцию существует только тогда, когда нижестоящие 

судебные инстанции не выполняют надлежащим образом возложенные на них функции, не 

обеспечивают единство практики и не убеждают заявителей надзорных обращений, а равно 

саму надзорную инстанцию в том, что законность принятого судебного акта обеспечена. 

В отличие от иных судебных инстанций, в которых арбитражный суд определяет 

последовательность ведения процесса с учетом мнения лиц, участвующих в деле (ст. 153 АПК 

РФ), в надзорной судебной инстанции этот порядок заранее определен законом. В данном 

случае адвокат выступает с обоснованием своей позиции лишь после заслушивания судьи-

докладчика как представитель того или иного лица. 
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Конституционный суд РФ является судебным органом конституционного контроля, 

самостоятельно и независимо осуществляющим судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства. 

Конституционный суд РФ правомочен принимать решения в пленарных заседаниях при 

наличии не менее 2/3 от общего числа судей, а в заседании палаты – при наличии не менее 3/4 

ее состава. 

Важность задач, стоящих перед Конституционным судом РФ, подчеркивается тем, что 

в качестве представителя сторон допускаются адвокаты либо лица, имеющие ученую степень 

по юридическим специальностям. Учитывая высокую сложность конституционного судебного 

контроля как с содержательной, так и процессуальной точек зрения, признание за адвокатами 

высокопрофессиональных качеств имеет большое значение для усиления роли адвокатуры в 

защите прав и свобод граждан. 

Конституционное судопроизводство имеет ряд особенностей: 
1) Конституционный суд занимается установкой фактических обстоятельств дела 

только в той мере, в какой они могут повлиять на оценку конституционности оспариваемого 

закона или отдельных его положений. Поэтому задача адвоката сводится в этом вопросе к 

приведению убедительной правовой и научной аргументации своей позиции, к попыткам 

помочь суду найти оптимальное научно обоснованное решение. В данном случае очень 

ограничены возможности выбора тактики отстаивания интересов клиента. Здесь наиболее 

ценно умение моделировать ситуацию и находить решение, строго обоснованное законом; 

2) конституционный процесс, в отличие от других видов процессов достаточно 

скоротечен. Всего одна инстанция. Решения Конституционного суда РФ окончательны и не 

подлежат обжалованию и опротестованию. И поэтому адвокат лишен возможности оставить 

на будущее какие-то доводы или впоследствии их чем-то дополнить, необходимо изложить 

суду все сразу; 

3) у Конституционного суда РФ нет прописанной процедуры исполнения его решений, 

т. е. отсутствует механизм принуждения государственных органов и их должностных лиц к 

выполнению данных решений, если они добровольно ему не подчиняются. Нередки случаи 

повторных обращений в Конституционный суд РФ по одному и тому же вопросу, так как 

первое решение никем не было выполнено; 

4) защита конституционных прав и свобод в конституционном процессе реализуется не 

только через отстаивание прав конкретного человека, а в форме защиты прав и свобод всех 

лиц, по отношению к которым может быть применен оспариваемый правовой акт, т. е. всегда 

защищаются публичные интересы. 

На стадии подготовки дела к слушанию адвокату необходимо выбрать вариант 

позиции по делу, подобрать доводы в ее обоснование, определить круг возможных 

свидетелей, специалистов, экспертов, подлежащих вызову в суд, определить перечень 

документов, которые необходимо будет найти и представить суду. Если в ходе заседаний 

Конституционного суда РФ заявителю или адвокату потребуются дополнительные свидетели 

или документы, то он вправе обратиться с ходатайством об их вызове или истребовании 

документов. Ходатайство должно быть мотивированным, тогда суд его, как правило, 

удовлетворяет, так как задача Конституционного суда РФ – установить истину по 

оспариваемому вопросу. 

Адвокату необходимо убедиться, что отсутствуют обстоятельства, препятствующие 

рассмотрению дела в Конституционном суде. Так, вопрос может быть не подведомствен 

Конституционному суду РФ (п.1 ч.2 ст. 40 ФКЗ от 21 июля 1994 г. № 1 – ФКЗ О 

Конституционном Суде РФ). Если это очевидно, то уже секретариат уведомит заявителя об 

отказе принятия дела к рассмотрению. Если обстоятельства не очевидны, но присутствуют, то 

решение по этому вопросу принимает сам суд. 

Необходимо также проверить, не рассматривался ли ранее аналогичный вопрос 

Конституционным судом. Если рассматривался и состоялось итоговое решение, то 
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Конституционный суд РФ откажет в принятии жалобы, а если в производстве уже находится 

аналогичное дело, то он может их объединить в одно. 

Отказ в принятии дела Конституционным судом РФ не исключает повторного 

обращения в суд по этому же вопросу, но только в случае существенного изменения 

обстоятельств. 

При отсутствии обстоятельств, препятствующих рассмотрению жалобы в 

Конституционном суде РФ, адвокат должен убедиться, что жалоба допустима и есть законные 

основания к направлению ее в Конституционный суд РФ. 

В соответствии с ч. 2 ст. 36 Закона о Конституционном суде РФ основанием для 

рассмотрения дела в порядке конституционного правосудия является обнаружившаяся 

неопределенность в вопросе о том, соответствует ли в Конституции РФ закон или иной 

нормативно-правовой акт, договор между органами государственной власти Федерации и ее 

субъектов и другие вопросы рассмотрения, которые входят в концепцию Конституционного 

суда РФ. Заявитель и его адвокат должны помнить, что в соответствии со ст. 37 Закона о 

Конституционном суде РФ необходимо указывать в обращении конкретные основания 

обращения и свою позицию по этому вопросу. 

Судебное разбирательство в Конституционном суде РФ происходит, как правило, на 

основе состязательности (за исключением дел о толковании Конституции РФ). 

Конституционный процесс не менее напряжен и внутренне наполнен конфликтами, 

чем любой другой. Поэтому адвокат должен готовиться тщательно к процессу, так как 

решение будет распространяться не только на его клиента, но и на большое количество других 

людей. 

В судебном заседании необходимо строго соблюдать Регламент Конституционного 

суда. Это относится как к обращению к судьям («Ваша честь», «Уважаемый Суд», 

«Уважаемый судья», «Уважаемый председательствующий»), так и к ведению дела. 

Адвокату необходимо учитывать, что в Конституционном суде РФ нельзя ссылаться на 

документы и обстоятельства, неисследованные Конституционным судом РФ в судебном 

заседании, нельзя делать политических заявлений, нельзя допускать оскорбительных 

высказываний в отношении госорганов и их должностных лиц, общественных объединений и 

отдельных граждан. 

Необходимо уяснить, что Регламент Конституционного суда РФ запрещает судьям 

прерывать чьи-либо показания репликами или комментариями. 

Если представителей в процессе несколько, то более опытный адвокат должен взять 

на себя функции координации действий. Необходимо заранее определить роли участников, 

чтобы они могли четко изложить факты и предъявить документы в необходимой 

последовательности. 

Адвокат должен контролировать полноту освещения проблемы. Особой деликатности 

требует заявление об отводе судьи, которое возможно на любой стадии. Эту часть задачи 

наиболее целесообразно взять на себя адвокату. Необходимо помнить, что в Конституционном 

суде РФ нельзя выразить недоверие всему составу суда. Другого Конституционного суда в 

России нет. Можно выразить недоверие только какому-нибудь судье на основаниях, строго 

перечисленных в законе. В отличие от других судов в Конституционном суде может быть еще 

основание – участие судьи в принятии оспариваемого акта. 

В конституционном процессе имеет место выступление сторон, заявление ходатайств, 

заключительное выступление адвоката. Отличие состоит в том, что после того, как состоялось 

итоговое решение по делу или вынесено определение об отказе в принятии вопроса к 

рассмотрению, адвокат может обратиться с ходатайством об официальном разъяснении акта 

суда, если не ясна его суть в целом или отдельные положения. 

Как и в любом другом процессе, закон предоставляет право участникам процесса 

знакомиться с протоколом и стенограммой заседания суда и приносить на нее свои замечания. 

Завершающим и ответственным этапом конституционного судопроизводства 

является принятие решения Конституционным судом РФ. 
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Решения, принимаемые Конституционным судом РФ, именуются постановлением, 

заключением, определением. 

Постановления принимаются по вопросам о разрешении дела о соответствии 

Конституции РФ, федеральных законов, нормативных актов Президента, Совета Федерации, 

Государственной думы, Правительства; конституций республик; уставов, а также законов и 

иных нормативных актов субъектов РФ; решения о толковании Конституции РФ и по ряду 

других основополагающих вопросов компетенции Конституционного суда РФ. 

Заключение – это итоговое решение Конституционного суда РФ по существу запроса о 

соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в 

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. 

Определениями являются все иные решения Конституционного суда РФ, принимаемые 

в ходе конституционного судопроизводства. 

Решение Конституционного суда РФ считается принятым, если за него проголосовало 

большинство участвовавших в голосовании судей, если иное не предусмотрено федеральным 

конституционным законом. Решения Конституционного суда РФ провозглашаются в полном 

объеме немедленно после их подписания. 

Постановления и заключения Конституционного суда РФ не позднее чем в 

двухнедельный срок со дня их подписания направляются: судьями Конституционного суда 

РФ, сторонам, Президенту РФ, Государственной думе, Правительству, Уполномоченному по 

правам человека, Верховному суду, Высшему арбитражному суду, генеральному прокурору, 

министру юстиции. 

Решение Конституционного суда РФ является окончательным, не подлежит 

обжалованию и вступает в силу немедленно после его провозглашения. Акты или отдельные 

положения, признанные неконституционными, утрачивают силу; признанные не 

соответствующими Конституции РФ, не вступившие в силу международные договоры РФ не 

подлежат введению в действие и применению (ч. 6 ст. 125 Конституции РФ). 

 

Правовая основа участия адвоката в процессе производства по делам об 

административном правонарушении приведена в Конституции РФ (ст. 48) и в КоАП РФ (ст. 

25.5). 

В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об 

административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо. Полномочия 

адвоката удостоверяются ордером, выданным юридической консультацией. Полномочия 

иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, 

оформленной в соответствии с законом. 

Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об 

административном правонарушении с момента составления протокола об 

административном правонарушении. В случае административного задержания физического 

лица в связи с административным правонарушением защитник допускается с момента 

административного задержания. 

Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об 

административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, 

представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении 

дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, 

пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с законом. 

Доказательства по делу об административном правонарушении – это любые 

фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве 

которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного 

правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а 

также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. 

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, 

иными протоколами, предусмотренными законом, объяснениями лица, в отношении которого 
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ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями 

потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями 

специальных технических средств, вещественными доказательствами. 

Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, показания потерпевшего и свидетелей представляют 

собой сведения, имеющие отношение к делу и сообщенные указанными лицами в устной или 

письменной форме. 

В случаях, если при производстве по делу об административном правонарушении 

возникает необходимость в использовании специальных знаний в науке, технике, искусстве 

или ремесле, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, 

выносят определение о назначении экспертизы. Определение обязательно для исполнения 

экспертами или учреждениями, которым поручено проведение экспертизы. Заключение 

эксперта не является обязательным для судьи, органа, должностного лица, в производстве 

которых находится дело об административном правонарушении, но несогласие с заключением 

эксперта должно быть мотивировано. 

При исследовании вещественных доказательств адвокат должен занимать активную 

позицию, особенно он должен быть внимателен, изучая документы. Документы признаются 

доказательствами, если сведения, изложенные или удостоверенные в них организациями, их 

объединениями, должностными лицами и гражданами, имеют значение для производства по 

делу об административном правонарушении. К документам могут быть отнесены материалы 

фото– и киносъемки, звуко– и видеозаписи, информационных баз и банков данных и иные 

носители информации. 

К сожалению, все действия по Кодексу об административных правонарушениях 

ведутся уполномоченными органами. А право проведения собственного расследования 

адвокатами в Кодексе не прописано. 

Дело об административном правонарушении рассматривается в пятнадцатидневный 

дневный срок со дня получения судьей, органом, должностным лицом, правомочными 

рассматривать дело, протокола об административном правонарушении и других материалов 

дела. 

При продолжении рассмотрения дела об административном правонарушении 

оглашается протокол об административном правонарушении, а при необходимости и иные 

материалы дела. Заслушиваются объяснения физического лица или законного представителя 

юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об 

административном правонарушении, показания других лиц, участвующих в производстве по 

делу, пояснения специалиста и заключение эксперта, исследуются иные доказательства, а в 

случае участия прокурора в рассмотрении дела заслушивается его заключение. Адвокату 

закон не предоставляет такого права, т. е. прения сторон отсутствуют. 

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может 

быть вынесено постановление: 
1) о назначении административного наказания; 

2) о прекращении производства по делу об административном правонарушении. 

При обжаловании постановления об административном правонарушении адвокату 

необходимо учитывать подведомственность. Соответствующие правила установлены ст. 30.1 

КоАП РФ. В случае, если жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении поступила в суд и в вышестоящий орган, вышестоящему должностному 

лицу, ее рассматривает суд. 

По результатам рассмотрения жалобы выносится решение. 
Постановление по делу об административном правонарушении, совершенном 

юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с 

арбитражным процессуальным законодательством. 
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Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается 

судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые 

обязаны в течение 3 суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами 

дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу. 

Жалоба на постановление судьи о назначении административного наказания в виде 

административного ареста подлежит направлению в вышестоящий суд в день ее получения. 

Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, 

вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать. 

В случае, если рассмотрение жалобы не относится к компетенции судьи, должностного 

лица, которым обжаловано постановление по делу об административном правонарушении, 

жалоба направляется на рассмотрение по подведомственности в течение 3 суток. 

Законом установлены сроки обжалования по делу об административном нарушении 

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана 

в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. Если по каким-либо 

причинам срок пропущен, то он по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть 

восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу. Об 

отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования постановления по делу об 

административном правонарушении выносится определение. 

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подлежит 

рассмотрению в десятидневный срок со дня ее поступления со всеми материалами дела в суд, 

орган, должностному лицу, правомочным рассматривать жалобу. 

Жалоба на постановление об административном аресте подлежит рассмотрению в 

течение суток с момента ее подачи, если лицо, привлеченное к административной 

ответственности, отбывает административный арест. Законодатель определяет, что по 

жалобе может быть принято одно из следующих решений: 
1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения; 

2) об изменении постановления, если при этом не усиливается административное 

наказание или иным образом не ухудшается положение лица, в отношении которого вынесено 

постановление; 

3) об отмене постановления и о прекращении производства по делу в силу его 

малозначительности или при обстоятельствах, упомянутых ранее при объяснении, почему 

может прекращаться производство по делу или вообще не может быть начато, а также при 

недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление; 

4) об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение судье, в 

орган, должностному лицу, правомочным рассмотреть дело, в случаях существенного 

нарушения процессуальных требований, если это не позволило всесторонне, полно и 

объективно рассмотреть дело, а также в связи с необходимостью применения закона об 

административном правонарушении, влекущем назначение более строгого административного 

наказания, если потерпевшим по делу подана жалоба на мягкость примененного 

административного наказания; 

5) об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по 

подведомственности, если при рассмотрении жалобы установлено, что постановление было 

вынесено неправомочными судьей, органом, должностным лицом. 

Не вступившее в законную силу постановление по делу об административном 

правонарушении и (или) последующие решения вышестоящих инстанций по жалобам на это 

постановление могут быть обжалованы в соответствии со ст. 30.10 КоАП только прокурором. 

Таким образом, адвокат может направить жалобу прокурору, а тот, если сочтет доводы 

убедительными, опротестовать решение. Это вообще сужает право на защиту со стороны 

привлеченного к административной ответственности, ставя его в зависимость от 

государственного чиновника, каким является прокурор. 

В силу своей загруженности или по каким-либо другим причинам бухгалтер не всегда 

может лично совершить ряд действий, связанных с уплатой налогов: доставить необходимые 
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документы в налоговую инспекцию, присутствовать в суде при возникновении спора с 

налоговой инспекцией и т. п. 

В таких случаях предприятие может воспользоваться услугами представителя, через 

него реализовать свои права налогоплательщика. Представитель, обладающий 

соответствующими полномочиями, может выполнять обязанности налогоплательщика. 

Пользоваться услугами представителя можно даже в том случае, если 

налогоплательщик и сам лично участвует в налоговых отношениях. Например, организация 

заключила договор с юридической фирмой на представление интересов в налоговых органах. 

Но это вовсе не означает, что сама организация уже не может участвовать в решении 

вопросов, связанных с уплатой налогов, наряду с представителем юридической фирмы. 

Отметим, что и до принятия Налогового кодекса РФ (НК РФ) предприятия могли 

выступать в налоговых отношениях через представителя, руководствуясь ст. 182–189 ГК РФ. 

С принятием Налогового кодекса РФ значительно расширились права 

налогоплательщика, в частности появилось право поручать представление своих интересов 

через уполномоченных представителей – как юридических лиц, так и физических. В 

частности, ст. 26 НК РФ предоставляет налогоплательщику право участвовать в отношениях, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах, через уполномоченного представителя, 

если иное не предусмотрено НК РФ. Уполномоченный представитель налогоплательщика-

организации осуществляет свои полномочия на основании доверенности, выдаваемой в 

порядке, установленном гражданским законодательством. Уполномоченный представитель 

налогоплательщика – физического лица осуществляет свои полномочия на основании 

нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально 

удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством. 

Для адвокатуры в данной области открылось обширное поле деятельности. 

Для представления лица в налоговых правоотношениях адвокату необходимо 

заключить с налогоплательщиком гражданско-правовой договор о представлении его 

интересов в качестве уполномоченного представителя. 

Услуги, связанные с представлением интересов заказчика, оказываемыми 

адвокатом в качестве уполномоченного представителя, могут осуществляться в форме: 
1) правового анализа налоговых ситуаций, которые возникают у клиента при 

осуществлении им финансово-хозяйственной деятельности; 

2) дачи консультаций по вопросам налогообложения; 

3) оптимизации налогообложения путем выбора соответствующих видов договорных 

отношений с контрагентами (как при заключении договора, так и с помощью изменения 

условий уже заключенных договоров), наиболее выгодного определения состава затрат, 

включаемых в себестоимость, а также с помощью определения способов ведения 

бухгалтерского учета, позволяющих законно уменьшить налогооблагаемую базу, или иными 

способами; 

4) осуществления защиты и представления интересов заказчика (клиента) в отношениях 

с налоговыми органами (таможенными органами, органами государственных внебюджетных 

фондов), иными участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах. 

Это краткий и далеко не полный перечень услуг, которые адвокат может предложить 

предпринимателям в этой сфере. При осуществлении данной деятельности необходимо 

параллельное привлечение для консультаций специалиста-бухгалтера, сведущего в вопросах 

налогообложения, или аудитора. 

Полномочия представителей оформляются доверенностью, выдаваемой в порядке, 

установленном гражданским законодательством РФ (п. 3 ст. 29 НК РФ). 

Таким образом, необходимо обратить внимание, что между налогоплательщиком 

(налоговым агентом) и его представителем возникают не налоговые, а гражданско-правовые 

отношения. 
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Доверенность, выдаваемая представителю налогоплательщика – физического 

лица, должна быть удостоверена нотариально либо в форме, приравненной к нотариально 

удостоверенной в соответствии с порядком, установленным п. 3 ст. 185 ГК РФ. 

Для представления интересов налогоплательщиков-организаций нотариальное 

удостоверение доверенности не требуется. В этом случае доверенность должна быть 

подписана руководителем соответствующего юридического лица (иного лица, 

уполномоченного на это его учредительными документами). Доверенность должна быть 

скреплена печатью организации-доверителя. 

Доверенность представляет собой письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом 

другому лицу для представительства перед третьими лицами (ст. 185 ГК РФ). Таким образом, 

объем полномочий представителя (адвоката) в налоговых правоотношениях определяется в 

доверенности. 

Данный вид юридической помощи в сфере предпринимательства с полным основанием 

можно считать одним из основных и наиболее важных видов деятельности адвоката, так как 

огромное количество норм гражданского законодательства связано с порядком заключения и 

исполнения сделок. 

Для их осуществления необходимо грамотно подготовить проекты договоров и 

организовать юридическое сопровождение порядка их исполнения договаривающимися 

сторонами и ведения необходимой для этого документации (как приложение к договорам). В 

данном случае необходима помощь квалифицированного юриста. Адвокат – наиболее 

искушенное в подобных вопросах лицо. 

В первую очередь необходимо при совершении сделок обратить внимание на то, вправе 

ли юридические лица определенной организационно-правовой формы заключать те или иные 

сделки и имеют ли они право осуществлять виды деятельности, предусмотренные в 

заключаемом договоре. 

Законодательные и нормативные акты требуют лицензий на занятие соответствующей 

деятельностью и совершение определенных сделок. Этот вопрос надо решить до составления 

договора, и если деятельность требует лицензии, а ее нет, то необходимо ее получить. Сроки 

получения лицензии могут затруднить исполнение договорных обязательств или вообще 

сделать их невозможными. 

Лицензия необходима, как правило, на банковскую деятельность, страхование, 

строительные работы, производство спирта и др. 

При заключении договоров следует уделять внимание полномочиям представителей 

контрагента на заключение данной сделки и их правильному оформлению. 

Нередко возникает вопрос, имело ли право должностное лицо на совершение сделки, 

исполняло ли данное лицо на момент совершения сделки те или иные должностные 

обязанности, требуется ли на совершение сделки согласие других органов управления 

юридического лица (общего собрания акционеров (участников), совета директоров). С этой 

целью необходимо истребовать у контрагентов учредительные документы, из которых можно 

сделать вывод, какие должностные лица вправе заключать сделки без доверенности и 

требуется ли согласие других органов управления контрагента на заключение сделки. 

Целесообразно проверить наличие приказа о назначении или избрании должностного лица 

контрагента для подтверждения его полномочий и их срок действия. Данные действия 

наилучшим образом сможет произвести адвокат как специалист в указанной области. 

Важным фактором исполнения договора является место и порядок рассмотрения 

судебных споров, связанных с заключением и исполнением договора, который позволит 

обеспечить наиболее эффективную защиту интересов клиента. 

Применительно к рассмотрению дел, в которых сторонами в процессе являются 

юридические лица или граждане-предприниматели без образования юридического лица, 

зарегистрированные в установленном порядке, споры могут рассматриваться в арбитражном 

суде, в третейском суде или международном суде. И очень большую роль играет место этого 

разбирательства. 
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При подготовке проектов договоров надо также учитывать особенности не только 

гражданского, но и других отраслей права, например законодательства о валютном 

регулировании, налогового законодательства, требований нормативных актов, регулирующих 

порядок бухгалтерского учета. Игнорирование данных положений может привести клиента к 

серьезным финансовым потерям, которых можно порой избежать путем незначительного 

изменения условий заключаемых договоров, изменения характера сделки или даже отказа от 

нее, если риск велик. 

Указанные финансовые потери могут быть вызваны применением финансовых санкций 

со стороны налоговых органов, органов валютного контроля и других контролирующих 

органов. 

При заключении сделки особое внимание следует обращать на возможность 

оптимизации налогообложения. 

Пристальное внимание следует уделить порядку исполнения условий договора, т. е. 

процедуре рубежного контроля (сроки, время и место составления актов приема-передачи 

товаров или работ, отражение качества и количества поступившего товара и т. д.). 

Привлечение адвоката к участию в переговорах с контрагентами клиента по вопросу 

заключения соглашения (договора), порядка его выполнения и прочего позволяет клиенту 

получить правовую помощь непосредственно и сразу, что поможет избежать ошибок и 

необходимости их исправлять. 

Адвокату, привлеченному к переговорам, необходимо заранее ознакомиться с 

имеющейся документацией, осуществить ее правовой анализ и на его основе предоставить 

свои предложения. 

Современное российское законодательство о третейском суде формировалось под 

влиянием Типового закона ЮНСИТРАЛ «О международном коммерческом арбитраже*» 

(принят 21 июня 1985 г. на 18-й ежегодной сессии Комиссии ООН по праву международной 

торговли (ЮНСИТРАЛ)) на основе сближения регламентации организации и деятельности 

всех третейских судов на базе принципов и норм, предназначенных первоначально для 

международного коммерческого арбитража. 

Типовой закон был задуман и выполнен как призванный послужить базой для 

гармонизации национального законодательства о международном коммерческом арбитраже. 

При его разработке был изучен опыт законодательной регламентации третейского 

разбирательства различных стран мира, принадлежащих к разным правовым системам. 

Форма Типового закона была призвана обеспечить гармонизацию национальных 

законов о третейском суде и одновременно послужить основой для гармонизации и 

унификации законов не только о международном коммерческом арбитраже, но и о так 

называемом внутреннем третейском суде. 

Законодательная практика все большего числа государств подтверждает 

жизненность такой оценки Типового закона, который: 
1) используется как основа для единых законов о третейском суде (Германия – 1998 г., 

Финляндия – 1992 г., Швеция – 1999 г. и др.); 

2) почти полностью принимается за основу национальных законов о международном 

коммерческом арбитраже (Канада, Российская Федерация – 1993 г.; Украина – 1994 г. и др.); 

3) адаптируется к сложившимся национальным традициям правового регулирования 

при одновременной их корректировке (например, Англия – 1996 г., Швейцария – 1987 г.). 

Легитимность третейского разбирательства основана на конституционно 

закрепленном «праве свободы действий граждан и их частной автономии». Право каждого на 

свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной, 

не запрещенной законом экономической деятельности провозглашено в ч. 1 ст. 34 

Конституции РФ. Согласно ч.2 ст. 45 Конституции РФ: «Каждый вправе защищать свои права 

и свободы всеми способами, не запрещенными законом». 
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В современном российском законодательстве основными федеральными законами, в 

которых государство санкционировало третейское разбирательство гражданско-правовых 

споров, являются: ГК РФ (ст. 11); ГПК РФ (ч. 3 ст. 3); АПК РФ (ч. 6 ст. 4). 

Для того чтобы избежать ошибок при определении правил третейского 

разбирательства, адвокату необходимо уяснить значение основных терминов и юридической 

техники, использованных в каждом из двух российских законов о третейском суде. 

Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О международном коммерческом арбитраже» и 

следующий ему Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом 

арбитраже» имеют своим предметом третейское разбирательство (процесс, процедуру), 

осуществляемое в любом третейском суде, в том числе третейское разбирательство, 

организуемое постоянно действующим третейским судом. 

Прообразом понятия «третейский суд», как единого для двух видов третейского суда, 

послужил аналогичный на первый взгляд термин «арбитраж» в ст. 2 Закона РФ «О 

международном коммерческом арбитраже». Однако в действительности эти термины в ст. 

2 каждого из двух законов имеют разное значение. 

Разработчики положенного в основу одноименного российского закона Типового 

закона ЮНСИТРАЛ «О международном коммерческом арбитраже» придавали термину 

«арбитраж» значение, включающее: 

1) арбитражное соглашение, 

2) подготовку и проведение арбитражных разбирательств и арбитражные решения. 

В Федеральном законе от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской 

Федерации» термин «третейский суд» употребляется в двух основных значениях: 

1) как общее наименование института третейского суда, имеющего два вида – 

постоянно действующий третейский суд и третейский суд для решения конкретного спора 

(третейский суд для разрешения конкретного спора); 

2) применительно к составу третейского суда, избираемому (назначаемому) для 

разрешения конкретного спора в третейском суде любого из двух его видов. 

Разное значение ключевого термина «арбитраж» – «третейский суд» предопределило 

особенности структуры каждого из двух российских законов о третейском суде, а также 

использование различной юридической техники, примененной при формулировании 

большинства его диспозитивных положений в отношении каждого из видов третейского суда. 

Таким образом, правила третейского разбирательства подлежат определению с 

применением не только положений гл. V «Третейское разбирательство», а всех 

законоположений о процедуре третейского разбирательства. При этом следует иметь в виду, 

что правила третейского разбирательства в постоянно действующем третейском суде и в 

третейском суде для разрешения конкретного спора регламентируются одинаково, но часто 

это делается в адресованных каждому из них положениях Федерального закона «О третейских 

судах в РФ". При этом терминологическое единство не выдержано, и значение термина 

„третейский суд“ следует каждый раз определять в зависимости от контекста. 

Для защиты прав и свобод человека немалое практическое значение имеет Регламент 

Суда, определяющий порядок реализации жалоб. Без осознания значения Регламента 

трудно обойтись адвокатам, заявителям, представителям государства-ответчика. В Регламенте 

указан порядок рассмотрения жалоб; на него делаются ссылки в решениях и постановлениях 

Европейского суда. Кроме того, в нем регулируется положение адвоката при рассмотрении 

такого рода дел. 

Согласно Правилу 35 Регламента Европейского суда по правам человека 

представительство Высоких Договаривающихся Сторон осуществляется официальными 

уполномоченными лицами, которые вправе пользоваться помощью адвокатов и советников. 

Правило 36 данного документа устанавливает, что лица, неправительственные 

организации или группы частных лиц вправе первоначально подавать жалобы на основании 

ст. 34 Конвенции самостоятельно или через представителя. 
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После уведомления Высокой Договаривающейся Стороны – ответчика о поступлении 

жалобы согласно подп. «Ь» п.2 Правила 54 Регламента заявитель должен быть 

соответствующим образом представлен, если только Председатель Палаты не примет решение 

об ином. Эта процедура обязательна на любом слушании, назначенном Палатой, если только 

Председатель Палаты в исключительном случае не предоставит заявителю право представлять 

самому его интересы, при этом в случае необходимости ему может оказывать помощь адвокат 

или иной утвержденный представитель. 

Представителем заявителя, действующим в соответствии с п. 2 и п.3 Правила 36 

Регламента, выступает адвокат, допущенный к адвокатской практике в любой из Высоких 

Договаривающихся Сторон и постоянно проживающий на территории одной из них, или 

любое иное лицо, утвержденное Председателем Палаты. 

В исключительных обстоятельствах и на любой стадии производства Председатель 

Палаты, если сочтет, что обстоятельства или действия адвоката или другого лица это 

оправдывают, вправе указать, что соответствующее лицо более не может представлять 

заявителя или помогать ему. В этом случае заявителю предписывается найти другого 

представителя. 

Адвокат или другой утвержденный представитель либо сам заявитель, желающий 

получить разрешение самостоятельно представлять свои интересы по делу, должен в 

достаточной степени владеть одним из официальных языков Суда, даже если он такое 

разрешение получил. 

Если лицо не владеет в достаточной степени одним из официальных языков Суда, 

Председатель Палаты согласно п. 3 Правила 34 Регламента вправе предоставить разрешение 

на использование одного из официальных языков Договаривающихся Государств. 

Таким образом, представителем в Европейском суде может быть адвокат, хорошо 

владеющий хотя бы одним из официальных языков Суда, чтобы оказывать доверителю 

квалифицированную помощь. Кроме того, сложность составляет тот факт, что сам процесс по 

разрешению споров в Европейском суде отличается от системы, существующей в России. В 

частности, особенности характерны для состава Суда, сторон, иных лиц, участвующих в деле 

и др. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Адвокатура в РФ. 

2. Общие положения адвокатуры в Российской Федерации. Порядок, методика и 

содержание адвокатской деятельности в Российской Федерации. Адвокатская деятельность в 

судопроизводстве. 

3. Цели занятий. 

Изучить и закрепить с обучающимися знания о сущности, форме и задачах адвокатуры, 

об истории развития адвокатуры в России, нормативном регулировании адвокатской 

деятельности, об актуальных вопросах адвокатуры на современном этапе, о 

профессиональной этике адвоката, юридической риторике, об адвокатской деятельности, ее 

видах и организационных основах, о деятельности адвоката в уголовном, гражданском, 

арбитражном и конституционном судопроизводстве, в том числе по их практическому 

применению. Сформировать у студентов умения и навыки самостоятельной работы с 

рекомендуемым материалом и нормами римского права. 

4. Структура практических (семинарских) занятий. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 1.1. Сущность, формы и задачи адвокатуры 

Понятие адвокатуры. Значение адвокатуры как 

общественного института. Роль адвокатуры для 

осуществления правосудия. Участие адвокатов в 

формировании правоприменительной практики. 

Государственное регулирование организации и 

деятельности адвокатуры в Российской Федерации в 

настоящее время. Основные характеристики 

деятельности адвоката. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2 Тема 1.2. История развития адвокатуры в России. 

Нормативное регулирование адвокатской 

деятельности 

Адвокатура в период до Судебной реформы 1864 года 

(XV-XIX в.). Основные функции адвокатуры – 

правозаступничество и судебное представительство. 

Адвокатура в период действия Судебных уставов 1864 

года. Создание присяжной адвокатуры. Создание и 

деятельность присяжной адвокатуры по Судебным 

Уставам 1864 года. Советы присяжных поверенных. 

Условия и порядок приема в число присяжных 

поверенных. Формирование правил адвокатской этики. 

Частные поверенные. Знаменитые судебные ораторы 

(XIX в.). Знаменитые судебные процессы (XIX в.). 

Адвокатура в советский и постсоветский период (1917 

– по настоящее время). 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 
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3 Тема 2.1. Актуальные вопросы адвокатуры на 

современном этапе 

Понятие института адвокатуры и ее значение. 

Правовой статус и задачи адвокатуры в РФ. Основные 

направления деятельности адвокатуры в РФ. Формы 

организации адвокатской деятельности. Федеральная 

адвокатская палата. Адвокатская палата субъекта 

федерации. Коллегия адвокатов, юридическая 

консультация, адвокатское бюро, адвокатский кабинет. 

Членство в адвокатуре. Порядок приема и прекращение 

членства. Права и обязанности адвокатов. Меры 

поощрения адвокатов. Ответственность адвокатов. 

Актуальные вопросы организации адвокатуры в 

России. Роль адвоката в суде присяжных. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4 Тема 2.2. Профессиональная этика адвоката. 

Юридическая риторика 

Понятие этики. Общечеловеческая, судебная и 

адвокатская этика, понятие и соотношение. 

Профессиональная этика адвоката. Принципы 

поведения адвоката в отношениях с клиентами. 

Понятие конфликта интересов. Правила 

профессиональной этики российских адвокатов. 

Адвокатская тайна, правовое регулирование, значение. 

Правила поведения адвоката с правоприменительными 

органами. Этическое основы судебных прений. 

Этические принципы во взаимоотношениях адвоката 

со своими коллегами. Недопустимость действий, 

направленных на подрыв репутации и дискредитацию 

другого адвоката. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

5 Тема 3.1. Адвокатская деятельность, ее виды и 

организационные основы. Деятельность адвоката в 

уголовном судопроизводстве 

Нормативно-правовое регулирование деятельности 

адвоката. Осуществление адвокатской деятельности. 

Права и обязанности членов коллегии адвокатов. Виды 

юридической помощи, оказываемой адвокатом. 

Адвокат-консультант, защитник, представитель, 

поверенный. Организация адвокатской деятельности. 

Принятие поручения по делу. Адвокатский ордер. 

Порядок оплаты труда адвоката. Адвокатский запрос, 

основания, порядок и условия выдачи. 

Консультационная деятельность адвоката. Дача 

консультаций гражданам. Устные и письменные 

консультации. Психологические аспекты общения с 

клиентом в ходе проведения консультационного 

приема. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

6 Тема 3.2. Деятельность адвоката в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве. Адвокат в 

Конституционном Суде РФ 

Право лиц на получение квалифицированной 

юридической помощи в гражданском 

судопроизводстве. Основные положения о судебном 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 
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представительстве. Круг лиц, имеющих право быть 

судебными представителями. Полномочия 

представителя. Отличия процессуального положения 

адвоката в уголовном и гражданском 

судопроизводстве. Деятельность адвоката-

представителя на досудебной стадии, консультация, 

принятие поручений, подготовка к участию в деле в 

суде первой инстанции. Сбор доказательств. 

Содержание и форма искового заявления. Возражения 

на иск. Встречный иск. Права и обязанности адвоката-

представителя в суде первой инстанции. Выступление 

в прениях, их содержание и форма. 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

 

Введение. 

Соблюдение и охрана прав и свобод граждан в значительной мере зависит от такого 

правового института, как адвокатура, которая определяет основные принципы деятельности 

лиц, осуществляющих профессиональную юридическую помощь гражданам и организациям. 

Юридическая помощь адвоката представлена различными правовыми средствами, способами, 

допустим, консультация, советы, участие адвоката в гражданском, уголовном, 

административном деле, составление договора и т.д. Осуществление такого рода 

деятельности, требует наличия у лица профессиональных навыков, знаний. 

В рамках учебной дисциплины будет предоставлен необходимый объем знаний о 

сущности адвокатуры, о юридической природе коллегии адвокатов и ее органов, о правовом 

статусе адвокатов, их правах и обязанностях. На сегодняшний день, законодательство 

рассматривает и регулирует отношения, возникающие между адвокатом и гражданами, 

организациями, но несмотря на это, возникают проблемы правового характера при реализации 

адвокатом своих функций. Часто адвокат сталкивается с нарушением закона со стороны 

различных субъектов правоотношений, с пробелами в законодательстве и другими 

проблемами. 

В целом, деятельность адвоката должна быть основана на глубоком знании теории и 

практики применения действующего законодательства, то есть таких дисциплин, как 

гражданское право и процесс, уголовное право и процесс, административное, жилищное право 

и т.д. Изучение дисциплины «Адвокатура в РФ» для студентов является необходимым, так как 

в дальнейшей практической деятельности этот институт может получить применение. 

 

1. Сущность, формы и задачи адвокатуры. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Адвокат – субъект реализации правозащитной функции адвокатуры, консультант, 

защитник, представитель, поверенный. Виды юридической помощи, оказываемые адвокатом. 

2. Полномочия адвоката. Обязанности адвоката. 

3. Приобретение статуса адвоката. Основные требования к лицу, желающему 

приобрести статус адвоката в РФ. 

4. Порядок допуска к квалифицированному экзамену на право присвоения статуса 

адвоката. 

 

Практические задания (ситуационные задачи): 

Задача 1. 

Адвокат Иванов заключил соглашение об оказании помощи по уголовному делу с 

Сидоровым. Через месяц он отказался от осуществления защиты. Однако Сидоров потребовал, 

чтобы его интересы защищал только адвокат Иванов. 
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Прав ли Иванов? Изменится ли решение задачи, если соглашение было по 

гражданскому делу? 

 

Задача 2. 

Петров, являющийся адвокатом по уголовному делу Абрамова, в судебных прениях 

заявил о виновности своего клиента и попросил суд лишить его свободы. Абрамов вину не 

признавал ни на стадии предварительного расследования, ни в суде. 

Нарушил ли Петров нормы закона? Что должен сделать судья в данном случае. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Задача представлена кейс-заданием – это учебные конкретные ситуации, обычно 

взятые из реальных ситуаций специально подобранные с целью закрепления теоретического 

материала. Рекомендуемый объем ответа на задачу от 1 до 2 страниц формата А4, в 

зависимости от поставленных вопросов. 

В ходе разбора ситуаций студенты должны показать умения проводить анализ, 

ориентироваться в большом массиве нормативных актов и формулировать выводы. 

Основными критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов; 

 оригинальность подхода к проблеме; 

 способность формулировать выводы. 

 

2. История развития адвокатуры в России. Нормативное регулирование адвокатской 

деятельности. 

Вопросы к обсуждению: 

1. История Российской адвокатуры. Русская адвокатура IX века и адвокатура 

советского периода. Российская адвокатура периоды судебно-правовой реформы 90-х годов 20 

столетия. 

2. Правовое положение и роль адвокатуры в обеспечении защиты прав и законных 

интересов физических и юридических лиц. Адвокатура и государство. 

3. Понятия «адвокатская деятельность» и «адвокат» по ФЗ «об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской федерации». 

4. Международное и российское законодательство об адвокатской деятельности и 

адвокатуре. 

 

Практические задания (ситуационные задачи): 

Задача 1. 

Гражданин М. обратился к адвокату Акимову, который вел прием в юридической 

консультации, с вопросом о том, может ли быть привлечен к уголовной ответственности его 

родственник, пользующийся поддельными документами. Впоследствии М. был привлечен в 

качестве обвиняемого в мошенничестве с использованием подложных документов. 

Следователь вызвал адвоката Акимова для допроса в качестве свидетеля. Акимов на допрос 

являться отказался, сославшись на адвокатскую тайну. Следователь направил представление 

заведующему юридической консультацией, указав, что Акимов незаконно отказался от явки 

на допрос в качестве свидетеля, так как он не является защитником М., а всего лишь давал ему 

разъяснение законодательства, не зная об обстоятельствах дела. В связи с этим следователь 

просил принять к адвокату Акимову меры воздействия и обязать его явиться на допрос. 

Обоснованы ли требования следователя? Что включается в понятие «адвокатская 

тайна» согласно положениям Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации»? 

 

Задача 2. 
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Выпускник юридического факультета государственного университета Павлов, 

имеющий стаж работы 1 год в качестве юриста ООО «Бизнес-Тройка», обратился с 

заявлением о допуске к квалификационному экзамену для приобретения статуса адвоката. 

Квалификационная комиссия отказала Павлову в допуске к квалификационному экзамену в 

связи с тем, что он не отвечает требованиям пункта 1 статьи 9 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Правомерно ли решение квалификационной комиссии об отказе в допуске Павлова к 

сдаче квалификационного экзамена? При каких условиях он в дальнейшем может быть 

допущен к сдаче квалификационного экзамена? 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Задача представлена кейс-заданием – это учебные конкретные ситуации, обычно 

взятые из реальных ситуаций специально подобранные с целью закрепления теоретического 

материала. Рекомендуемый объем ответа на задачу от 1 до 2 страниц формата А4, в 

зависимости от поставленных вопросов. 

В ходе разбора ситуаций студенты должны показать умения проводить анализ, 

ориентироваться в большом массиве нормативных актов и формулировать выводы. 

Основными критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов; 

 оригинальность подхода к проблеме; 

 способность формулировать выводы. 

 

3. Актуальные вопросы адвокатуры на современном этапе. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Порядок присвоения статуса адвоката. Квалификационный экзамен. 

2. Реестр адвокатов. 

3. Приостановление статуса адвоката. 

4. Прекращение статуса адвоката. 

5. Гарантии независимости адвоката. 

6. Формы адвокатских образований. 

7. Адвокатский кабинет. Порядок учреждения, регистрации и организационно-правовая 

форма. 

8. Коллегия адвокатов. Порядок учреждения, регистрация и организационно-правовая 

форма. 

 

Практические задания (ситуационные задачи): 

Задача 1. 

У обвиняемого по уголовному делу С. было 5 адвокатов. Для проведения 

следственного действия – проверки показаний на месте были приглашены все пять 

защитников, однако один из них не явился по уважительной причине. Следователь провел 

следственное действие без него. 

Что должны были сделать оставшиеся адвокаты? Допустил ли следователь 

нарушение норм УПК? 

 

Задача 2. 

В ходе предварительного следствия защитник обвиняемого Дорошенко заявил 

мотивированное ходатайство о вызове и допросе свидетеля стороны обвинения. Следователь 

удовлетворил данное ходатайство. Адвокат просил согласовать с ним дату и время проведения 

допроса, чтобы на нем присутствовать. Следователь отказал адвокату в присутствии на 

допросе, мотивировав тем, что данное следственное действие проводится без участия 

обвиняемого, и соответственно без участия адвоката. 

Правомерен ли отказ следователя? 
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Требования к выполнению практического задания: 

Задача представлена кейс-заданием – это учебные конкретные ситуации, обычно 

взятые из реальных ситуаций специально подобранные с целью закрепления теоретического 

материала. Рекомендуемый объем ответа на задачу от 1 до 2 страниц формата А4, в 

зависимости от поставленных вопросов. 

В ходе разбора ситуаций студенты должны показать умения проводить анализ, 

ориентироваться в большом массиве нормативных актов и формулировать выводы. 

Основными критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов; 

 оригинальность подхода к проблеме; 

 способность формулировать выводы. 

 

4. Профессиональная этика адвоката. Юридическая риторика. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Соглашение об оказании юридической помощи между адвокатом и доверителем. 

Существенные условия соглашения. 

2. Оказание юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно. 

3. Участие адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по 

назначению. 

4. Адвокатская тайна. 

5. Профессиональная этика адвоката. Кодекс профессиональной этики адвоката. 

6. Порядок привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности. 

 

Практические задания (ситуационные задачи): 

Задача 1. 

4 марта 2023 года следователь уведомил участвующего в уголовном деле защитника 

обвиняемого М. адвоката Денисова о том, что 20 марта 2023 года будет проведен допрос его 

подзащитного - обвиняемого М. дата и время проведения допроса с адвокатом были 

согласованы. 20 марта 2023 г. адвокат Денисов на допрос подзащитного не явился. 

Следователь допрос без адвоката не проводил. 27 марта 2023 года следователь провел допрос 

обвиняемого М. без участия защитника. Обвиняемый М. против проведения допроса без 

участия адвоката Денисова не возражал. 

Правомерно ли поступил следователь? 

 

Задача 2. 

В отношении Нагорного И. Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (Шпионаж). 

Обвиняемый заявил следователю ходатайство о приглашении в качестве защитника адвоката 

М. Следователь отказал в удовлетворении ходатайства, обосновав тем, что адвокат М. не 

имеет соответствующего допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Правомерно ли поступил следователь? 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Задача представлена кейс-заданием – это учебные конкретные ситуации, обычно 

взятые из реальных ситуаций специально подобранные с целью закрепления теоретического 

материала. Рекомендуемый объем ответа на задачу от 1 до 2 страниц формата А4, в 

зависимости от поставленных вопросов. 

В ходе разбора ситуаций студенты должны показать умения проводить анализ, 

ориентироваться в большом массиве нормативных актов и формулировать выводы. 

Основными критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов; 

 оригинальность подхода к проблеме; 
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 способность формулировать выводы. 

 

5. Адвокатская деятельность, ее виды и организационные основы. Деятельность 

адвоката в уголовном судопроизводстве. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Адвокатская плата субъекта РФ. Порядок образования. 

2. Совет адвокатской палаты субъекта РФ. Порядок избрания и функции. 

3. Квалификационная комиссия. Порядок формирования и основные функции. 

4. Федеральная палата адвокатов РФ. Порядок создания. 

5. Совет Федеральной палаты адвокатов РФ. Порядок избрания и функции. 

6. Процессуальное положение адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве. 

7. Адвокат в процессе производства по делам об административных правонарушениях. 

 

Практические задания (ситуационные задачи): 

Задача 1. 

В судебном заседании судебного участка № 63 подсудимый Никонов, обвиняемый в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, заявил отказ от защитника 

Смирнова и попросил суд пригласить в качестве защитника его друга Киселева, имеющего 10-

летний опыт работы в качестве юриста. Мировой судья удовлетворил ходатайство 

подсудимого. 

Правильно ли поступил суд? 

 

Задача 2. 

По окончании предварительного расследования следователь предъявил обвиняемому и 

его защитнику для ознакомления протокол задержания, постановление о применении меры 

пресечения, протоколы следственных действий, произведенных с участием обвиняемого, 

постановлением о назначении экспертизы. Протоколы следственных действий в отношении 

иных участников уголовного дела для ознакомления не предъявлялись. 

Правильно ли поступил следователь? 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Задача представлена кейс-заданием – это учебные конкретные ситуации, обычно 

взятые из реальных ситуаций специально подобранные с целью закрепления теоретического 

материала. Рекомендуемый объем ответа на задачу от 1 до 2 страниц формата А4, в 

зависимости от поставленных вопросов. 

В ходе разбора ситуаций студенты должны показать умения проводить анализ, 

ориентироваться в большом массиве нормативных актов и формулировать выводы. 

Основными критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов; 

 оригинальность подхода к проблеме; 

 способность формулировать выводы. 

 

6. Деятельность адвоката в гражданском и арбитражном судопроизводстве. Адвокат в 

Конституционном Суде РФ. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Адвокат-представитель доверителя в гражданском процессе. 

2. Адвокат-представитель доверителя в арбитражном процессе. 

3. Адвокат-представитель доверителя в третейском суде. 

4. Адвокат-представитель доверителя в производстве, связанном с исполнением 

судебных постановлений. 

5. Адвокат в Конституционном судопроизводстве. 

6. Адвокат-представитель Заявителя в Европейском суде по правам человека. 
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7. Консультационная работа адвоката и правовое обслуживание сферы хозяйственных 

отношений. 

8. Предмет и методика доказывания адвоката в рамках судебного процесса в 

Конституционном Суде РФ. 

 

Практические задания (ситуационные задачи): 

Задача 1. 

В ходе предварительного следствия обвиняемый К. отказался от защитника Мысина, о 

чем была сделана отметка в протоколе допроса. В судебном заседании обвиняемый К. заявил 

ходатайство о допуске к участию в деле того же защитника Мысина. Суд отказал в 

удовлетворении ходатайства, мотивировав отказ тем, что обвиняемый отказался от адвоката 

по собственной инициативе с соблюдением процедуры, предусмотренной УПК РФ. 

Нарушены ли нормы УПК РФ? 

 

Задача 2. 

После вынесения решения об удовлетворении требований истца ответчиком была 

подана апелляционная жалоба в связи с незаконным, по его мнению, распределением 

судебных расходов по делу. Адвокат истца при обращении в суд потребовал выдать ему 

копию решения суда с отметкой о вступлении в законную силу не обжалованной части 

решения. 

Правомерно ли требование адвоката? 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Задача представлена кейс-заданием – это учебные конкретные ситуации, обычно 

взятые из реальных ситуаций специально подобранные с целью закрепления теоретического 

материала. Рекомендуемый объем ответа на задачу от 1 до 2 страниц формата А4, в 

зависимости от поставленных вопросов. 

В ходе разбора ситуаций студенты должны показать умения проводить анализ, 

ориентироваться в большом массиве нормативных актов и формулировать выводы. 

Основными критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов; 

 оригинальность подхода к проблеме; 

 способность формулировать выводы. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Право собственности на результаты интеллектуальной 

деятельности 

Тема 1. Основные понятия 

права интеллектуальной 

собственности 

Значение результатов интеллектуальной деятельности на 

современном этапе развития общества. Становление и 

современное состояние правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации: понятие, виды. Понятие 

интеллектуальной собственности. Основные институты права 

интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права. 

Личные права. Исключительное право и срок его действия. 

Действие интеллектуальных прав на территории Российской 

Федерации. Субъекты права интеллектуальной собственности. 

Автор результата интеллектуальной деятельности. Соавторство. 

Правообладатели. Организации по управлению авторскими и 

смежными правами. Федеральный орган исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности. Международное 

сотрудничество и основные международные соглашения в 

сфере охраны интеллектуальной собственности.  

Тема 2. Распоряжение 

исключительными правами 

Договоры о распоряжении исключительными правами и их 

место в системе гражданско-правовых договоров. Договор об 

отчуждении исключительных прав. Лицензионные договоры: 

понятие, стороны, содержание. Виды лицензионных договоров. 

Сублицензионные договоры. Принудительная лицензия. 

Договор коммерческой концессии. Использование результатов 

интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта. 
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Переход исключительного права без договора.  

Тема 1.3. Авторское право Авторские права. Объекты авторского права. Производные и 

составные произведения. Произведения, не охраняемые 

авторским правом. Проекты официальных документов, 

символов, знаков. Общие положения авторского права. Срок 

охраны авторским правом. Личные права авторов. 

Исключительные и иные права авторов. Понятие использования 

произведения. Распоряжение исключительными авторскими 

правами. Издательский лицензионный договор. Авторский 

договор заказа. Служебные произведения. Свободное 

использование произведений. Использования произведений в 

научных, учебных и информационных целях. Наследование 

авторских прав. 

Тема 4. Права, смежные с 

авторскими 

Понятие интеллектуальных прав, смежных с авторскими. 

Объекты смежных прав. Общие положения об охране прав, 

смежных с авторскими. Права исполнителей. Права 

производителей фонограмм. Права организаций эфирного и 

кабельного вещания. Права изготовителя базы данных. Права 

публикатора на произведения науки, литературы и искусства. 

Распоряжение исключительными смежными правами. 

Использование объектов смежных прав без согласия 

правообладателя и без выплаты вознаграждения. Управление 

смежными правами на коллективной основе. 

Тема 5. Патентное право Основные положения патентного права. Объекты патентных 

прав. Понятие и признаки изобретения. Понятие и признаки 

полезной модели. Понятие и признаки промышленного образца. 

Авторы и патентообладатели. Патент на изобретение, полезную 

модель и промышленный образец. Процедура получения 

патента. Патентные поверенные. Прекращение и 

восстановление действий патента. Права авторов и 

патентообладателей изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов. Распоряжение исключительным 

правом на изобретение, полезную модель и промышленный 

образец. Действия, не являющиеся нарушением 

исключительных патентных прав. 

Тема 6. Право на секрет 

производства (ноу-хау) 

 

Понятие секрета производства (ноу-хау). Исключительные 

права на секрет производства. Распоряжение правом на секрет 

производства. Договор об отчуждении секрета производства: 

форма и содержание. Существенные и иные условия договора 

об отчуждении секрета производства. Лицензионные договоры 

о предоставлении права на секрет производства. Содержание 

лицензионного договора о предоставлении права на секрет 

производства. Права на служебные секреты производства и 

секреты производства, полученные при выполнении работ по 

договору.  

Тема 7. Особенности правовой 

охраны компьютерных 

программ и баз данных 

Понятие программы для ЭВМ как объекта авторских прав. 

Понятие базы данных как объекта авторских прав. Источники 

правового регулирования программ для ЭВМ и баз данных как 

объектов авторских прав. Особенности реализации 

исключительного права на программы для ЭВМ и базы данных. 

Особенности распоряжения исключительным правом на 

программы для ЭВМ и базы данных. Особенности защиты 

исключительного права на программы для ЭВМ и базы данных. 

Тема 8. Права на средства 

индивидуализации 

юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий 

Фирменное наименование. Исключительное право на 

фирменное наименование: действие и способы защиты. 

Товарные знаки и знаки обслуживания. Государственная 

регистрация товарного знака. Особенности правовой охраны 
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коллективных и общеизвестных товарных знаков. 

Использование товарного знака. Передача товарного знака. 

Прекращение правовой охраны товарного знака. Защита права 

на товарный знак. Наименование места происхождения товара и 

его правовая охрана: общая характеристика. Коммерческие 

обозначения. Право на фирменное наименование. Понятие и 

виды товарного знака и знака обслуживания. 

Наименование места происхождения товара и его правовая 

охрана: общая характеристика. 

Тема 9. Защита нарушенных 

интеллектуальных прав 

авторов и правообладателей 

Понятие нарушения прав на охраняемые законом результаты 

интеллектуальной деятельности. Наиболее распространенные 

нарушения прав авторов и правообладателей. Способы 

гражданско-правовой защиты нарушенных интеллектуальных 

прав. Защита исключительных прав. Защита личных 

неимущественных прав. Самозащита исключительных прав. 

Особенности применения гражданско-правовой 

ответственности за нарушение исключительных прав. Споры, 

связанные с защитой интеллектуальных прав. Практика 

применения законодательства о защите интеллектуальных прав. 

Административная и уголовная ответственность за нарушение 

интеллектуальных прав. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 
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найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
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участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Право собственности на результаты интеллектуальной деятельности 
 

Тема 1. Основные понятия права интеллектуальной собственности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации: понятие, виды.  

2. Понятие интеллектуальной собственности.  

3. Основные институты права интеллектуальной собственности. 

 

Тема 2. Распоряжение исключительными правами. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Договор об отчуждении исключительных прав.  

2.Лицензионные договоры: понятие, стороны, содержание. Виды лицензионных 

договоров.    

3. Договор коммерческой концессии. 

 

Тема 3. Авторское право. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Объекты авторского права. 

2. Свободное использование произведений. Использования произведений в научных, 

учебных и информационных целях.  
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3. Наследование авторских прав.  
 

Тема 4. Права, смежные с авторскими. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Понятие интеллектуальных прав, смежных с авторскими.  

2.Объекты смежных прав. 

3. Общие положения об охране прав, смежных с авторскими. 
 

Тема 5. Патентное право. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные положения патентного права.  

2. Объекты патентных прав.  

3. Понятие и признаки изобретения.  

4. Понятие и признаки полезной модели.  

5. Понятие и признаки промышленного образца.  

6. Авторы и патентообладатели.  

7. Патент на изобретение, полезную модель и промышленный образец.  

8. Процедура получения патента. 

 

Тема 6: Право на секрет производства (ноу-хау).  

Вопросы для самоподготовки: 

1.Понятие секрета производства (ноу-хау).  

2. Исключительные права на секрет производства.  

3. Распоряжение правом на секрет производства. Договор об отчуждении секрета 

производства: форма и содержание. 

 

Тема 7: Особенности правовой охраны компьютерных программ и баз данных. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие программы для ЭВМ как объекта авторских прав.  

2. Понятие базы данных как объекта авторских прав.  

3. Источники правового регулирования программ для ЭВМ и баз данных как объектов 

авторских прав. 

 

Тема 8: Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Товарные знаки и знаки обслуживания. Государственная регистрация товарного 

знака.  

2.Особенности правовой охраны коллективных и общеизвестных товарных знаков. 

Использование товарного знака.  

3. Передача товарного знака. Прекращение правовой охраны товарного знака. 

 

Тема 9: Защита нарушенных интеллектуальных прав авторов и 

правообладателей. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Способы гражданско-правовой защиты нарушенных интеллектуальных прав.  

2.Защита исключительных прав. Защита личных неимущественных прав. Самозащита 

исключительных прав.  

3. Особенности применения гражданско-правовой ответственности за нарушение 

исключительных прав. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ИСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Право интеллектуальной 

собственности» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
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участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
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рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
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4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  
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4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
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5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятсяпреподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриатав Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 
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13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
  



22  

Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1.1. Основные понятия права интеллектуальной собственности. 
 
Международно-правовые нормы в области защиты интеллектуальных прав 

представлены следующими направлениями:  

охрана авторского права (защита предоставляется в силу факта создания объекта на 

территории всех стран - участниц международных договоров и конвенций);  

охрана промышленной собственности (защита испрашивается на конкретной 

территории);  

охрана нетрадиционных объектов - секретов производства (ноу-хау), коммерческого 

обозначения.  

Под интеллектуальной собственностью понимают совокупность прав на 

нематериальные результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 

предоставлена правовая охрана.  

Для того чтобы такая защита была предоставлена, необходимо испрашивать 

предоставление соответствующей защиты по закону другого государства либо согласовать 

охрану в соответствии с международным соглашением.  

В Российской Федерации вопросы охраны и защиты результатов творческой и 

интеллектуальной деятельности приобрели актуальность в период развития рыночной 

экономики. Повышение уровня защиты прав на объекты охраны интеллектуальной 

собственности является необходимым условием динамичного развития экономики нашей 

страны.  

Совокупность соответствующих международных соглашений в сфере 

интеллектуальной собственности образует систему международно-правового порядка 

регулирования интеллектуальных прав. Следует отметить, что работа по их подготовке и 

принятию началась достаточно давно. Еще в конце XIX в. было подписано самое первое 

международное соглашение в сфере интеллектуальных прав — Парижская конвенция по 

охране промышленной собственности 1883 года. Целью принятия этой конвенции было 

преодоление территориального действия охраны исключительных прав и международная 

защита прав интеллектуальной собственности. Международные стандарты, установленные 

Парижской конвенцией по охране промышленной собственности 1883 года, сегодня 

поддерживаются большинством стран мира (в Парижском союзе участвует более 160 

государств). Соглашением в сфере авторского права является Бернская конвенция по охране 

литературных и художественных произведений 1886 года. Это первый унифицированный 

международный нормативный правовой акт, закрепивший основные стандарты в области 

авторского права. В конвенции государства-участники зафиксировали свое намерение 

защищать наиболее эффективным и унифицированным образом права авторов на 

литературные и художественные произведения.  

К иным, не менее важным международным соглашениям в сфере интеллектуальной 

собственности относятся:  

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 года;  

Всемирная конвенция об авторском праве 1952 года;  

Международная конвенция об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и 

вещательных организаций 1961 года;  
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Международная конвенция по охране новых сортов растений 1961 года; 

Договор о патентной кооперации 1970 года; 

Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 

воспроизводства их фонограмм 1971 года; 

Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому 

праву 1996 года (Договор ВОИС); 

Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по исполнениям и 

фонограммам 1996 года. 

Таким образом, действующие многосторонние договоры в рамках Всемирной 

организации интеллектуальной собственности подразделяются на договоры, 

устанавливающие системы и стандарты охраны различных объектов права интеллектуальной 

собственности, на договоры, устанавливающие международные классификации, и на 

договоры обеспечивающего и вспомогательного характера. В рамках Содружества 

Независимых Государств также заключен ряд многосторонних межгосударственных и 

двусторонних межправительственных договоров. К ним, в частности, относятся:  

Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав 1993 

года; 

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Российской Федерации о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности 

1994 года;  

Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области 

интеллектуальной собственности 1998 года;  

Соглашение о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных 

товарных знаков и географических указаний 1999 года.  

Необходимо отметить наличие межведомственного сотрудничества в сфере охраны 

интеллектуальной собственности, основу которого составляют двусторонние 

межведомственные договоры и двусторонние договоры по обмену документацией 

(информацией) в области охраны интеллектуальной собственности.  

Основными тенденциями международного сотрудничества в области интеллектуальной 

собственности являются: дальнейшая унификация систем охраны объектов права 

интеллектуальной собственности; создание новых региональных систем патентования 

(регистрации) объектов права промышленной собственности и расширение пределов уже 

существующих; разработка минимальных стандартов охраны новых, ранее не охранявшихся 

объектов.  

Результаты творческой деятельности людей неразрывно связаны между собой. 

«Творческий результат есть выражение личности автора, одно из проявлений прав человека». 

В настоящее время в России используется термин «интеллектуальная собственность», 

определенный в ст. 44 Конституции РФ, а также термины «результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации», определенные с 2008 г. в ч. 4 ГК РФ. Можно 

предположить, что введение термина «результаты интеллектуальной деятельности» связано с 

пониманием сущности данных объектов и специфики их правового регулирования.  

В соответствии с п. 1 ст. 1225 ГК РФ интеллектуальной собственностью являются 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 

предоставляется правовая охрана.  

В качестве объектов правовой охраны в данном случае рассматриваются:  

1) произведения науки, литературы и искусства;  

2) программы для электронных вычислительных машин (про- граммы для ЭВМ);  

3) базы данных; 

4) исполнения; 

5) фонограммы; 
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6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций 

эфирного или кабельного вещания); 

7) изобретения; 

8) полезные модели; 

9) промышленные образцы;  

10) селекционные достижения; 

11) топологии интегральных микросхем;  

12) секреты производства (ноу-хау); 

13) фирменные наименования; 

14) товарные знаки и знаки обслуживания;  

15) наименования мест происхождения товаров; 

16) коммерческие обозначения. 

Субъектами интеллектуальных прав являются авторы, работодатели и инвесторы. 

Интеллектуальные права (в том числе авторские, смежные, патентные права, права 

на селекционные достижения и проч.) объединяют в своем составе:  

а. Личные неимущественные права; 

б. Исключительные имущественные права; 

в. Сопутствующие права. 

 

Тема 1.2.Распоряжение исключительными правами. 

 
Договорные формы распоряжения исключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности  
Согласно гражданскому законодательству правообладатель исключительного права на 

объект интеллектуальной собственности наделен правомочиями пользования и распоряжения. 

Рас- порядиться исключительным правом на объект интеллектуальной собственности можно 

как путем полной передачи исключительного права другому лицу (производному 

правообладателю), так и путем временного предоставления права использования этого 

объекта  

На данный момент в ГК РФ закреплены три основных вида договоров о передаче 

(предоставлении) прав, необходимых для использования произведений:  

1) договор об отчуждении исключительного права на произведение в полном объеме, 

ранее законодательством не предусматривавшийся (ст. 1285 ГК РФ);  

2) лицензионный договор о предоставлении права на использование произведения на 

исключительной основе (исключительная лицензия) (ст. 1236 ГК РФ);  

3) лицензионный договор о предоставлении права на использование произведения на 

неисключительной основе (простая или неисключительная лицензия) (ст. 1236 ГК РФ).  

Лицензионный договор  
Понятие лицензионного договора, который используется в сфере интеллектуальной 

собственности, необходимо отличать от понятия лицензии в административной сфере, 

обозначающего специальное государственное разрешение на осуществление лицензируемого 

вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, 

выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю. Виды деятельности, на которые выдаются такие лицензии, исчерпывающе 

определены в законодательстве и к интеллектуальной собственности не имеют никакого 

отношения.  

В соответствии со ст. 1235 ГК РФ лицензионный договор — это соглашение, по 

которому обладатель исключительного права на объект интеллектуальной собственности 

(лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право 

использования этого объекта в предусмотренных договором пределах.  

Сторонами лицензионного договора, т. е. Лицензиаром - обладателем исключительного 

права и лицензиатом - временным пользователем объекта интеллектуальной собственности, 
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могут быть любые субъекты гражданских прав при соблюдении правил о право- и 

дееспособности. Это отличает лицензионный договор от сходного с ним договора 

коммерческой концессии, сторонами которого могут быть только коммерческие организации 

и индивидуальные предприниматели.  

Предметом лицензионного договора является право использования определенного 

объекта интеллектуальной собственности определенными в договоре способами, и лицензиат 

вправе использовать объект только в пределах тех прав и теми способами, которые 

предусмотрены договором. Право использования объекта интеллектуальной собственности, 

прямо не указанное в договоре, не считается предоставленным лицензиату, поэтому важно 

тщательно продумать (и зафиксировать в тексте договора) желаемые возможности 

использования объекта. Использование лицензиатом объекта способом, не указанным в 

договоре, либо по прекращении действия лицензионного договора может повлечь не только 

гражданско-правовую ответственность за нарушение исключительного права, но и 

административную и уголовную ответственность.  

Гражданский кодекс РФ устанавливает следующее требование к форме лицензионного 

договора: договор должен быть заключен в письменной форме, если Кодексом не 

предусмотрено иное.  

Договор об отчуждении исключительного права  
Правообладатель вправе распорядиться принадлежащим ему исключительным правом 

любым не противоречащим закону способом, например, он вправе произвести отчуждение 

исключительного права по договору другому лицу. Такой договор именуется договором об 

отчуждении исключительного права.  

В отличие от лицензионного договора, рассмотренного выше, договор об отчуждении 

предусматривает смену правообладателя с передачей последнему полного объема 

исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации.  

Общие правила для всех договоров об отчуждении исключи- тельного права на 

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации содержатся в ст. 

1234 ГК РФ. Договор об отчуждении исключительного права подлежит обязательной 

государственной регистрации в случае, если объект права интеллектуальной собственности 

изначально подлежал государственной регистрации. Для этого договора также установлена 

обязательная письменная форма. Несоблюдение формы или требования о го- сударственной 

регистрации влечет недействительность договора.  

По общему положению исключительное право в полном объеме на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации переходит от 

правообладателя к приобретателю в момент заключения договора, т. е. таким моментом 

можно считать подписание договора сторонами. Однако данный момент может быть 

определен сторонами самостоятельно (например, таковым может послужить возникновение 

определенного случая).  

При заключении договора об отчуждении исключительного права необходимо 

учитывать и то, что переход права собственности на материальный носитель, на котором 

зафиксирован результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, не 

влечет ни перехода, ни предоставления интеллектуального права на данный результат 

интеллектуальной собственности либо сред- ство индивидуализации, за исключением 

отчуждения оригинала произведения его собственником, обладающим исключительным 

правом на произведение, но не являющимся автором произведения (п. 2 ст. 1291 ГК РФ).  

Согласно ст. 1235 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права одна 

сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей 

исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю). При этом 

правопреемник становится правообладателем со всеми вытекающими правами и 

обязанностями.  
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Приобретатель исключительного права по договору об отчуждении данного права 

обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение. Однако 

это правило не является догмой, и договор об отчуждении права может включать условие о 

безвозмездном использовании результата интеллектуальной деятельности.  

При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключи- тельного права 

условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается 

незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, к 

данному договору не применяются.  

При существенном нарушении приобретателем прав обязанности выплатить 

правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок 

вознаграждения за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации прежний правообладатель вправе требовать в 

судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения 

убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю.  

Если исключительное право не перешло к приобретателю, то при нарушении им 

обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение 

исключительного права правообладатель может отказаться от договора в одностороннем 

порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.  

Право использования сложного объекта, например кинофильма или аудиовизуального 

произведения, включающего несколько различных результатов интеллектуальной 

деятельности, возникает на основании договоров об отчуждении исключительного права или 

лицензионных договоров, заключенных продюсером с обладателями исключительных прав на 

соответствующие результаты интеллектуального творчества, такие как литературный 

сценарий или музыкальное произведение, специально созданные для использования в 

аудиовизуальном произведении. Кроме того, изготовитель аудиовизуального произведения 

имеет право при любом использовании этого произведения указывать свое имя или 

наименование.  

При этом если организатор создания сложного объекта приобретает право 

использования результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или 

создаваемого для включения в сложный объект, то заключаемый по этому поводу договор 

считается договором об отчуждении исключительного права, если не предусмотрено иное.  

Такая возможность предусмотрена п. 1 ст. 1366 ГК РФ и по отношению к патентному 

праву. Речь идет о возможности автора изобретения, обратившегося с заявкой о выдаче 

патента, сделать дополнительное письменное заявление о том, что в случае выдачи патента он 

принимает на себя обязательство передать исключительное право любому первому лицу - 

гражданину Российской Федерации или российскому юридическому лицу, выразившему 

желание приобрести патент и уведомившему об этом как патентообладателя, так и Роспатент. 

В этом случае условия использования должны соответствовать устоявшейся практике, причем 

пошлина не взимается ни за подачу заявки, ни за поддержание патента в силе. Все 

обязанности по уплате пошлины, в том числе будущие, переходят к лицу, которому было 

передано исключительное право.  

Договор коммерческой концессии  
В соответствии с п. 1 ст. 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна 

сторона (правообладатель) предоставляет другой стороне (пользователю) за вознаграждение 

на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности 

пользователя комплекс исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак 

обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты 

исключительного права, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-

хау), принадлежащие правообладателю. Иными словами, по данному договору пользователю 

предоставляется право выступать в гражданском обороте под чужим именем, под именем 

правообладателя. Право использования своего коммерческого обозначения одна сторона 
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предоставляет другой стороне в порядке и на условиях, предусмотренных договором аренды 

предприятия или договором коммерческой концессии.  

По договору коммерческой концессии комплекс исключительных прав, деловой 

репутации и коммерческого опыта правообладателя используется в определенном объеме с 

установлением минимального и (или) максимального объема использования. При этом объем 

использования устанавливается с указанием или без указания территории использования 

применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности.  

Правообладатель обязан передать пользователю техническую и коммерческую 

документацию и предоставить иную информацию, необходимую пользователю для 

осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии, а также 

проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с 

осуществлением этих прав.  

Договор авторского заказа  
Среди авторских договоров особое место занимает договор авторского заказа (ст. 1288 

ГК РФ). Данный договор направлен на регламентацию не только отношений сторон по 

передаче прав на произведение науки, литературы или искусства, но и вопросов создания 

этого произведения. Кроме того, отсутствие на момент заключения договора готового 

произведения предполагает необходимость учитывать при регулировании отношений сторон 

ситуации, когда произведение по каким-либо причинам не будет создано либо достигнутый 

творческий результат окажется не вполне соответствующим заданным параметрам.  

Договор авторского заказа не следует рассматривать как отдельный вид наряду с 

лицензионным договором или договором об отчуждении исключительного права. Его 

предметом является создание объекта авторского права, соответствующего требованиям, 

которые определены соглашением, и далее передача заказчику прав на указанный объект.  

Согласно ст. 1288 ГК РФ по договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется 

по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, 

литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме. Таким образом, 

данная договорная конструкция предусмотрена только в отношении создания объектов 

авторского права. Но это не означает, что законодательство не предусматривает возможности 

создания по заказу иных результатов интеллектуальной деятельности, например изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов, топологий интегральных микросхем, 

селекционных достижений. Однако деятельность по созданию данных объектов регулируется 

иными гражданско-правовыми договорами, в частности договорами о выполнении научно-

исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, договором подряда.  

Договор авторского заказа будет считаться заключенным с момента достижения 

соглашения по всем существенным условиям в надлежащей форме (п. 1 ст. 432 ГК РФ). В 

настоящее время законодательством РФ в определение договора авторского заказа не 

включено указание на его возмездность. Обусловлено это тем, что возмездность не 

рассматривается как существенная характеристика данного договора. Закон устанавливает 

общее положение о возмездности этого договора, но в то же время позволяет сторонам 

заключить данный договор и на безвозмездной основе.  

Условие о предмете договора авторского заказа включает в себя как требования к 

создаваемому произведению, так и действия сторон, связанные с дальнейшей передачей 

произведения заказчику. Требования к создаваемому произведению должны быть 

установлены настолько полно, чтобы это позволяло индивидуализировать произведение и по 

возможности исключало споры о соответствии произведения ожиданиям заказчика. 

Недостаточная степень индивидуализации будущего произведения может привести к при- 

знанию в дальнейшем договора незаключенным. Детализацию требований к произведению 

можно дать в приложении к договору, которое может быть названо, например, техническим 

заданием.  

Договор авторского заказа позволяет заинтересованному в приобретении прав на 

произведение лицу заранее определить характеристики будущего произведения, содержит 



28  

требования к будущему произведению, регламентирует взаимоотношения сторон по 

представлению произведения заказчику, его согласованию (одобрению), доработке и, как 

правило, предусматривает передачу прав на произведение, а также передачу его 

материального носителя заказчику. 
 

Тема 1.3. Авторское право 

Авторское право в объективном смысле представляет собой совокупность норм 

гражданского права и информационного права, регулирующих отношения по признанию 

авторства и охране произведений науки, литературы и искусства, установлению режима их 

использования, наделению их авторов неимущественными и имущественными правами, 

защите прав авторов и других правообладателей. Защита данных прав осуществляется 

способами, которые применяются при защите любых субъективных гражданских прав (ст. 12 

ГК РФ). В то же время авторские и смежные права по своей природе неоднородны, что 

обусловливает наличие специальных способов защиты.  

Авторское право в субъективном смысле — это те имущественные и личные 

неимущественные права, которые принадлежат лицам, создавшим произведения науки, 

литературы и искусства. Авторское право распространяется на произведения науки, 

литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от 

назначения и достоинства произведения, а также способа его выражения. Таким образом, 

законодательство не делает различий между высокохудожественными и плохими 

произведениями.  

Объекты авторского права  
Произведение может принадлежать к одной из трех больших областей человеческой 

деятельности: науке, литературе, искусству. Отсюда объекты авторского права — это 

произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой 

деятельности, независимо от назначения и достоинства произведений.  

Автор, создавая произведение самостоятельно, исходит из своего видения сюжета и 

формы реализации идеи. Поэтому появившееся на свет произведение обладает 

оригинальностью, т. е. отличается от другого подобного по сюжету или теме. Гражданский 

кодекс РФ указывает, что авторские права распространяются как на обнародованные, так и на 

необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе 

в письменной форме, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения 

и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-

пространственной форме, независимо от достоинств и назначения произведений, а также 

способов их выражения (ст. 1259 ГК РФ).  

При этом следует иметь в виду, что авторское право охраняет произведение как единое 

целое, в единстве его формы и содержания. Обособленное от формы содержание, в частности 

идею, тему, сюжет произведения, оно не охраняет. Не охраняются также концепции, 

принципы, методы, процессы, системы, способы, предлагаемые решения, открытия, факты. 

Вместе с тем некоторые творчески вполне самостоятельные произведения могут быть 

органически связаны с другими (например, переводы, обработки).  

Закон также ничего не говорит о способах и критериях, пользуясь которыми можно 

определить, является ли творческое на- чало в произведении достаточным для того, чтобы оно 

охранялось авторским правом. Практическое значение этот вопрос имеет в тех случаях, когда 

возникает необходимость правовой охраны названий или заголовков, афоризмов, состоящих 

из нескольких слов, а иногда из одного слова. В соответствии со сложившейся в России 

судебной практикой минимальное творческое начало в заголовке или названии, состоящем 

только из одного слова, отсутствует и со- ответственно они авторским правом не охраняются.  

Объективная форма произведения воплощается на различных материальных носителях, 

т. е. объекты права интеллектуальной собственности двуедины - имеют идеальную форму и 

материальное выражение в виде объективной формы. Такими свойствами обладают любые 

информационные объекты. На материальные носители может существовать право 
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собственности или иное вещное право. Причем право на материальные объекты существует 

отдельно от права на результаты интеллектуальной деятельности.  

Приведем примерный перечень объективных форм выражения произведений, 

охраняемых авторским правом:  

письменная (рукопись, машинопись, нотная запись и т. п.); — устная (публичное 

произнесение, исполнение и т. п.); 

звуко- или видеозапись (запись сигнала в аналоговой или цифровой форме); 

изображение (отражение сигнала в аналоговой или цифровой форме); 

объемно-пространственная (скульптура, модель, макет, сооружение и т. п.); 

электромагнитная (физические поля). 

Гражданский кодекс РФ не дает четкого определения понятия произведения, но 

закрепляет открытый перечень произведений, которые следует считать объектами авторского 

права:  

1. Литературные произведения. Как литературные произведения охраняются 

программы для ЭВМ, которые также относятся к объектам авторского права. Произведениями 

литературы при- знаются художественные произведения, выраженные в словесной форме 

(например, лекции, книги и т. д.).  

2. Драматические, музыкально-драматические, сценарные произведения (например, 

драма, комедия, трагедия, опера, оперетта, мюзикл и т. д.).  

3. Хореографические произведения и пантомимы. В связи со стремительным развитием 

хореографического искусства все чаще встает вопрос о защите авторских и смежных прав на 

танце- вальные постановки. Очень часто возникают споры о незаконном заимствовании идеи 

танца, пантомимы, их части, а иногда и всего произведения в целом.  

4. Музыкальные произведения с текстом или без текста (например, песня).  

5. Аудиовизуальные произведения (например, кинофильм).  

6. Произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, 

комиксы и другие произведения изобразительного искусства. Характерной чертой 

произведений изобразительного искусства является их неразрывная связь с материальными 

носителями, в которых они воплощены. Этим обусловлены особенности их правового режима 

(ст. 1292 и 1293 ГК РФ).  

7. Произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства. В научной 

литературе произведениями декоративно-прикладного искусства считаются художественные 

изделия бытового назначения, обладающие художественными и эстетическими качествами, не 

только удовлетворяющие прямые практические потребности, но и являющиеся украшением 

окружающей среды и человека. К таким произведениям относятся, например, изделия из 

керамики, фарфора, хрусталя, камня и т. д. Это могут быть столовые приборы, ювелирные 

изделия, текстильная галантерея и др.  

8. Произведения архитектуры (до 1 января 2008 г. авторское право на произведения 

архитектуры регулировалось гл. 4 Федерального закона от 17.11.1995 г. No 169-ФЗ «Об 

архитектурной деятельности в Российской Федерации»), градостроительства и садово-

паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов. В 

настоящее время права на данные объекты регулируются ст. 1294 ГК РФ.  

9. Фотографические произведения и произведения, полученные способами, 

аналогичными фотографии. К последним можно отнести, например, голографию, слайды и т. 

п.  

10. Географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические 

произведения, относящиеся к географии, топографии и другим наукам.  

11. Производные произведения. В ряде случаев произведение создается на основе уже 

существующих произведений. Гражданский кодекс РФ относит такие произведения к 

производным, т. е. представляющим собой переработку другого произведения. Это переводы, 

обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки музыкальных 

произведений, киносценарии по чьим-либо романам и другие переработки произведений 
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науки, литературы и искусства. В отличие от оригинальных произведений, в которых все 

охраняемые элементы созданы самим автором, производные произведения могут включать 

элементы уже существующих произведений. При осуществлении переработки необходимо 

получить разрешение правообладателя начального произведения.  

12. Составные произведения. Авторским правом охраняются составные произведения, 

т. е. произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов 

результат творческого труда. Составительство, будучи творческим трудом, порождает 

авторские права даже в том случае, когда систематизируются решения или факты, не 

являющиеся объектами авторского права. В результате такого труда рождаются сборники или 

подобные составные произведения.  

13. Название произведения, персонаж произведения. Авторские права 

распространяются на часть произведения, его название, персонаж произведения, если по 

своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда 

автора и отвечают требованиям, установленным п. 3 ст. 1259 ГК РФ, т. е. эти объекты должны 

быть выражены в какой-либо объективной форме (например, названия и персонажи 

мультфильмов «Маша и медведь», «Смешарики»).  

В информационном письме Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 28.09.1999 

г. No 47 подчеркнуто, что название произведения подлежит охране как объект авторского 

права в случае, если оно является результатом творческой деятельности автора 

(оригинальным) и может использоваться самостоятельно.  

Истец, обращающийся в суд за защитой авторских прав на персонаж как часть 

произведения, должен обосновать, что этот персонаж существует как самостоятельный 

результат интеллектуальной деятельности. Такова позиция судебных органов. Иными 

словами, если правообладателю не удается доказать или он и не пытается доказать, что его 

персонажи являются самостоятельными объектами авторского права, то использование 

любого количества персонажей ответчиком квалифицируется как использование произведения 

в целом.  

14. Форма изложения новости, события журналистами. Под признаки охраняемого 

авторским правом объекта попадают и эти произведения. Но в данном случае охраняется сама 

форма изложения сюжета, т. е. творческий подход к подаче материала обществу.  

15. Оригинал произведения. Нововведением ч. 4 ГК РФ является выделение понятия и 

особого правового режима оригинала произведения. Кодекс предусматривает отчуждение 

автором оригинала произведения (рукописи, оригинала произведения живописи, скульптуры и 

т. п.), в том числе при отчуждении оригинала произведения по договору авторского заказа. 

Исключительное право на произведение сохраняется за автором, если договором не 

предусмотрено иное (ст. 1291 ГК РФ). В то же время если отчуждение оригинала 

произведения происходит его собственником, не являющимся автором произведения, но 

обладающим исключительным правом на произведение, то исключительное право на 

произведение переходит к приобретателю оригинала произведения, если договором не 

предусмотрено иное (п. 2 ст. 1291 ГК РФ).  

В случае, когда исключительное право на произведение не перешло к приобретателю 

его оригинала, приобретатель вправе без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения:  

— демонстрировать приобретенный в собственность оригинал произведения;  

— воспроизводить оригинал этого произведения в каталогах выставок и в изданиях, 

посвященных его коллекции;  

— передавать оригинал этого произведения для демонстрации на выставках, 

организуемых другими лицами.  

Правила об отчуждении оригинала произведения и исключительного права на 

произведение, относящиеся к автору произведения, распространяются и на наследников 

автора, их наследников и так далее в пределах срока действия исключительного права на 

произведение (п. 3 ст. 1291 ГК РФ).  
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В свою очередь автор произведения изобразительного искусства обладает правом 

требования от собственника оригинала произведения предоставления возможности 

осуществлять право на воспроизведение своего произведения, которое является и правом 

доступа. При этом от собственника оригинала произведения нельзя требовать доставки 

произведения автору (ст. 1292 ГК РФ).  

Автор оригинала произведения обладает правом следования, по которому в случае 

отчуждения автором оригинала произведения изобразительного искусства он при каждой 

публичной перепродаже соответствующего оригинала, в которой в качестве продавца, 

покупателя или посредника участвует галерея изобразительного искусства, художественный 

салон, магазин или иная подобная организация, имеет право на получение от продавца 

вознаграждения в виде процентных отчислений от цены перепродажи (ст. 1293 ГК РФ).  

Таким образом, оригинал произведения и подлинник — это взаимозаменяемые 

понятия, обозначающие особую, неповторимую вещь, которая соответственно нуждается в 

особом правовом регулировании.  

16. Программы для ЭВМ. Объектами авторского права являются также программы для 

ЭВМ, появившиеся в рамках правового поля лишь во второй половине XX в. в связи с 

развитием новых технологий.  

Программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность 

данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных 

устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные 

материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею 

аудиовизуальные отображения (ст. 1261 ГК РФ).  

17. База данных. Это совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, 

нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), представленных в 

объективной форме, например на диске, таким образом, чтобы данные материалы могли быть 

найдены и обработаны с помощью ЭВМ.  

Важно отметить, что если произведение автора перешло в общественное достояние вне 

зависимости от того, было оно обнародовано или нет, то оно может свободно использоваться 

любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского 

вознаграждения. При этом охраняются авторство, имя автора и неприкосновенность 

произведения.  

Перешедшее в общественное достояние необнародованное произведение может быть 

обнародовано любым лицом, если только обнародование произведения не противоречит воле 

автора, определенно выраженной им в письменной форме (в завещании, письмах, дневниках и 

т. п.).  

Гражданин, который правомерно обнародовал такое произведение, приобретает статус 

публикатора.  

Не могут быть признаны объектами авторского права:  

1. Официальные документы государственных органов и органов местного 

самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, 

судебные решения, иные материалы законодательного, административного и судебного 

характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные 

переводы.  

2. Государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и т. п.), а 

также символы и знаки муниципальных образований.  

3. Произведения народного творчества (фольклор в широком смысле). Авторов таких 

произведений, будь то произведения устного народного творчества, изделия кустарных 

промыслов или произведения народного декоративно-прикладного искусства, как правило, 

установить невозможно. Это и является основной причиной того, что произведения народного 

творчества не охраняются авторским правом.  

4. Сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный 

характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения 
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транспортных средств и т. п.). Исключение указанных объектов из числа охраняемых 

основывается на нормах Бернской конвенции: «Охрана, предоставляемая настоящей 

Конвенцией, не распространяется на сообщения о новостях дня или на сообщения о 

различных событиях, имеющие характер простой пресс-информации» (п. 8 ст. 2 Конвенции). 

Сами сообщения не охраняются авторским правом, так как имеют информационный характер, 

т. е. неоригинальны, представляют собой простое, механическое, нетворческое изложение 

событий и фактов. На это не раз обращал внимание Президиум Высшего арбитражного суда 

РФ.  

Правовое положение субъектов авторского права  
Автором признается гражданин, творческим трудом которого создано произведение. 

Гражданский кодекс РФ устанавливает презумпцию признания автором произведения лица, 

которое в качестве такового указано на оригинале или экземпляре произведения. Эта 

презумпция действует и в отношении автора, указанного под псевдонимом (ст. 1257 ГК РФ). 

Иное должно быть доказано заинтересованными лицами. Это лишний раз подтверждает 

трактовку творчества как акта самостоятельного создания произведения умственным трудом - 

интеллектуальной деятельностью. Субъектами авторского права могут быть авторы 

произведений науки, литературы или искусства, а также их правопреемники, работодатели и 

другие лица, приобретающие авторские права по закону или договору.  

Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не 

внесшие личного творческого вклада в создание такого результата (ст. 1228 ГК РФ), в том 

числе граждане, оказавшие автору такого результата только техническое, консультационное, 

организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие 

оформлению прав на такой результат или его использование. Не признаются авторами также 

граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ. Например, 

автором такого произведения, как курсовая или дипломная работа, является его создатель — 

студент, а не научный руководитель. (Разумеется, студент признается автором при условии, 

что его работа не скопирована из Интернета и носит самостоятельный, творческий характер.)  

К субъектам авторского права согласно ст. 1260 ГК РФ относятся составители 

сборников и авторы иных составных произведений (антологий, энциклопедий, баз данных, 

атласа или других подобных произведений). Им принадлежат авторские права на 

осуществленные ими подбор или расположение материалов (составительство). Составители 

как субъекты авторского права обладают и личными неимущественными правами, однако эти 

права распространяются не на все элементы сборника, а лишь на те, которые являются 

результатом их творческого труда.  

Для осуществления авторских прав требуется достижение определенного возраста. 

Если автором произведения является лицо, не достигшее 14 лет, то его авторские права 

осуществляют законные представители (родители, опекуны). Несовершеннолетние в возрасте 

от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя, 

осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства (ст. 26 ГК РФ).  

Граждане, ограниченные судом в дееспособности, могут осуществлять свои авторские 

права только с согласия попечителей (ст. 30 ГК РФ). За граждан, признанных судом 

недееспособными, авторские права осуществляют их опекуны (ст. 29, 32 ГК РФ).  

Субъектом авторского права является также переводчик произведения на другой язык. 

Авторское право переводчика распространяется не на само произведение, которое он 

переводит, а только на созданный им перевод. При этом авторское право переводчика не 

препятствует другим лицам осуществлять собственные пере- воды. В данном случае имеется в 

виду не простой перевод отдельных слов или выражений на другой язык (подстрочный 

перевод), а перевод, соединенный с литературной обработкой текста произведения, 

сохраняющей смысловое содержание. Сурдоперевод также будет являться объектом 

авторского права, поскольку переводчик осуществляет не пословный перевод, а творчески 

дополняет переводимый текст своими выражениями или заменяет одни слова на другие, тем 

самым создавая новый текст.  
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Субъектами авторского права являются наследники, а также иные правопреемники, так 

как исключительное право на произведение переходит по наследству (ст. 1283 ГК РФ).  

Основанием для государственной регистрации перехода исключительного права по 

наследству является свидетельство о праве на наследство - кроме случая, когда 

наследственное имущество находится в общей долевой собственности двух или нескольких 

наследников (ст. 1165 ГК РФ).  

Автор вправе указать лицо, на которое он возлагает охрану авторства, имени автора и 

неприкосновенности произведения после своей смерти в порядке, предусмотренном для 

назначения исполнителя завещания (ст. 1134 ГК РФ). Это лицо осуществляет свои 

полномочия пожизненно. При отсутствии таких указаний или в случае отказа назначенного 

автором лица от исполнения соответствующих полномочий, а также после смерти этого лица 

ох- рана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения осуществляется 

наследниками автора, их правопреемниками и другими заинтересованными лицами.  

К субъектам авторского права следует отнести также и организации, осуществляющие 

коллективное управление авторскими и смежными правами. Обладатели авторских и 

смежных прав могут создавать основанные на членстве некоммерческие организации, на 

которые в соответствии с полномочиями, предоставленными им правообладателями, 

возлагается управление соответствующими правами на коллективной основе (ст. 1242 ГК РФ).  

 

Свободное использование объектов авторского права  
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам 

использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, 

причем использование другими лицами результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации без согласия право- обладателя и без выплаты ему 

вознаграждения допускаются в объеме, прямо предусмотренном действующим 

законодательством, в случаях, предусмотренных ст. 1272–1280 ГК РФ.  

Гражданский кодекс предусматривает такое использование объектов авторского права 

в случаях:  

1) свободного воспроизведения произведения в личных целях (ст. 1273 ГК);  

2) свободного использования произведения в информационных, научных, учебных или 

культурных целях (ст. 1274 ГК);  

3) свободного публичного исполнения музыкального произведения (ст. 1277 ГК);  

4) свободного воспроизведения произведения для целей правоприменения (ст. 1278 

ГК);  

5) свободной записи произведения организацией эфирного вещания в целях 

краткосрочного пользования (ст. 1279 ГК).  

Возможно также свободное использование объектов смежных прав в случаях, 

предусмотренных гл. 71 ГК. Например, ст. 1325 устанавливает, что, если оригинал или 

экземпляры правомерно опубликованной фонограммы введены в гражданский оборот на 

территории Российской Федерации путем их продажи или иного отчуждения, дальнейшее 

распространение оригинала или экземпляров допускается без согласия обладателя 

исключительного права на фонограмму и без выплаты ему вознаграждения; п. 2 ст. 1343 

устанавливает, что, если исключительное право публикатора на про- изведение не перешло к 

приобретателю оригинала произведения, приобретатель вправе без согласия обладателя 

исключительного права публикатора использовать оригинал произведения способами, 

указанными в абзаце втором п. 1 ст. 1291 Гражданского кодекса.  

Признаками свободного использования объектов авторского права в российском праве 

являются:  

использование охраняемых произведений без согласия правообладателя;  

использование охраняемых произведений без заключения договора с 

правообладателем;  

использование охраняемых произведений без выплаты вознаграждения.  
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Гражданско-правовые способы защиты авторских прав  
Защита прав — это совокупность мер, целью которых является восстановление и 

признание этих прав в случае их нарушения.  

Гражданско-правовые способы защиты авторских прав - возмещение имущественного 

ущерба автору или иному правообладателю. Прежде всего защита авторских прав происходит 

способами, предусмотренными ст. 12 ГК РФ, и имеет ряд специфичных черт.  

Личные неимущественные права подлежат защите независимо от вины 

правонарушителя. В случае, например, если издательство не знало и не могло знать о том, что 

публикует произведение, присвоенное другим автором, оно должно принять все меры по 

устранению правонарушения. Если допущена ошибка в имени автора, то автор вправе 

требовать внесения изменений в тираж либо публикацию, уведомляющих о допущенной 

ошибке или о том, какое имя считать правильным, либо требовать запрещения выпуска 

произведения в свет. На требования о защите личных неимущественных прав не 

распространяется исковая давность.  

При нарушении имущественных авторских прав:  

прекращается нарушение интеллектуальных прав (ст. 1250 ГК РФ);  

может быть наложен арест на контрафактные (т. е. изготовленные с нарушением 

авторских прав) экземпляры до рассмотрения дела по существу;  

автор или иной обладатель исключительных прав вправе требовать по своему выбору 

от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Размер компенсации — от 

10 тыс. до 5 млн руб., двукратный размер стоимости экземпляров произведений или объектов 

смежных прав либо двукратный размер стоимости прав на использование произведений или 

объектов смежных прав (ст. 1301 ГК РФ);  

автор или иной обладатель исключительных прав вправе требовать возмещения 

морального вреда, а также компенсации упущенной выгоды;  

суд может вынести решение о конфискации контрафактных экземпляров произведения, 

а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения.  

Защита личных неимущественных прав автора осуществляется вне зависимости от 

вины их нарушителя и независимо от нарушения имущественных интересов автора.  

Защищать права автора и обеспечивать их осуществление может и издатель. ГК РФ 

допускает такую возможность в тех случаях, когда произведение опубликовано анонимно или 

под псевдонимом (за исключением случая, когда псевдоним автора не оставляет сомнения в 

его личности). При отсутствии доказательств иного представителем автора считается 

издатель, имя или наименование которого указано на произведении. Это положение действует 

до тех пор, пока автор такого произведения не раскроет свою личность и не заявит о своем 

авторстве (п. 2 ст. 1265 ГК РФ).  

После смерти автора защиту его авторства и имени может осуществлять любое 

заинтересованное лицо, за исключением случаев, предусмотренных п. 2 ст. 1267 и п. 2 ст. 1316 

ГК РФ. От имени правообладателей или от своего имени защиту авторских и смежных прав 

могут осуществлять и организации по управлению правами на коллективной основе. 

Аккредитованная организация (ст. 1244 ГК РФ) также вправе предъявлять требования в суде 

от имени неопределенного круга правообладателей, если это необходимо для защиты прав, 

управление которыми она осуществляет.  

Реализация защиты авторских и смежных прав авторами осуществляется на 

частноправовой основе, т. е. на основе искового заявления. В соответствии со ст. 1248 ГК РФ 

споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, 

рассматриваются и разрешаются судом.  

 

Тема 1.4: Права, смежные с авторскими. 

 

Понятие прав, смежных с авторскими  
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Первыми технологиями, предоставившими широкие возможности доступа к созданным 

произведениям и их копирования, стали радио, кинематограф, грампластинки, аудиокассеты.  

В результате на сегодня существуют технологии, обеспечивающие быстрый и легкий 

доступ к произведениям и материалам, воспроизведение и распространение звуко- и 

видеозаписи на радио и телевидении, извлечение и повторное использование материалов из 

баз данных и др.  

Указанные технические возможности стали широко использоваться не только в 

правомерных, но и в противоправных целях, при которых нарушаются интересы 

правообладателей. Это привело к необходимости разработки системы охраны интересов 

субъектов в связи с правоотношениями по поводу смежных прав на ранее созданные объекты 

авторского права, которые в дальнейшем используют, перерабатывают или с которыми 

совершают какие-либо действия.  

Термин «смежные права» в основном употребляется в романо-германской правовой 

системе, англосаксонскому праву это понятие неизвестно. Так, в США термин «copyright», т. 

е. авторское право, относится к объектам как авторского права, так и смежного. В России 

смежные права стали охраняться с принятием в 1991 г. Основ гражданского законодательства 

Союза ССР и союзных республик. Однако вопрос о введении охраны результатов 

исполнительской деятельности обсуждался задолго до этого в работах известных ученых.  

Согласно «Глоссарию терминов по авторскому праву и смежным правам Всемирной 

организации интеллектуальной собственности» смежные права — это права, 

предоставляемые для охраны интересов исполнителей, производителей фонограмм и 

организаций вещания в связи с публичным использованием произведений авторов, 

всевозможных выступлений артистов или доведением до всеобщего сведения событий, 

информации и каких-либо звуков или изображений.  

Смежные права можно разделить на пять самостоятельных групп, различающихся по 

объекту и субъектам правового регулирования, а также по объему и содержанию самих прав: 

право на фонограмму; 

право на исполнение; 

право организаций эфирного и кабельного вещания; 

право изготовителя базы данных; 

право публикатора на произведение науки, литературы или искусства. 

Общее для этих групп прав заключается в том, что все они являются производными от 

авторских прав. Поэтому в случае нарушения смежных прав применяются правила об 

ответственности за нарушение авторских прав, предусмотренные ГК РФ.  

Правовое регулирование смежных прав осуществляется гл. 71 ч. 4 ГК РФ.  

К международным договорам по смежным правам, в которых участвует Российская 

Федерация, относятся следующие:  

Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 

воспроизводства их фонограмм (заключена в Женеве 29 октября 1971 г.). В ст. 1 (а) данной 

Конвенции фонограмма определяется как любая исключительная запись звуков. Конвенция не 

имеет обратной силы и поэтому не распространяется на фонограммы, которые были сделаны 

на территории государства до ее вступления в силу.  

Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через 

спутники (подписана в Брюсселе 21 мая 1974 г.). Эта Конвенция практически не содержит 

норм материального характера, а только обязывает страны-участницы принять адекватные 

меры, обеспечивающие как на законодательном, так и на правоприменительном уровне 

охрану интересов производителей фонограмм от производства копий фонограмм без согласия 

производителя, от ввоза таких копий из-за границы и от их распространения среди публики. 

Страны - участницы данной конвенции взяли на себя обязательство принять меры по 

предотвращению на своей или со своей территории передачи любого несущего программы 

сигнала любым распространяющим органом, для которого сигнал, переданный на спутник или 

проходящий через него, не предназначается.  
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В области охраны смежных прав применим Договор ВОИС по исполнениям и 

фонограммам (принят в Женеве 20 декабря 1996 г.), который открыт для присоединения 

только государствам — членам ВОИС. Он не затрагивает права авторов произведений и 

распространяется только на исполнителей и производителей фонограмм.  

В соответствии с указанным Договором ВОИС исполнители наделяются 

исключительными правами в отношении своих исполнений. Они вправе запрещать или 

разрешать эфирное вещание и сообщение для всеобщего сведения незаписанных исполнений, 

запись своих незаписанных исполнений, прямое или косвенное воспроизведение своих 

исполнений, записанных на фонограммы, доведение до всеобщего сведения оригинала и 

экземпляров своих фонограмм посредством продажи или иной передачи права собственности 

и др.  

Производители фонограмм пользуются исключительным правом разрешать:  

прямое или косвенное воспроизведение своих фонограмм любым способом и в любой 

форме;  

доведение до всеобщего сведения оригинала и экземпляров своих фонограмм по- 

средством продажи или иной передачи права собственности, а также по проводам или 

средствам беспроволочной связи;  

коммерческий прокат оригинала и экземпляров своей фонограммы для публики даже 

после их распространения, осуществленного производителем или по его разрешению.  

 

Объекты смежных прав  
Гражданский кодекс РФ определяет следующие объекты смежных прав:  

1. Базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного 

использования составляющих их содержание материалов. Под базой данных понимается 

представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, 

расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), 

систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны 

с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ).  

При отсутствии доказательств иного базой данных, создание которой требует 

существенных затрат, признается база данных, содержащая не менее 10 тыс. самостоятельных 

информационных элементов (материалов), составляющих содержание базы данных (ст. 1260 

ГК РФ). Несущественность затрат изготовителя базы данных должна быть доказана 

заинтересованным лицом.  

Часть 4 ГК РФ (разд. VII) впервые признала исключительное смежное право за 

изготовителем базы данных. Это было обусловлено прежде всего большими масштабами 

контрафактной продукции и несанкционированного извлечения и повторного использования 

материалов, составляющих содержание многих баз данных. В то же время сама база данных 

как составное произведение, выраженное в машиночитаемой форме, является объектом 

авторских прав и охраняется нормами авторского права.  

2. Произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в 

общественное достояние в части охраны прав публикатора таких произведений. 

Публикатором в данном случае признается гражданин, правомерно обнародовавший или 

организовавший обнародование произведения, которое ранее не было обнародовано и 

перешло в общественное достояние в соответствии со ст. 1282 ГК РФ либо находилось в 

общественном достоянии вследствие его неохраноспособности по нормам авторского права. 

Важно лишь, чтобы какие-либо произведения, обнародованные публикатором в соответствии 

со ст. 1259 ГК РФ, могли быть признаны охраноспособными.  

3. Исполнения, к которым относятся представления произведений, фонограмм, а 

также других исполнений посредством игры, декламации, пения, танца либо в 

непосредственном контакте с аудиторией, либо с помощью технических средств (теле- и 

радиовещания, кабельного телевидения и т. д.). К таким объектам относятся результаты 

исполнительской деятельности артистов-исполнителей, режиссеров-постановщиков 
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спектаклей и иных театрально-зрелищных представлений, дирижеров, если эти результаты 

выражаются в форме, допускающей их распространение с помощью технических средств. 

Исполнением признается также показ кадров аудиовизуального произведения в их 

последовательности (с сопровождением или без сопровождения).  

4. Звукозапись и видеозапись со звуком и без звука либо отображения этих звуков. К 

таким объектам относятся аудио- и видеозапись. Аудиозаписью считается и фонограмма, 

однако необходимо отметить, что ст. 1322 ГК РФ не дает определения фонограммы, но 

соотносит данное понятие с действиями изготовителя фонограммы. Исходя из содержания 

данной статьи можно заключить, что под фонограммой понимается запись звуков исполнения 

или других звуков либо отображений этих звуков. При отсутствии доказательств иного 

изготовителем фонограммы признается лицо, имя или наименование которого указано 

обычным образом на экземпляре фонограммы и (или) его упаковке.  

В широком смысле под фонограммой понимается любая запись звуков, в узком смысле 

фонограмма — это фиксация вокального или инструментального музыкального исполнения.  

5. Передача в эфир или передача по кабелю радио- и телевизионных сигналов, 

посредством которых радио- или телевизионные программы доводятся до неопределенного 

круга лиц. Такие программы являются объектами прав организаций эфирного и кабельного 

вещания.  

Гражданский кодекс РФ определяет, что организацией эфирного или кабельного 

вещания признается юридическое лицо, осуществляющее сообщение в эфир или по кабелю 

радио- или телепередач (совокупности звуков и (или) изображений или их отображений).  

Объектом смежных прав организаций эфирного и кабельного вещания является 

передача как набор звуковых и изобразительных сигналов, посылаемых через эфир или по 

кабелю. Организации эфирного или кабельного вещания принадлежит исключительное право 

использовать правомерно осуществляемое или осуществленное ею сообщение в эфир или по 

кабелю передач.  

К категории передач относится и сообщение, представляющее собой радио- или 

телесигналы. Под сообщением понимается любое действие, посредством которого исполнение 

становится доступным для слухового и (или) зрительного восприятия, независимо от его 

фактического восприятия публикой. Под сообщением в эфир понимается прием сигналов с 

наземной станции на спутник и передача сигналов со спутника, посредством которых 

исполнение может быть доведено до всеобщего сведения, независимо от его фактического 

приема публикой.  

Передача как объект смежных прав предполагает наличие определенного творчества 

создателей.  

 

Правовое положение субъектов смежных прав  
Закон выделяет следующие категории субъектов смежных прав:  

исполнители; 

изготовители фонограмм; 

организации эфирного и кабельного вещания;  

4) изготовители базы данных;  

5) публикаторы произведений науки, литературы и искусства, обнародованных после 

их перехода в общественное достояние.  

Исполнителем или автором исполнения признается гражданин, творческим трудом 

которого создано исполнение. Права исполнителя возникают у артистов-исполнителей, к 

которым относятся актеры, певцы, музыканты, танцоры или другие лица, которые играют 

роль, читают, декламируют, поют, играют на музыкальном инструменте или иным образом 

участвуют в исполнении произведения литературы, искусства или народного творчества, в 

том числе эстрадного, циркового или кукольного номера, а также режиссер-постановщик 

спектакля (лицо, осуществившее постановку театрального, циркового, кукольного, эстрадного 

или иного театрально-зрелищного представления) и дирижер. Следовательно, к исполнителям 
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закон относит не только лиц, которые исполняют произведения, но и лиц, которые могут и не 

исполнять произведения, но выполняют артистическую работу.  

В ряде случаев исполнение осуществляется не единоличным исполнителем, а 

коллективом исполнителей (оркестром, танцевальной труппой и т. д.).  

Изготовителем фонограммы признается лицо, взявшее на себя инициативу и 

ответственность за первую запись звуков исполнения или других звуков либо отображений 

этих звуков (ст. 1322 ГК). При этом следует подчеркнуть, что изготовителями фонограмм 

являются физические или юридические лица, которые осуществили или заказали первую 

звуковую запись какого-либо материала. В этом смысле их следует отличать от тех лиц, 

которые просто из- готовили копию звуковой записи.  

Организациями эфирного и кабельного вещания являются радио- и телевизионные 

станции, которые осуществляют трансляцию передач по воздуху или по проводам (ст. 1329 

ГК). Организацией эфирного и кабельного вещания признается юридическое лицо, 

осуществляющее в качестве своей основной деятельности передачу в эфир или по кабелю 

радио- или телевизионных сигналов, посредством которых радио- или телевизионные 

программы доводятся до неопределенного круга лиц. Это могут быть государственные или 

частные организации.  

Изготовителем базы данных признается лицо, организовавшее создание базы данных и 

работу по сбору, обработке и расположению составляющих ее материалов.  

Специальное право изготовителя базы данных на составляющие базу материалы, 

существующее независимо от авторских прав на саму базу и отдельные ее элементы, 

направлено на борьбу с извлечением материалов из чужих баз данных с целью создания на 

основе этих материалов других аналогичных баз. Авторские права составителей баз данных 

такими действиями, как правило, не нарушаются, поскольку не происходит прямого 

копирования базы; причем сами извлекаемые материалы во многих случаях и вовсе не 

защищены авторским правом (например, тексты нормативных актов). Однако от подобной 

деятельности страдают имущественные интересы изготовителей баз данных.  

Смежное право публикатора произведения науки, литературы и искусства в 

соответствии со ст. 1337 ГК РФ распространяется на произведения, перешедшие в 

общественное достояние в связи с истечением срока действия авторско-правовой охраны или 

находящиеся в общественном достоянии в силу того, что во времена, когда произведение 

было создано, авторско-правовой охраны попросту не существовало. Гражданин, который 

правомерно обнародовал или организовал обнародование такого произведения науки, 

литературы или искусства, признается публикатором и наделяется исключительным смежным 

правом на произведение, включающим большинство правомочий по использованию 

произведения, которыми обладает автор. Смысл данного института состоит в том, чтобы 

определенным образом вознаградить того, кто смог вернуть к жизни давно забытые или 

неизвестные произведения и тем самым пополнить культурное наследие.  

Однако права публикатора не распространяются на произведения, находящиеся в 

государственных и муниципальных архивах, что значительно сужает сферу действия данного 

смежного права.  

Субъектами смежных прав являются также правопреемники, в том числе наследники 

прав исполнителей.  

 

Гражданско-правовые способы защиты смежных прав  
Защита смежных прав, так же как и авторских, происходит прежде всего способами, 

предусмотренными ст. 12 ГК РФ. Основные из них применительно к защите смежных прав: 

признание права; восстановление положения, существовавшего до нарушения права; 

пресечение действий, нарушающих право и создающих угрозу его нарушения.  

Реализация защиты смежных прав авторами осуществляется на частноправовой основе, 

т. е. на основе искового заявления. В соответствии со ст. 1248 ГК РФ споры, связанные с 
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защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и 

разрешаются судом.  

Ст. 1256 Гражданского кодекса РФ устанавливает следующие единые нормы защиты 

интеллектуальных прав:  

прекращение нарушения интеллектуальных прав (ст. 1250 ГК РФ);  

может быть наложен арест на контрафактные (т. е. изготовленные с нарушением 

авторских прав) экземпляры до рассмотрения дела по существу;  

автор или иной обладатель исключительных прав вправе требовать по своему выбору 

от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Размер компенсации - от 

10 тыс. до 5 млн руб., двукратный размер стоимости экземпляров произведений или объектов 

смежных прав либо двукратный размер стоимости прав на использование произведений или 

объектов смежных прав (ст. 1301 ГК РФ);  

— автор или иной обладатель исключительных прав вправе требовать возмещения 

морального вреда, а также компенсации упущенной выгоды;  

— суд может вынести решение о конфискации контрафактных экземпляров 

произведения, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения.  

 

 

Тема 1.5. Патентное право. 

 

Понятие и объекты патентного права  
Патентное право — совокупность правовых норм, регулирующих имущественные, а 

также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с 

созданием и использованием объектов патентного права - изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов.  

В мировом правовом сообществе объекты патентного права принято называть 

объектами промышленной собственности в соответствии с Парижской конвенцией по охране 

промышленной собственности 1883 года.  

Под промышленной собственностью понимают субъективные права на новшества, 

созданные в результате интеллектуальной творческой деятельности преимущественно в 

технической сфере (изобретения, промышленный дизайн, товарные знаки). Государство 

заинтересовано в обеспечении монопольных прав на новые объекты науки и техники. Вместе 

с тем процессы экономической интеграции требуют осуществления разумной промышленной 

политики. Такой подход означает, что права промышленной собственности, не создавая 

барьеров для законного обмена технологиями, должны препятствовать нарушению этих прав 

и стимулировать научно-технический прогресс.  

В условиях международного разделения труда и растущих объемов технологического 

обмена современное патентное право достигло достаточно высокой степени гармонизации.  

Оформлению исключительных прав на высокотехнологичную продукцию во всех 

странах придается повышенное значение. Известен факт, что более половины экспортируемой 

из США продукции и технологий защищены патентами и различными промышленными 

правами. 

Объединение изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в такой 

институт гражданского права, как объекты патентного права, обусловлено следующим:  

1) данные объекты интеллектуальной собственности сходны между собой и 

существенно отличаются от иных объектов;  

2) охрана данных объектов осуществляется в единой форме - путем выдачи патента;  

3) правовое регулирование данных объектов имеет определенное сходство.  

Изобретение представляет собой техническое решение в любой области, относящееся к 

продукту (устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или 

животных и т. п.) или способу (процессу осуществления действий над материальным 

объектом с помощью материальных средств - ст. 1350 ГК РФ).  
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Само по себе изобретение нематериально, однако оно воплощается в материальную 

форму, через которую общество воспринимает данный объект.  

Гражданский кодекс определяет три признака патентоспособности изобретения:  

новизна; 

изобретательский уровень; 

промышленная применимость. 

Именно по их наличию заявленное техническое решение может быть признано 

изобретением и изобретению предоставляется правовая охрана.  

Полезная модель - это техническое решение, относящееся к устройству.  

Для признания новшества полезной моделью необязательно наличие изобретательского 

уровня, т. е. качественного уровня творческой идеи, заключенной в изобретении. 

Патентоспособность полезной модели определяется двумя основными признаками:  

новизной и промышленной применимостью.  

Оценка новизны патентоспособности полезной модели основана на неизвестности на 

уровне техники только ее существенных признаков. Так, авторы комментария к ГК РФ пишут, 

что «новизна полезной модели характеризуется как относительная мировая новизна, в отличие 

от абсолютной мировой новизны в изобретении. При определении новизны полезной модели 

рассматриваются (на уровне техники) опубликованные в мире сведения о средствах того же 

назначения и общедоступные сведения о применении аналогичной полезной модели в 

Российской Федерации. Соответственно не учитываются при определении новизны полезной 

модели сведения о применении аналогичного устройства за пределами Российской 

Федерации, если эти сведения не были опубликованы»  

Промышленный образец — это художественно-конструкторское решение изделия 

промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид 

(ст. 1352 ГК РФ).  

Под художественно-конструкторским решением понимается единство эстетического 

компонента изделия и технического исполнения этого изделия. Иначе говоря, внешняя форма 

изделия не может быть оторвана от его содержания.  

Под изделиями могут пониматься различные предметы, которые, как правило, имеют 

практическое назначение.  

Кустарно-ремесленное производство — это мелкое ручное производство по заказу 

потребителя из своего сырья или сырья заказчика. Нередко такое производство размещается 

по месту жительства производителя.  

Гражданский кодекс РФ определяет два условия, выполнение которых определяет 

патентоспособность промышленного образца: новизна и оригинальность.  

Принципы патентного права  
Институт патентного права базируется не только на общих руководящих началах 

гражданского права, но также опирается на собственные принципы, в числе которых:  

1. Признание за патентообладателем исключительного права на использование 

запатентованного объекта. Это означает, что только патентообладатель может 

изготавливать, применять, ввозить, продавать и иным образом вводить в хозяйственный 

оборот запатентованную разработку. Другие лица должны воздерживаться от ее 

использования, не санкционированного патентообладателем, а патентообладатель вправе 

требовать этого.  

2. Предоставление охраны лишь тем разработкам, которые в официальном порядке 

признаны патентоспособными изобретениями, полезными моделями и промышленными 

образцами. Это означает, что для получения охраны заинтересованное управомоченное лицо 

должно соблюсти процедуру получения патента: надлежащим образом оформить заявку, 

подать ее в орган, осуществляющий регистрацию и выдачу патента, и др. Только те 

изобретения, полезные модели и промышленные образцы охраняются патентным правом, на 

которые соответствующим образом выданы патенты и в отношении которых проведена 

процедура признания государством их новизны и промышленной применимости.  
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3. Законом признаются и охраняются права и интересы не только 

патентообладателей, но и действительных создателей изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов. Это означает, что патентное право закрепляет интерес лиц, не полу- 

чающих патент на использование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, 

но непосредственно участвующих в их создании и разработке. Закон предусматривает право 

получения вознаграждения за разработку изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов в порядке служебного задания. За создателями объектов патентного права 

сохраняются личные неимущественные права, являющиеся бессрочными и непередаваемыми.  

Принцип исчерпания прав. Это означает, что ввоз на территорию РФ, применение, 

предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для 

названных целей продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, полезная 

модель либо изделие, в котором использован запатентованный промышленный образец, 

возможны в том случае, если этот продукт или изделие ранее были введены в гражданский 

оборот на территории РФ патентообладателем или иным лицом с разрешения 

патентообладателя.  

Содержание патентных прав  
Основным личным правом автора объекта промышленной собственности является 

право авторства, т. е. основанная на законе и факте выдачи патента (свидетельства) 

возможность признаваться создателем данного объекта. Это предполагает запрет всем другим 

лицам на территории страны именоваться авторами изобретения, полезной модели или 

промышленного образца. Право авторства является неотчуждаемым личным правом и 

охраняется бессрочно, сохраняясь при отчуждении исключительного права.  

Другим личным правом автора объекта промышленной собственности является право 

на получение патента, а также на передачу указанного права другим физическим или 

юридическим лицам.  

Основным имущественным правом не являющегося патентообладателем автора 

служебного изобретения (полезной модели, промышленного образца) является право на 

вознаграждение.  

Принадлежащее патентообладателю исключительное право на использование 

изобретения, полезную модель или промышленный образец основано на положениях ст. 1358 

ГК РФ и выражается в том, что патентообладатель вправе использовать их по своему 

усмотрению. Патентообладатель также вправе разрешить или запретить использование 

указанных объектов другим лицам, кроме случаев, когда использование этих объектов 

согласно закону не является нарушением прав патентообладателя, в частности когда имело 

место преждепользование.  

Использованием, в частности, признаются ввоз на территорию РФ, изготовление, 

применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или 

хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, 

либо изделия, в котором использован промышленный образец.  

Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец и право на его 

получение переходят по наследству.  

Нарушением исключительного права патентообладателя признается 

несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, 

иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этими целями продукта, содержащего 

запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец, а также применение 

способа, охраняемого патентом на изобретение, или введение в хозяйственный оборот либо 

хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым 

патентом на изобретение. При этом новый продукт считается полученным запатентованным 

способом при отсутствии доказательств противного. 

Не признается нарушением исключительного права патентообладателя (ст. 1359 ГК 

РФ):  
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применение продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, полезная 

модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец, в 

конструкции, во вспомогательном оборудовании или при эксплуатации транспортных средств 

иностранных государств (водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного 

транспорта и космической техники) при условии, что эти транспортные средства временно 

или случайно находятся на территории Российской Федерации и указанные продукт или 

изделие используются исключительно для нужд транспортного средства. Такое действие не 

признается нарушением исключительного права патентообладателя в отношении 

транспортных средств иностранных государств, предоставляющих такие же права в 

отношении транспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации;  

проведение научного исследования продукта, способа, в которых использованы 

запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован 

запатентованный промышленный образец, либо эксперимента над этими продуктом, способом 

или изделием;  

использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного 

образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия, катастрофы, аварии) с 

уведомлением патентообладателя в кратчайший срок и последующей выплатой ему 

соразмерной компенсации;  

использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного 

образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с 

предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является 

получение прибыли (дохода);  

разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с 

использованием запатентованного изобретения. В соответствии со ст. 1361 ГК РФ любое 

физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной 

модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории РФ созданное 

независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому 

приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без 

расширения объема, т. е. сохраняет право преждепользования. Право преждепользования 

может быть передано другому физическому или юридическому лицу только совместно с 

производством, на котором имело место использование тождественного решения или были 

сделаны необходимые к этому приготовления, т. е. лишь в случае продажи или передачи в 

аренду предприятия в целом как имущественного комплекса.  

 

Процедура оформления патентных прав  
Право на изобретение, полезную модель, промышленный образец охраняется законом и 

подтверждается патентом на изобретение, па- тентом на полезную модель и патентом на 

промышленный образец.  

Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полез- ной модели или 

промышленного образца и исключительное право на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец (п. 1 ст. 1354 ГК РФ).  

Ст. 1363 ГК РФ устанавливает следующие сроки действия исключительного права на 

изобретение, полезную модель и промышленный образец:  

двадцать лет для изобретений; 

десять лет для полезных моделей; 

пять лет для промышленных образцов. 

Защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена 

только после государственной регистрации изобретения, полезной модели или 

промышленного образца и выдачи патента (ст. 1393 ГК РФ).  

Общие требования к порядку подачи и содержанию заявки установлены ст. 1374–1377 

ГК РФ.  

Заявка на изобретение (полезную модель) должна содержать:  
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заявление о выдаче патента (свидетельства) с указанием автора (авторов) изобретения 

(полезной модели) и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их 

ме- стожительства или местонахождения;  

описание изобретения (полезной модели), раскрывающее его с полнотой, достаточной 

для осуществления;  

формулу изобретения (полезной модели), выражающую его сущность и полностью 

основанную на описании;  

чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности 

изобретения (полезной модели);  

реферат.  

К заявке на изобретение (полезную модель) прилагается документ, подтверждающий 

уплату пошлины в установленном размере либо основания для освобождения от уплаты 

пошлины или для уменьшения ее размера.  

 

 Правовые механизмы защиты патентных прав  
Существуют различные механизмы защиты патентных прав, включая 

административный, судебный порядок защиты, а также защиту с использованием уголовного 

преследования нарушителей или должностных лиц — нарушителей. Выбор конкретного 

способа защиты осуществляется потерпевшим, однако, как правило, он предопределяется 

видом и последствиями самого нарушения.  

Одним из важнейших показателей эффективности патентного законодательства 

является обеспечение гарантий защищенности прав и законных интересов создателей 

объектов промышленной собственности и патентообладателей.  

В законодательстве отражен ряд требований, которым должны соответствовать 

изобретения, полезные модели и промышленные образцы для того, чтобы они были 

запатентованными. Однако не редки случаи, когда эксперты Роспатента отказывают в выдаче 

патентов по, казалось бы, патентоспособным заявкам. В таком случае решения ведомства 

могут быть оспорены в Палате по патентным спорам Роспатента. Здесь также может быть 

оспорен и выданный ранее патент.  

Административный (досудебный) порядок защиты патентных прав предусмотрен для 

обращений заинтересованных лиц в Палату по патентным спорам при Роспатенте по 

следующим видам возражений:  

на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента;  

на решение о признании заявки на изобретение, полезную модель и промышленный 

образец отозванной;  

против выдачи патента.  

Административный порядок разрешения споров по указанным видам возражений 

является обязательным. Минуя Палату по патентным спорам Роспатента, обратиться за 

защитой или с целью оспаривания патента нельзя.  

Полный перечень возражений законодательно регламентируется Правилами подачи 

возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента и 

Гражданским кодексом РФ. Процедура рассмотрения возражений, сроки, условия их подачи 

закреплены в Гражданском кодексе РФ.  

Согласно положениям Гражданского кодекса РФ патент на изобретение, 

промышленный образец или полезную модель может быть в течение всего срока его действия 

оспорен и признан недействительным полностью или частично. При этом возражения в 

Палату по патентным спорам Роспатента подаются любым лицом.  

Основаниями для оспаривания и аннулирования патента могут стать следующие 

нарушения:  

1) несоответствие изобретения, полезной модели или промышленного образца 

условиям патентоспособности;  
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2) наличие в формуле изобретения или полезной модели либо в перечне существенных 

признаков промышленного образца признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в 

описании и формуле изобретения, полезной модели либо на изображениях изделия;  

3) выдача патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения;  

4) если полезные модели или промышленные образцы имеют одну и ту же дату 

приоритета.  

Подавляющее количество спорных ситуаций находит свое окончательное разрешение в 

судебных инстанциях.  

В судебном порядке посредством обращения в арбитражные и третейские суды в 

соответствии с их компетенцией рассматриваются следующие споры:  

об авторстве на изобретение, полезную модель, промышленный образец;  

об установлении патентообладателя;  

о нарушении исключительного права на использование охраняемого объекта 

промышленной собственности и других имущественных прав патентообладателя;  

о заключении и исполнении лицензионных договоров; — о праве преждепользования; 

о выплате вознаграждения автору работодателем; 

о выплате различных компенсаций;  

другие споры, кроме тех, которые отнесены к компетенции Высшей патентной палаты.  

 

В специально предусмотренных законом случаях рассмотрение гражданских дел, 

связанных с защитой интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе в сети Интернет, отнесено к компетенции Московского городского суда, 

который выступает в качестве суда первой инстанции.  

Для обращения в суд автор, а также иной правообладатель имеют предоставленную 

законом возможность использовать гражданско-правовые способы защиты ст. 12 

Гражданского кодекса РФ.  

Тема 6. Право на секрет производства (ноу-хау).  

Секрету производства (ноу-хау) как объекту права интеллектуальной собственности 

посвящена новелла отечественного законодательства. Ранее в качестве такового 

рассматривалась коммерческая тайна. Федеральным законом от 18.11.2006 г. No 231«О 

введении в действие ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации» в Федеральный закон 

от 29.07.2004 г. No 98 «О коммерческой тайне» внесены изменения, вступившие в силу 

одновременно с ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с 

указанными изменениями коммерческая тайна — это режим конфиденциальности 

информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных 

обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение 

на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.  

Понятия «секрет производства» и «коммерческая тайна» неразрывно связаны между 

собой, однако их содержание не идентично. Секрет производства — это разновидность 

информации, а коммерческая тайна — это один из видов секрета производства, особый режим 

такой информации, позволяющий ее обладателю получать коммерческую выгоду.  

Ст. 1465 ГК РФ после внесения в нее изменений 2014 г. предусматривает, что секрет 

производства отличается следующими характерными чертами:  

представляет собой сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере или о способах осуществления профессиональной деятельности. Сами 

сведения могут быть различными, в том числе организационными и экономическими, что 

отличает ноу-хау от изобретений и полезных моделей, которые всегда имеют именно 

технический результат. Таким образом, многие объекты, которые не защищаются патентами, 

могут охраняться в качестве секретов производства;  

имеет коммерческую ценность вследствие неизвестности третьим лицам. 

Коммерческая ценность может состоять в сокращении издержек производства, увеличении 
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доходов, сохранении положения на рынке, установлении четкой системы оценки количества и 

качества деятельности персонала, формализации бизнес- процессов (см., например, 

Постановление ФАС Московского округа от 11.06.2014 г. No Ф05-5420/2014). Таким образом, 

обладатель секрета производства должен иметь некоторые преимущества перед 

конкурентами, не обладающими ноу-хау;  

в отношении секрета производства должны приниматься разумные меры по охране 

конфиденциальности сведений. Наиболее эффективной мерой является введение режима 

коммерческой тайны, что, кстати, до 1 октября 2014 г. было обязательным признаком 

рассматриваемого объекта интеллектуальной собственности.  

Из перечисленных признаков следует, что право на секрет производства (ноу-хау) 

существует только до тех пор, пока сведения неизвестны третьим лицам. Это не означает, что 

ноу-хау не может быть передано кому-либо, это означает, что к сведениям не должно быть 

свободного доступа. Например, запатентованные технические решения в обязательном 

порядке публикуются и становятся свободно доступными обществу.  

С учетом сказанного дадим следующее определение: секрет производства (ноу-хау) — 

это информация о результатах в научно- технической области или о способе осуществления 

профессиональной деятельности, которая имеет коммерческую ценность и неизвестна третьим 

лицам, что обеспечивается специальными мерами по защите ее конфиденциальности.  

Исключительное право на секрет производства  
В соответствии со ст. 1466 ГК РФ обладателю секрета производства принадлежит 

исключительное право использования его в соответствии со ст. 1229 настоящего Кодекса 

любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), 

в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных 

решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным 

исключительным правом.  

Лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета 

производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета 

производства, приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет 

производства.  

Субъекты исключительного права на секрет производства: 

обладатель секрета производства; 

его правопреемники; 

правообладатели, к которым исключительное право перешло по договору. 

Срок действия исключительного права на секрет производства:  

до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих 

содержание секрета производства.  

Распоряжение исключительным правом на секрет производства возможно по договору 

о его отчуждении или по лицензионному договору. Лицо, распорядившееся своим правом, 

обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия 

исключительного права или до прекращения действия лицензионного договора. Лицензиат 

обязан сохранять конфиденциальность секрета производства и после прекращения действия 

лицензионного договора вплоть до прекращения действия исключительного права.  

Нарушением исключительного права на секрет производства является разглашение или 

использование сведений, составляющих секрет производства. Нарушитель обязан возместить 

убытки, причиненные нарушением исключительного права, если иная ответственность не 

предусмотрена законом или договором с нарушителем.  

Защита интеллектуального права на секрет производства  
Вследствие особенностей исключительного права на ноу-хау его правовая защита 

также весьма специфична. Если речь идет о гражданско-правовых способах защиты, то в 

большинстве случаев, истец должен доказать, во-первых, то, что сведения отвечают 

признакам секрета производства, установленным законом; во-вторых, то, что ответчик 

неправомерно получил доступ к ноу-хау или использовал предоставленную правообладателем 
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закрытую информацию с на- рушением договорных условий. В-третьих, истец должен 

доказать размер убытков, причиненных нарушением, что на практике бывает очень сложно.  

Ответчик в свою защиту может ссылаться на то, что сведения были получены им 

добросовестно и независимо от истца или не являются неизвестными третьим лицам 

(конфиденциальными). Например, в качестве доказательств могут быть использованы 

опубликованные патенты, научные статьи и другие источники общедоступной информации.  

В настоящее время компенсация является одним из самых востребованных способов 

защиты прав правообладателя. В действующем законодательстве определены случаи, когда 

правообладатель вправе требовать выплаты компенсации за нарушенное право наряду с 

другими способами защиты, характерными для права интеллектуальной собственности. Часть 

4 Гражданского кодекса РФ значительно расширила сферу применения взыскания 

компенсации.  

Защита секретов производства (ноу-хау) может осуществляться в различных формах. 

Российское право позволяет бороться с такими нарушениями как гражданско-правовыми 

способами, так и с помощью публично-правовых мер.  

Законодательство РФ предусматривает следующие виды ответственности за нарушение 

права на секрет производства: гражданско-правовая ответственность, дисциплинарная 

ответственность и административная ответственность  

 

Тема 7. Особенности правовой охраны компьютерных программ и баз данных.  

Компьютерные программы - относительно новый объект охраны, поскольку массовое 

производство персональных компьютеров, разработка и распространение компьютерных 

программ для них начались лишь в конце XX в. Российское законодательство в сфере 

регулирования такого института гражданского права, как авторские права, несмотря на 

принятие ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, на сегодняшний день не 

свободно от недостатков и нуждается в дальнейшем совершенствовании. 

В Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации 

справедливо отмечается, что российское гражданское законодательство должно 

соответствовать современному уровню развития техники, стимулировать разработку и 

широкое использование новых технологий при одновременном обеспечении защиты 

интересов правообладателей. 

В данной работе будут проанализированы наиболее значимые проблемы, касающиеся 

правовой 

охраны таких объектов авторского права, как программы для ЭВМ. 

В настоящее время в большинстве стран мира существуют законодательные акты, 

относящие программное обеспечение и базы данных к объектам авторского права наравне, 

соответственно, с литературными произведениями и сборниками. Действительно, как и другие 

объекты авторского права, компьютерные программы и базы данных являются результатом 

творческой деятельности и существуют в объективной форме на соответствующих носителях. 

Поэтому применение к ним норм авторского права является вполне закономерным и 

оправданным. 

С точки зрения авторского права, программа для ЭВМ - это представленная в 

объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования 

ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, 

включая подготовительные материалы, 

полученные в ходе разработки программ для ЭВМ, и порождаемые ею 

аудиовизуальные отображения [1, Ч. 4. Ст. 1261]. 

Понятия базы данных в ныне действующем авторском и информационном праве не 

содержится, в связи с чем мы вынуждены руководствоваться ее определением, 

сформулированным в ранее действовавшем законодательстве, где под этим термином 

понималась объективная форма представления и организации совокупности данных 
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(например: статей, расчетов), систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли 

быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ [2, Ст.1.]. 

Впервые программа для ЭВМ в качестве объекта правовой охраны была 

зарегистрирована в ноябре 1961 г. в США. Регистр США по авторскому праву выпустил 

циркуляр № 61, в котором были определены условия регистрации программ. В 1964 г. 

Ведомство по охране авторских прав начало принимать заявки на регистрацию таких 

программ, а в 1967 г. в Конгресс был внесен законопроект, который, однако, в тот период не 

был принят. Соответствующая поправка к закону об авторском праве была принята 

Конгрессом США только в 1980 г. 

На уровне международного права вопрос о правовой охране программного обеспечения 

впервые был затронут в 1971 г. Консультативной группой правительственных экспертов 

ВОИС. Работы в этом направлении продолжались в течение нескольких лет - с 1974 по 1977 

гг. Вопрос о правовой охране программного обеспечения рассматривался также 

Международной ассоциацией промышленной собственности (АИППИ). В 1978 г. ВОИС 

одобрила Типовые положения по охране программного обеспечения, которые на тот момент 

представляли собой наиболее полное изложение проблем организации защиты программ для 

ЭВМ и путей их решения. Однако, эти положения не были целиком использованы странами-

участницами ВОИС для принятия своих национальных законов. В 1980-е гг. соответствующие 

поправки к законам об авторских правах приняли США, Великобритания, Франция, Венгрия, 

Япония и ряд других стран. 

В бывшем СССР обсуждение вопросов, касающихся правовой охраны компьютерных 

программ, началось еще в 1970-е годы. В 1979 г. было принято постановление 

Государственного комитета по науке и технике (ГКНТ) № 581 «О повышении эффективности 

функционирования и использования ГосФАП», согласно которому создавалась единая 

система Государственного фонда алгоритмов и программ (ГосФАП). В феврале 1984 г. было 

принято постановление ГКНТ № 41, которое приравнивало программное обеспечение к 

объектам новой техники, но не определяло программы как объекты авторского права. 

В 1992 г., уже после распада СССР, был принят Закон РФ «О правовой охране 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных», а в 1993 г. вступил в силу 

Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах», который окончательно утвердил, что 

программное обеспечение и базы данных являются объектами авторского права [3, 44]. 

Положения этих законов отмечали, что указанные объекты охраняются так же, как 

произведения литературы. Вместе с тем, в сфере охраны авторских прав на эти объекты 

интеллектуальной собственности имелись и определенные особенности. Поскольку основные 

отличия программ для ЭВМ как объектов авторского права от литературных произведений 

лежат в экономической плоскости, именно они и предопределяют особенности их правовой 

охраны. Объекты традиционного авторского права, по мнению законодателя, призваны 

удовлетворять эстетические потребности людей (произведения изобразительного искусства, 

музыкальные, литературные произведения) или содействовать обмену информацией (научные 

и учебные произведения). 

Программы для ЭВМ используются, главным образом, в сфере управления, 

производства и бизнеса. Большинство из имеющихся на рынке программных продуктов 

ориентированы именно на эти области применения. Такая направленность порождает 

коммерческий характер отношений по их созданию и распространению, что и определяет 

особенности применения норм авторского права для охраны программ для ЭВМ и баз данных. 

Другой характерной особенностью программ для ЭВМ и баз данных как объектов 

авторского права является простота их воспроизведения (копирования) при помощи средств 

вычислительной техники. Так, копию программы стоимостью, скажем, 10 тыс. руб. можно 

изготовить на любом компьютере в течение нескольких секунд. Необходимо отметить, что по 

качеству получаемая копия программы для ЭВМ ничем не уступает оригиналу, в отличие, 

например, от ксерокопии книги или магнитофонной записи музыкального произведения. 

Более того, последующее дублирование копии происходит также без снижения качества по 
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сравнению с первым экземпляром. Эта особенность побудила законодателя исключить 

некоторые случаи свободного использования программ для ЭВМ, в частности, свободное 

изготовление одного экземпляра произведения для использования в личных целях, так как 

программы для ЭВМ являются, пожалуй, единственным объектом авторского права, 

самостоятельное изготовление единичного экземпляра которого обходится пользователю 

дешевле, чем покупка экземпляра, выпущенного массовым тиражом. 

Свободное воспроизведение (и копирование) в личных целях многих видов программ 

для ЭВМ, ориентированных на личное потребление, например, компьютерных игр, может 

привести к тому, что у производителей программного обеспечения пропадет экономическая 

заинтересованность в создании новой продукции этого типа. 

Подобное видение указанных проблем в части правовой охраны программ для ЭВМ и 

баз данных сохранилось и в ныне действующей ч. 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации с той лишь разницей, что права создателя программы для ЭВМ здесь 

рассматриваются в качестве разновидности авторского права, а права изготовителя базы 

данных — в качестве разновидности смежных прав. 

Следует отметить, что рассматриваемые положения Гражданского кодекса не отражают 

в полной мере всей специфики охраняемых программ для ЭВМ и баз данных. Авторские 

(смежные) права распространяются на все виды программ для ЭВМ (в том числе 

операционные системы и программные комплексы) и базы данных, которые могут быть 

выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код. 

Однако, они не распространяются на те идеи, концепции, процессы, которые лежат в основе 

программ и баз данных или их элементов, а также на языки программирования, идеи и 

принципы организации интерфейса и алгоритмов, без которых создание этих продуктов 

просто немыслимо. Данный принцип был заложен еще в ст. 3 ранее действовавшего Закона об 

охране компьютерных программ. В новом законодательстве этот подход сохранился и 

продекларирован в ст. 1259 ГК РФ. 

Авторское право на программы для ЭВМ и базы данных возникает в силу их создания, 

независимо от того, выпущены они в свет или нет. Автором программы для ЭВМ признается 

физическое лицо, творческим трудом которого она создана (возможностей возникновения 

авторского права на них у юридических лиц действующим законодательством не 

предусмотрено). В качестве изготовителя базы данных, наряду с физическим лицом, может 

рассматриваться и юридическое лицо, организовавшее создание базы данных и работу по 

сбору, обработке и расположению составляющих ее материалов. При отсутствии 

доказательств иного изготовителем базы данных признается гражданин или юридическое 

лицо, имя или наименование которого указано обычным образом на экземпляре базы данных 

и (или) его упаковке . 

Следует сразу же подчеркнуть, что рассматриваемые положения Гражданского кодекса 

не отражают в полной мере всей специфики охраняемых программ для ЭВМ и баз данных. 

Авторские (смежные) права распространяются на все виды программ для ЭВМ (в том числе 

операционные системы и программные комплексы) и базы данных, которые могут быть 

выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код. 

Однако, они не распространяются на те идеи, концепции, процессы, которые лежат в основе 

программ и баз данных или их элементов, а также на языки программирования, идеи и 

принципы организации интерфейса и алгоритмов, без которых создание этих продуктов 

просто немыслимо. Данный принцип был заложен еще в ст. 3 ранее действовавшего Закона об 

охране компьютерных программ. В новом законодательстве этот подход сохранился и 

продекларирован в ст. 1259 ГК РФ. 

Порядок государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных, формы 

свидетельств об официальной регистрации, перечень указываемых в них сведений, а также 

перечень сведений, публикуемых в официальном бюллетене, устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в 

сфере интеллектуальной собственности. 
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Сведения, внесенные в Реестр программ для ЭВМ или в Реестр баз данных, считаются 

достоверными до тех пор, пока не доказано обратное. Ответственность за достоверность 

указанных сведений несет заявитель. 

За совершение юридически значимых действий, связанных с регистрацией программ 

для ЭВМ и баз данных, договоров, как уже отмечалось, уплачивается государственная 

пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

В соответствии с действующими нормами гражданского права автору программного 

обеспечения или базы данных принадлежат личные и исключительные (имущественные) 

права. 

К личным правам в автора программы для ЭВМ Гражданским кодексом отнесены: 

• право авторства - право признаваться автором программы для ЭВМ; 

• право на имя - право определять форму указания имени автора в программном 

обеспечении: под своим именем, под псевдонимом или анонимно [1, Ч. 4. Ст. 1265]; 

• право на неприкосновенность (целостность) -право на защиту самой программы и ее 

названия от искажений и посягательств, наносящих ущерб чести и достоинству автора [1, Ч. 4. 

Ст. 1266]; 

• право на обнародование программы для ЭВМ - т.е. право обнародовать или разрешать 

ее обнародовать путем выпуска в свет (опубликования) [1, Ч. 4. Ст. 1268]; 

• право на отзыв, заключающееся в возможности отказа от ранее принятого решения об 

обнародовании программы для ЭВМ (за исключением программ, входящих в сложный объект) 

[1, Ч. 4. Ст. 1269]. 

Исключительное (имущественное) право, распространяемое на программы для ЭВМ, 

заключается в осуществлении и (или) разрешении осуществления следующих действий, 

связанных с использованием указанных объектов любыми, не противоречащими закону 

способами, к числу которых относятся: 

• воспроизведение программы для ЭВМ или базы данных (полное или частичное) в 

любой форме; 

• распространение программы для ЭВМ или базы данных путем продажи или иного 

отчуждения их оригиналов или экземпляров; 

• переработка программы для ЭВМ или базы данных, в том числе перевод программы 

для ЭВМ или базы данных с одного языка на другой [1, Ч. 4. Ст. 1270]. 

Поскольку программы для ЭВМ охраняются как литературные произведения, срок 

действия исключительных авторских прав на эти объекты исчисляется с момента создания 

программы или базы данных и далее в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти, 

считая с 1 января следующего года. 

Изготовителю базы данных, в свою очередь, принадлежат только: 

• исключительное право изготовителя базы данных; 

• право на указание на экземплярах базы данных и (или) их упаковках своего имени или 

наименования [1, Ч. 4. Ст. 1333. П. 2]. 

Исключительное право в данном случае выражается в том, что изготовителю базы 

данных, создание которой (включая обработку или представление соответствующих 

материалов) требует существенных финансовых, материальных, организационных или иных 

затрат, принадлежит право извлекать из базы данных материалы и осуществлять их 

последующее использование в любой форме и любым способом. Изготовитель базы данных 

может распоряжаться указанным исключительным правом. При отсутствии доказательств 

иного, базой данных, создание которой требует существенных затрат, признается база данных, 

содержащая не менее десяти тысяч самостоятельных информационных элементов 

(материалов), составляющих содержание базы данных [1, Ч. 4. Ст. 1334. Пп. 1, 2]. 

Причем, никто не вправе извлекать из базы данных материалы и осуществлять их 

последующее использование без разрешения правообладателя, кроме случаев, 

предусмотренных действующим ГК. При этом под извлечением материалов законодатель 
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понимает перенос всего содержания базы данных или существенной части составляющих ее 

материалов на другой информационный носитель с использованием любых технических 

средств и в любой форме. 

Исключительное право изготовителя базы данных признается и действует независимо 

от наличия и действия авторских и иных исключительных прав изготовителя базы данных и 

других лиц на составляющие базу данных материалы, а также на базу данных в целом как 

составное произведение [1, Ч. 4. Ст. 1260. П. 2, абз. 2]. 

Срок действия исключительного права изготовителя базы данных возникает в момент 

завершения ее создания и действует в течение 15 лет, считая с 1 января года, следующего за 

годом ее создания. Исключительное право изготовителя базы данных, обнародованной в 

указанный период, действует в течение 15 лет, считая с 1 января года, следующего за годом ее 

обнародования. Причем, эти сроки возобновляются при каждом обновлении базы данных [1, 

Ч. 4. Ст. 1335]. 

Наряду с этим, следует подчеркнуть, что личные права автора на программу для ЭВМ 

охраняются Законом бессрочно, а исключительные права на программное обеспечение и базы 

данных могут переходить по наследству [1, Ч. 4. Ст. 1241]. 

Особую правовую регламентацию имеет создание программ для ЭВМ и баз данных по 

заказу [1, Ч. 4. Ст. 1296] либо по договору [1, Ч. 4. Ст. 1297]. 

Вполне закономерно, что автор может полностью или частично передавать свои 

исключительные права другим физическим или юридическим лицам по лицензионному 

договору, который должен заключаться в письменной форме и устанавливать пределы 

использования программы для ЭВМ или базы данных, а также порядок выплаты и размер 

вознаграждения [1, Ч. 4. Ст. 1286. Пп.1, 2, 4.]. 

Договоры об отчуждении исключительного права на зарегистрированные программу 

для ЭВМ и базу данных и переход исключительного права на такую программу или базу 

данных к другим лицам без договора подлежат государственной регистрации в федеральном 

органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Сведения об изменении 

обладателя исключительного права на основе зарегистрированного договора вносятся в Реестр 

программ для ЭВМ или Реестр баз данных и публикуются в официальном бюллетене. 

Правила регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, 

зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, 

полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных 

вычислительных машин и базу данных утверждены приказом Роспатента от 29 апреля 2003 г. 

№ 64. 

Еще один вид специфичных договорных отношений в рассматриваемой сфере 

предусмотрен ч. 3 ст. 1286 ГК РФ. Она регламентирует заключение лицензионных договоров 

о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных путем 

заключения каждым пользователем с соответствующим правообладателем договора 

присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре таких программы 

или базы данных либо на упаковке этого экземпляра. 

По своей правовой природе условия договора присоединения не подлежат обсуждению 

со стороны приобретателя. Вскрытием упаковки экземпляра программы или базы данных 

пользователь выражает свое согласие с условиями данной лицензии. В качестве условий, 

характеризующих способ использования произведения, обычно указывают недопустимость 

использования данного экземпляра произведения более, чем на одной ЭВМ или более, чем 

одним пользователем в сети одновременно 

Нарушителем прав авторов программ для ЭВМ (баз данных) может быть физическое 

или юридическое лицо, которое не выполняет требований Закона об авторском праве в 

отношении исключительных прав правообладателей, в том числе ввозит в Российскую 

Федерацию экземпляры программы для 

ЭВМ или базы данных, изготовленные без разрешения их правообладателей. 
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Основной трудностью, с которой сталкиваются разработчики программного 

обеспечения при обращении в суд, выступает необходимость подтверждения принадлежности 

прав авторства программы (базы данных), незаконное использование которой является 

предметом спора. При рассмотрении таких дел доказывание авторства спорного произведения 

осложняется необходимостью назначения экспертизы, приглашением свидетелей, что 

значительно увеличивает длительность судебного процесса. 

Как уже отмечалось, правообладатели непосредственно или через своих 

представителей могут зарегистрировать программы для ЭВМ и базы данных в Федеральной 

службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. При 

положительном результате проверки представленных документов эта Служба вносит 

программу для ЭВМ или базу данных в соответствующие Реестры, выдает заявителю 

свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ или базы данных и 

публикует сведения об указанных объектах в официальном бюллетене федерального органа 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Свидетельства о регистрации могут быть использованы их обладателями в качестве 

неоспоримого доказательства своих прав, в том числе и в суде. Обращаясь в суд за защитой 

своих прав, авторы программы для ЭВМ или базы данных и иные правообладатели вправе 

требовать в гражданско-правовом порядке: 

1) признания прав; 

2) восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и прекращения 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 

3) возмещения лицом, нарушившим исключительное право, причиненных убытков в 

соответствии с гражданским законодательством; 

4) принятия иных предусмотренных законодательными актами мер, связанных с 

защитой их прав. 

На экземпляры программы для ЭВМ или базы данных, изготовленные, 

воспроизведенные, распространенные, проданные, ввезенные или иным образом 

использованные либо предназначенные для использования в нарушение прав авторов 

программы для ЭВМ или базы данных и иных правообладателей, может быть наложен арест. 

Незаконно изготовленные носители, содержащие подобную продукцию, а также 

материалы и оборудование, используемые для их изготовления, могут быть в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации, конфискованы, уничтожены или переданы правообладателю 

программы для ЭВМ или базы данных по его просьбе в счет возмещения убытков[6]. 

Согласно содержанию ст. 1225 ГК РФ — за нарушение авторского и смежных прав в 

случае выпуска, незаконного воспроизведения или распространения чужой программы или 

базы данных под своим именем — наряду с гражданско-правовой предусмотрена также 

административная и уголовная ответственность [7, 45].. 

В части использования административных норм речь, в первую очередь, идет о 

применении ч. 1 ст. 7.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Нарушение 

авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав»). На профилактику 

правонарушений подобного рода, как отмечалось выше, направлено Постановление 

Правительства РФ от 27 марта 2007 г. № 185, вступившее в действие с 1 апреля 2007 г., 

которое внесло изменения в Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55. В соответствии с ними продажа 

экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных при осуществлении розничной торговли с 

использованием лотков и палаток не допускается [8, 56]. 

В отдельных случаях, вследствие нарушения прав авторов программ для ЭВМ и 

изготовителей баз данных, может вступить в действие и ст. 146 Уголовного кодекса 

Российской Федерации («Нарушение изобретательских и патентных прав»), в соответствии с 

которой незаконное использование объектов авторского права наказывается штрафом в 
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размере 200—400 МРОТ или дохода осужденного в период от 2 до 4 месяцев, либо 

обязательными работами на срок 180—240 часов, либо лишением свободы на срок до 2 лет. 

Те же действия, совершенные неоднократно либо группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой, наказываются штрафом в размере 400—800 МРОТ или 

дохода осужденного в период от 4 до 8 месяцев, либо арестом на срок 4—6 месяцев, либо 

лишением свободы на срок до 6 лет. Применение указанной статьи необходимо соотносить с 

положениями Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 апреля 

2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 

смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного 

знака». 

Подводя итог сказанному необходимо подчеркнуть, что нормы действующего 

российского законодательства в целом вполне в состоянии обеспечить эффективную защиту 

прав авторов программ для ЭВМ и баз данных. В то же время, следует отметить, что за 

прошедшие несколько лет за рубежом была накоплена богатая судебная практика по решению 

проблем создания и использования программ для ЭВМ. Поэтому в настоящее время назрела 

необходимость собрать и обобщить полученный за рубежом опыт решения проблем правовой 

охраны программ для ЭВМ в современных условиях, и на основе его анализа внести в 

отечественные нормативные документы предложения, которые, во-первых, вернули бы 

несколько пошатнувшееся равновесие прав правообладателей и остального общества и, во-

вторых, соответствовали принятым международным нормативным актам, с тем, чтобы наша 

страна стала полноправным участником процесса глобального информационного 

объединения. 

 

Тема 8. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий.  

 

Понятие, классификация, общая характеристика средств индивидуализации  
Правовой режим средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий регулируется гл. 76 ГК РФ.  

Основная цель гражданско-правовой индивидуализации -обособление юридического 

лица среди субъектов гражданских правоотношений.  

Средства индивидуализации - определенные условные обозначения (словесные, 

изобразительные, объемные, звуковые, комбинированные и другие обозначения, знаки, 

символы), при помощи которых юридическое лицо выделяется среди массы остальных ему 

подобных. То же может быть отнесено и к результатам деятельности организаций.  

В системе средств индивидуализации могут быть выделены следующие группы:  

средства, направленные на индивидуализацию юридического лица как субъекта 

гражданского права: наименование юридического лица; место нахождения юридического 

лица (не относится к объектам исключительных прав); доменное имя.  

средства индивидуализации результатов деятельности юридического лица: товарный 

знак; знак обслуживания; наименование места происхождения товаров. 

средства, направленные на индивидуализацию предприятия как имущественного 

комплекса - коммерческое обозначение. 70  

 

Содержание прав на средства индивидуализации участников гражданского 

оборота и производимой ими продукции (работ, услуг)  
Права на средства индивидуализации участников оборота и результатов их 

деятельности в той или иной мере относятся к группе личных неимущественных прав. 

Например, право на фирменное наименование органически связано с деловой репутацией 

юридического лица, а также с правом на защиту чести и достоинства лиц, владеющих 

предприятием.  
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В то же время любое средство индивидуализации нередко получает достаточно 

конкретную стоимостную оценку в составе нематериальных активов предприятия и 

нарушение права на него может повлечь за собой возмещение причиненных убытков.  

Особенности прав на средства индивидуализации:  

момент возникновения исключительного права пользования тем или иным средством 

индивидуализации, за исключением коммерческого обозначения, связан с моментом его 

государственной регистрации.  

право на средства индивидуализации может иметь как бессрочный (право на 

фирменное наименование), так и срочный характер (право на товарный знак, срок действия 

которого продлевается каждый раз на 10 лет). Исключительное право на коммерческое 

обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение 

года.  

средства индивидуализации, являясь объектом исключи- тельного права, могут быть 

использованы только с согласия право- обладателя (например, по договору коммерческой 

концессии - франчайзинга).  

исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу (в 

том числе по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям, 

установленным законом) только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое 

обозначение используется (переход к другому лицу исключительного права на коммерческое 

обозначение в составе одного из предприятий лишает правообладателя права использования 

этого коммерческого обозначения для индивидуализации остальных его предприятий).  

отчуждение права на товарный знак может происходить в полном объеме, либо это 

право может быть передано не в отношении всех товаров, для которых он зарегистрирован, а 

только для их части.  

В отличие от товарных знаков наименования мест происхождения товаров не могут 

быть переданы другим лицам.  

Прекращение права на средства индивидуализации происходит по следующим 

основаниям:  

одновременно с ликвидацией владельца средства индивидуализации в случае отказа 

владельца от дальнейшего использования своего права;  

в случае отказа владельца от пользования конкретным фирменным наименованием;  

при реорганизации юридического лица, в ходе которой оно должно изменить свое 

прежнее фирменное наименование;  

по решению суда ввиду несоответствия права на средства индивидуализации 

требованиям закона или вследствие нарушения им охраняемых законом прав и интересов 

других лиц;  

при прекращении действия свидетельства об исключительном праве на товарный знак.  

Право на товарный знак прекращается путем аннулирования его регистрации 

Роспатентом:  

в связи с прекращением срока действия регистрации, если владелец знака своевременно 

не позаботился о продлении срока охраны;  

по решению суда о досрочном прекращении действия регистрации по причине 

использования коллективного знака на товарах, не обладающих едиными качественными или 

иными общими характеристиками;  

— если знак не используется без уважительных причин в течение любых трех лет после 

его государственной регистрации;  

на основании решения федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

в случае прекращения юридического лица - правообладателя или прекращения 

предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя - правообладателя;  

в случае отказа правообладателя от права на товарный знак;   
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если регистрация товарного знака была произведена с нарушением требований, 

установленных законом;  

в случае превращения товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее 

употребление как обозначение товаров определенного вида.  

Определенные отличия имеются в основаниях прекращения права на наименование 

места происхождения товара.  

Причинами аннулирования регистрации данного объекта промышленной 

собственности дополнительно выступают: исчезновение характерных для географического 

объекта условий производства товаров с особыми свойствами; утрата товаром особых 

свойств, указанных в Реестре наименований мест происхождения товаров РФ в отношении 

данного наименования.  

Действие свидетельства об исключительном праве на наименование места 

происхождения товара прекращается в случае:  

утраты товаром, производимым обладателем свидетельства, особых свойств, указанных 

в Государственном реестре наименований в отношении данного наименования места 

происхождения товара;  

ликвидации юридического лица — обладателя свидетельства или прекращения 

предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя - обладателя 

свидетельства;  

истечения срока действия свидетельства;  

подачи обладателем свидетельства соответствующего заявления в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности.  

Право на фирменное наименование и коммерческое обозначение  
Под фирменным наименованием понимается то наименование, под которым 

предприниматель выступает в гражданском обороте и которое индивидуализирует его среди 

иных участников гражданского оборота.  

Российское гражданское законодательство закрепляет обязательные признаки 

юридического лица, совокупность которых дает возможность учредителям обладающей 

такими признаками организации ставить перед государством вопрос о признании ее 

самостоятельным субъектом гражданских правоотношений. К числу таких признаков согласно 

п. 1 ст. 48 ГК относятся:  

1) организационное единство (учредительные документы; органы управления);  

2) имущественная обособленность (имущество на праве собственности);  

3) самостоятельная имущественная ответственность по своим обязательствам 

(самостоятельный баланс);  

4) выступление в гражданском обороте и при разрешении споров в судах от 

собственного имени.  

Показателем самостоятельности юридического лица является в том числе его 

выступление в гражданском обороте и в судебных органах от своего имени.  

Имя юридического лица служит его индивидуализации и заключается в его 

наименовании, определенном в учредительных документах.  

Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-

правовую форму (например: общество с ограниченной ответственностью, государственное 

унитарное предприятие, благотворительный фонд), а в ряде случаев и на характер его 

деятельности (п. 1 ст. 54 ГК) (например: страховое акционерное общество, профсоюз 

работников ЖКХ). Термины «биржа» и «банк» в соответствии с требованиями 

законодательства могут использоваться в наименовании лишь тех организаций, которые 

имеют лицензию на право совершения соответствующей деятельности.  

Коммерческие организации обязаны иметь фирменные наименования, например: АО 

«АвтоВАЗ»; общество с ограниченной ответственностью «Брянскавтосервис»; Торговый дом 

«Смирнов и сыновья», полное товарищество. Фирменные наименования организаций с 

устойчивой деловой репутацией и стабильно высоким качеством производимой продукции 
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(товаров, работ, услуг) представляют собой большую коммерческую ценность. Поэтому право 

на эти наименования является абсолютным исключительным правом юридического лица.  

Организация, зарегистрировавшая фирменное наименование, получает 

исключительную возможность его использования (на фирменных бланках, вывесках, 

упаковке, в рекламе и т. п.) и вправе требовать прекращения неправомерного (без ее согласия) 

использования такого наименования другими юридическими лицами и возмещения 

причиненных этим убытков (п. 4 ст. 54 ГК). В отсутствие специального закона, 

определяющего порядок регистрации и использования фирменных наименований, они 

регистрируются вместе с регистрацией самих юридических лиц путем внесения данных о 

фирме в соответствующий государственный реестр.  

Наименование некоммерческого юридического лица не является объектом 

исключительного (имущественного) права его носителя.  

Целям индивидуализации юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, наряду с фирменными наименованиями служат товарные знаки и знаки 

обслуживания, а также наименования мест происхождения товаров, которые после их 

государственной регистрации также становятся объектами исключительных прав 

соответствующих коммерческих организаций.  

Коммерческое обозначение — еще одно средство индивидуализации организации — 

предприятия, ставшего известным на определенной территории при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Такое определение не закреплено в Гражданском 

кодексе, но отражает основные признаки рассматриваемого понятия.  

Кроме того, понятие коммерческого обозначения можно охарактеризовать с помощью 

следующих признаков:  

1. Объектом индивидуализации в данном случае является предприятие, под которым в 

ст. 132 ГК РФ понимается имущественный комплекс, используемый для осуществления 

предпринимательской деятельности.  

2. Коммерческое обозначение используется только в предпринимательской 

деятельности.  

Права на товарный знак и знак обслуживания  
Под товарным знаком и знаком обслуживания понимается обозначение, служащее для 

индивидуализации товаров и услуг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(ст. 1477 ГК РФ).  

Представляется, что различие между товарным знаком и знаком обслуживания следует 

проводить только по объекту маркировки. Иных различий в правовом режиме данных 

категорий в законодательстве не содержится.  

Товарным знаком признается обозначение, условный знак, символ, который 

помещается на упаковку товара или сопроводительную документацию. Зачастую такое 

обозначение заменяет собой длинное и сложное название изготовителя товара.  

Ст. 1477 ГК РФ устанавливает, что на товарный знак, т. е. на обозначение, служащее 

для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 

ГК РФ).  

Согласно ст. 1481 ГК РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном 

реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак, которое удостоверяет 

приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, 

указанных в свидетельстве.  

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы: словесные, 

изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.  

Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.  

Правила Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам 

обслуживания.  

Право на наименование места происхождения товара  



56  

Наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая 

охрана, является:  

— обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или 

историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование 

страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического 

объекта;  

— обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в 

результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно 

или главным образом определяются характерными для данного географического объекта 

природными условиями и (или) людскими факторами.  

На использование наименования места происхождения товара может быть признано 

исключительное право (ст. 1229 и 1519 ГК РФ) производителей данного товара.  

Не признается наименованием места происхождения товара обозначение, хотя и 

представляющее собой или содержащее наименование географического объекта, но вошедшее 

в Российской Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара определенного 

вида, не связанное с местом его производства.  

Наименование места происхождения товара признается и охраняется в силу 

государственной регистрации такого наименования. Наименование места происхождения 

товара может быть зарегистрировано одним или несколькими гражданами либо 

юридическими лицами. Распоряжение исключительным правом на наименование места 

происхождения товара, в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу 

права использования этого наименования, не допускается.  

Защита прав на средства индивидуализации  
К наиболее распространенным нарушениям права на фирменное наименование 

относятся:  

1) использование третьими лицами в качестве наименования организации обозначения, 

тождественного или сходного до степени смешения с наименованием правообладателя;  

2) использование в качестве товарного знака (знака обслуживания) обозначения, 

тождественного или сходного до степени смешения с фирменным наименованием 

правообладателя;  

3) искажение фирменного наименования юридического лица (неправильное указание 

организационно-правовой формы, искажение имен (наименований) участников юридического 

лица в наименовании и т. п.) в актах государственных органов (органов местного 

самоуправления), рекламе и т. д.  

Нарушение права на наименование зачастую причиняет вред деловой репутации 

правообладателя.  

В случае нарушения прав на фирменное наименование, товарный знак (знак 

обслуживания) или наименование места происхождения товара их обладатели могут 

добиваться:  

восстановления своих прав; пресечения правонарушений; применения к нарушителям 

иных предусмотренных законом санкций (признание недействительным предоставления 

правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета 

на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения - ст. 1252 ГК 

РФ).  

Особенностью защиты прав на средства индивидуализации можно назвать то, что 

осуществляется она в основном в юрисдикционной форме.  

Административно-правовая защита нарушенных или оспариваемых прав сводится к 

возможности подачи против регистрации товарного знака (знака обслуживания) или 

наименования места происхождения товара жалобы в Апелляционную палату Роспатента с 

правом последующего обжалования принятого по возражению решения в Высшую 

патентную палату и в суд. Правообладатель также может обратиться с заявлением о 

нарушении правил добросовестной конкуренции в территориальный антимонопольный орган 
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либо подать жалобу в вышестоящий орган организации- нарушителя, если таковой у 

последней имеется.  

 

Тема 9. Защита нарушенных интеллектуальных прав авторов и правообладателей 
 

Проблемы правовой защиты интеллектуальных прав в сети Интернет  
В современном мире давно начался процесс слияния компьютерной техники со 

средствами связи. Компьютеры и коммуникации между ними и их частями образуют 

телекоммуникационные компьютерные сети, или иначе — информационные сети. Интернет 

является самой крупной компьютерной сетью. В настоящее время это огромный накопитель 

разнообразной информации, в том числе информации, представляющей собой 

интеллектуальную собственность.  

На сегодняшний день в информационной сфере сети Интернет имеют место 

многочисленные факты нарушения права на интеллектуальную собственность. В связи с этим 

принимаются меры по усиленной правовой охране интеллектуальных прав в сети Интернет.  

К сожалению, значительная часть авторов результатов интеллектуальной деятельности 

(научных, литературных и художественных произведений, программ для ЭВМ, компиляций, 

баз данных, фонограмм, изобретений, радио- и телепередач и др.), а также иных 

правообладателей и правопреемников, пострадавших от правонарушений в сети Интернет, 

отказывается бороться, ошибочно полагая, что в отношении информационных объектов 

интеллектуальной собственности, размещенных и распространяемых в глобальной сети, не 

действует никакое законодательство и нет возможности доказать нарушение 

интеллектуальных прав.  

Чаще всего нарушения в области интеллектуальных прав связаны с использованием 

товарных знаков в сети Интернет. Ситуация осложняется тем, что национальные 

законодательства различных государств имеют отличные друг от друга режимы правовой 

охраны, т. е. судебные споры об интеллектуальных правах на товарные знаки, осложненные 

иностранным элементом, в разных странах разрешаются по-разному. Другой проблемой 

являются новые способы использования товарных знаков в сети Интернет, прежде всего в 

приложениях к мобильным устройствам и в социальных сетях.  

Формы защиты интеллектуальной собственности в сети Интернет  
В современной правовой действительности сложились различные формы защиты 

интеллектуальных прав в сети Интернет.  

Обнаружив правонарушителя и обеспечив электронные доказательства, обладатель 

интеллектуальных прав может обратиться к нарушителю с требованием (согласно ст. 1301 ГК 

РФ) устранить обстоятельства, нарушающие его право, и (или) возместить причиненные 

убытки (выплатить компенсацию). Претензионное письмо, устанавливающее срок для 

добровольного устранения нарушений интеллектуальных (авторских и др.) прав и (или) 

выплаты компенсации, можно направить по электронной почте.  

Если правонарушитель в установленный срок не устранил нарушение 

интеллектуальных (авторских и иных) прав, правообладатель (автор) может обратиться с 

исковым заявлением в суд. В качестве требований заявитель может указать: признание права, 

пресечение каких-либо действий, взыскание убытков и компенсации. Требования к форме и 

содержанию искового заявления подробно урегулированы нормами АПК РФ и ГПК РФ.  

Судебная защита интеллектуальных прав - это принятие закрепленных законом 

материально-правовых мер принудительного характера, посредством которых производится 

восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на 

правонарушителя.  

В случае необходимости для участия в судебном процессе для разъяснения или 

консультирования по представленным в качестве доказательств электронным документам, а 

также для оказания технической помощи в исследовании судебных доказательств (в том числе 

при работе со средствами информационной техники, используемыми для воспроизведения 
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электронных документов) суд может привлечь специалиста в области правовой 

информатизации.  

Консалтинг, т. е. участие специалиста в судебном процессе, во многом помогает 

обеспечить процесс исследования и осмысления электронных документов. Консультация 

специалиста, представленная в письменной форме, оглашается в судебном заседании и 

приобщается к делу, устные консультации и пояснения заносятся в протокол судебного 

заседания.  

Определенное содействие может оказать соответствующая техническая экспертиза. 

Такая экспертиза - это способ познания содержания электронного документа, представленного 

в суд в качестве доказательства, в тех случаях, когда взаимосвязь свойств явления — 

источника доказательства, существующая между ним и другими доказательствами по делу, не 

может быть установлена простым осмотром.  

Экспертиза (в том числе техническая) по делу:  

назначается судом при необходимости установления конкретных обстоятельств по 

делу, которые не могут быть получены иным способом;  

должна назначаться также при проверке электронного документа в том случае, если 

установить его достоверность с помощью иных доказательств по делу не представляется 

возможным.  

При разрешении спора по существу суд принимает решение по делу, оценивая 

доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих 

требований и возражений; определяя, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, 

установлены и какие не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты 

следует применить по данному делу; устанавливая права и обязанности лиц, участвующих в 

деле; решая, подлежит ли иск удовлетворению.  

Кроме того, при вынесении решения суд решает вопросы сохранения действия мер по 

обеспечению иска или отмены обеспечения иска либо решает вопросы обеспечения 

исполнения решения; при необходимости устанавливает порядок и срок исполнения решения; 

определяет дальнейшую судьбу вещественных доказательств; распределяет судебные 

расходы; решает иные вопросы, возникшие в ходе судебного разбирательства.  

В резолютивной части решения суд может указать:  

общий размер подлежащих взысканию денежных сумм с раздельным определением 

основной задолженности, убытков, неустойки (штрафа, пеней) и процентов — при 

удовлетворении требования о взыскании денежных средств;  

лицо, обязанное совершить определенные действия, а также место и срок их 

совершения - при принятии решения, обязывающего ответчика совершить действия, не 

связанные с взысканием денежных средств или с передачей имущества;  

руководителя организации или иное лицо, на которых возлагается исполнение 

решения, а также срок его исполнения — при принятии решения, обязывающего организацию 

совершить определенные действия, не связанные с взысканием денежных средств или 

передачей имущества.  

Ответственность за нарушение интеллектуальных прав в сети Интернет  
За нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав на 

информационный объект (произведение), размещенный и распространяемый в сети Интернет, 

законодательством предусматриваются:  

гражданско-правовая ответственность (пресечение противоправных действий, 

прекращение деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

возмещение вреда в натуре, возмещение причиненных убытков, компенсация, арест и 

уничтожение контрафактных материалов без компенсации, уничтожение оборудования за счет 

нарушителя — ст. 12, 1082, 1302, 1252 ГК РФ; компенсация морального вреда — ст. 151 ГК 

РФ);  

административная ответственность (административный штраф, конфискация 

орудия или предмета правонарушения — ст. 7.12 КоАП РФ);  
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уголовная ответственность (штраф, арест, лишение свободы — ст. 146, 147 УК РФ).  

Законодательные акты, регулирующие интеллектуальную собственность и не 

содержащие никаких указаний на регулирование объектов исключительных прав в сети 

Интернет (что несколько осложняет ситуацию, так как правовой статус сети Интернет не 

определен), распространяют свое действие и на информационные объекты интеллектуальных 

прав, размещенные и распространяемые в глобальной сети Интернет. В частности, Постанов- 

ление Пленума Верховного суда РФ от 26 апреля 2007 г. No 14 «О практике рассмотрения 

судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, 

а также о незаконном использовании товарного знака», раскрывая сущность преступлений 

против объектов интеллектуальной собственности, непосредственно указывает на 

возможность их размещения, распространения и использования в сети Интернет.  

Решение суда, вступившее в законную силу, публикуется в сети Интернет и является 

обязательным для исполнения лицами, которым оно адресовано. Оно приводится в 

исполнение (иногда немедленно) в порядке, установленном законодательными актами, 

регулирующими вопросы исполнительного производства. Вступившие в законную силу 

судебные акты суда обязательны для всех, в том числе для органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан 

на всей территории Российской Федерации.  

Прекратить (удалить, заблокировать) доступ к информационному объекту, 

признанному судом незаконным, — прямая обязанность провайдера, поскольку после 

получения судебного решения он будет осведомлен о незаконности названного 

информационного объекта.  

 

  



60  

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждены и введены в действие решением Ученого 

совета факультета на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта (указываем 

реквизиты ФГОС) 

Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

2.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

3.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

4.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

 

 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Российский государственный социальный университет» 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета юриспруденции  

и правового регулирования 

 

__________ Д.Ю.Левшиц 

16 мая 2023 г. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

«История политических и правовых учений» 

 

Направление подготовки 

«40.03.01 - Юриспруденция» 

 

Направленность 
«Гражданско-правовая» 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2023 



 
2 

Методические материалы по дисциплине (модулю) «История политических и правовых 

учений» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.08.2020 № 1011, учебного плана по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования «Юриспруденция». 

Методические материалы дисциплины (модуля) разработаны к.ю.н., зав. каф. общей 

юриспруденции факультета юриспруденции и правового регулирования Митячкиной Е.С., к.ю.н., доц. 

кафедры общей юриспруденции факультета юриспруденции и правового регулирования Фастовой М.А.  

 

 

Методические материалы дисциплины (модуля) обсуждены и утверждены на заседании кафедры  

общей юриспруденции факультета юриспруденции и правового регулирования 

 

Протокол № _10 от «16» мая 2023 года 

 

 

Заведующий кафедрой  

к.ю.н. 
 

 

 

Митячкина Е.С. 

 (подпись)  

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителями 

организаций-работодателей: 
 

  

Некоммерческая организация «Фонд содействия 

развития правовых технологий XXI века», 

Вице-президент 

 

 
Р.М. Джавахян 

Адвокатская коллегия г. Москвы «Лебедева, 

Бурова и партнеры», Адвокат коллегии 

адвокатов 
 

  

 
И.Л. Бурова   

 

  

  



 
3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ............. 4 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю) ................ 4 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине (модулю) ........ 8 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) .......................................... 16 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ......................................................... 21 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ .......................................................................................... 29 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю)....................................................................................................... 29 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося ........................... 29 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии 

с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося .................................................. 30 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .......................................................................................................... 32 
 

 

  



 
4 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, 

как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии 

представления учебного материала путем логически стройного, систематически 

последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся 

по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет 

дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными 

науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном 

виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при 

отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные 

данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень 

сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически 

помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 

связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 

работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 

работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и 

конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого 

раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения 

степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 

контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, 

изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 

содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 

поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать 

суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить 

внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения занятий 

презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. 

Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и 

текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет 

отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать 

вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая 

обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. 
История политических и правовых 

учений Древнего мира. Политико-

правовые учения эпохи 

Средневековья 

 

Предмет истории политических и правовых учений. 

Понятие политико-правового учения. Связь 

мировоззренческой основы политико-правового учения и 

его теоретического содержания, программных положений. 

Проблема преодоления политического отчуждения. 

Основы автократических, тоталитарных, 

технократических, этатических, сословно-кастовых, 

охлократических идей и теорий, стремящихся обосновать 

политическое отчуждение. Методология истории 

политических и правовых учений. Критерии оценки 

политических и правовых доктрин. Периодизация истории 

политико-правовых учений. 

Становление и развитие политико-правовой идеологии как 

специфической формы общественного сознания. Её 

особенности в древневосточных обществах. Политико-

правовые учения Древнего Китая. Принцип  «Дао». 

Конфуцианство. Влияние морально – этических 

принципов конфуцианства на Политико-правовые 

воззрения. Шан-Ян. Легизм. Суть власти и законов в 

учении легизма. Ортодоксальное ханьское конфуцианство. 

Соотношение «ли» и «фа».  Политико-правовые учения 

Древней Индии. Влияние варновой организации общества 

на Политико-правовые теории. Брахманы и их роль. 

Влияние религиозных принципов. Понятие «дхармы». 

Проблемы государства и права в «Артхашастре». 

Особенности государственной власти. 

Политико-правовые учения Древней Греции. 

Пифагорейцы о государстве и праве. Политико-правовые 
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взгляды Демокрита. Ранние и поздние софисты о 

государстве и праве. Правовые и политические воззрения 

Сократа. Политико-правовые учения Платона и  

Аристотеля. Отношение к демократии древнегреческих 

теоретиков. Политические и правовые учения в Древнем 

Риме. Полибий о классификации форм государства и их 

круговороте. Понятие республики в трудах Цицерона. 

Римские юристы о праве и его видах. Становление 

принципа императорской власти и его обоснование. Юлий 

Цезарь. Возникновение христианства. Политические 

воззрения христианских общин. Августин Аврелий о 

соотношении церкви и государства. 

Становление политико-правовой идеологии в 

Древнерусском государстве. Идеи независимости, 

преодоления феодальной раздробленности и единства 

Русской земли.   

Политико-правовые воззрения нестяжателей и иосифлян.  

Концепция Филофея «Москва - третий Рим» Политические 

и правовые взгляды И.С. Пересветова.  

Политические взгляды Ивана Грозного. Политические и 

правовые воззрения А.М.Курбского.  

Политико-правовые взгляды Ивана Тимофеева. Симеон 

Полоцкий. Ю. Крижанич. 

Раздел 2. 

Политико-правовые учения 

эпохи Возрождения и Нового 

времени 

Переворот в идеологи Западной Европы позднего 

Средневековья. Возрождение. Гуманизм в Возрождении. 

Творчество Данте, Салютати. Политическое учение Н. 

Макиавелли. «Государь». Борьба политических идей в 

период Реформации. Воззрения М. Лютера, Т. Мюнцера, 

Ж. Кальвина, Эразма Роттердамского. «Тираноборцы». Ж. 

Боден о суверенитете государственной власти и о формах 

государства. Политико-правовые идеи раннего социализма 

– «Утопия» Т. Мора и «Город Солнца» Т. Кампанеллы. 

Возникновение теории естественного права. Г. Гроций о 

видах права и о происхождении государства. Воззрения И. 

Альтруззита. Развитие теории естественного права в 

трудах Т. Гоббса. Особенности взглядов Б. Спинозы на 

естественное право. Спиноза о формах государства и 

границах государственной власти. Политико-правовые 

теории Английской революции. Воззрения пресвитериан, 

индепендентов, левеллеров, диггеров в период Английской 

революции. Учения Дж. Локка о правах человека, о 

происхождении и задачах государства. Теория разделения 

властей в его произведениях.  

Эпоха Просвещения. Мировоззренческие предпосылки 

европейского Просвещения.  Влияние французского 

Просвещения на страны Европы. Политические и 

правовые учения идеологов Просвещения во Франции 

XVIII в. Вольтер, Монтескье, Руссо, Дидро. Атеистическая 

направленность, разработка теорий естественных прав 

человека, разделения властей, соотношения права и закона, 

проблем частной собственности в произведениях 

французских просветителей. Влияние Просвещения на 

французскую революцию. Социалистические Политико-
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правовые учения во Франции XVIII в.  Основные 

направления политико-правовой идеологии США в период 

борьбы за независимость. Воплощение политико-правовых 

теорий в «Декларации независимости», Конституции, 

Билле о правах. Воззрения А. Гамильтона, Т. 

Джефферсона, Т. Пейна, Б. Франклина. 

Развитие политико-правовых учений в Европе. Развитие 

либеральных, консервативных, социалистических идей. 

Политико-правовые учения классиков немецкой 

философии. Учение И. Канта о государстве и праве. 

Кантово обоснование либерализма. Социальный 

реформизм Канта. Политико-правовая теория И. Г. Фихте. 

Разработка им естественно-правовой доктрины. Учение В. 

Ф. Гегеля о государстве и праве. «Идея права», «особое 

право», «позитивное право» в теории Гегеля. Различие 

гражданского общества и политического государства. 

Государство как нравственное целое и идея разума, 

свободы и права. Этатическая версия правового 

государства. Историческая школа права. Г. Гуго, К. 

Савиньи, Г. Пухта. Критика естественно-правовой 

доктрины и тезиса о позитивном праве. Консервативная 

Политико-правовая идеология, её особенности в начале 

XIX в. Ж. де Местр, Л. де Бональд, Л. фон Галлер. 

Основные течения европейского либерализма. Английский 

либерализм. И. Бентам. Теория утилитаризма Бентама. 

Интересы и безопасность личности как противовес 

свободе индивида. Критика категории «свобода», школы 

естественного права, теории договорного государства, 

различения права и закона. Демократия и государство. Дж. 

С. Милль. Конструирование «нравственных» моделей 

политико-юридического устройства общества. Свобода 

индивида и государство.  Французский либерализм. Б. 

Констан. Проблема индивидуальной свободы. Сильное 

государство как гарант свободы. Цели и устройство 

государства. Обоснование конституционной монархии. А. 

де Токвиль. Теоретические и практические аспекты 

демократии. Принципы равенства и свободы в условиях 

демократии. Приоритет равенства в сознании народа. Л. 

фон Штейн о соотношении государства и гражданского 

общества. Идеи социального реформаторства. Сущность 

правового государства. Вопросы государства и права в 

произведениях социалистов в начале XIX в. А. де Сен-

Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн. Революционно- утопический 

коммунизм. О. Бланки, Т. Дезами, В. Вейтлинг. Проблемы 

государства и права в социологии О. Конта. 

Политико-правовые проблемы в социалистических 

учениях. Возникновение и развитие марксисткой теории. 

Государство и право как надстроечный элемент по 

отношению к экономике. Влияние классовой борьбы на 

государство и право. Социалистическая революция и 

диктатура пролетариата. Судьбы государства и права в 

коммунистической формации. Социологическая теория 

государства. Л. Гумплович. Борьба как главный фактор 



 
8 

социальной жизни, образования государства и права. 

Апология государства в его теории. Г. Спенсер. 

Либеральный радикализм и критика социализма. Теории 

права. Неокантианское учение о праве. Р. Штаммлер. 

Соотношение права и социального хозяйства людей. 

Государство и право. Дифференцация права на 

справедливое и несправедливое.  Юридический 

позитивизм о праве. Дж. Остин. Сущность права как 

объективной нормы. Суверенная власть и право. Понятие 

права как санкции власти. Формула «закон есть закон». 

Различение права и морали. Развитие либеральных учений 

о праве. Р. Иеринг о праве и государстве. Связанность 

власти правом. Твердая дисциплина и законность как 

предпосылки цивилизованного общественно – 

политического устройства. 

Разработка идеологии просвещенного абсолютизма. 

Симеон Полоцкий. Обоснование просвещенной монархии. 

Различие царя и тирана. Закон как опора деятельности 

государства. Ю. Крижанич. Вопросы происхождения 

государства, его целях и задачах. Божественная сущность 

права. «Общая польза» как цель государства. Ф. 

Прокопович. Синтезирование естественно-правовой 

теории догматов богословия. Исследование процесса 

происхождения государства на основе договора. Апология 

абсолютной власти. Политическая программа Посошкова. 

Проблема реформирования страны в целях торгового и 

промышленного развития. Политико-правовые взгляды 

Татищева, Щербатова, Десницкого. Политико-правовое 

учение Радищева. 

Политико-правовые взгляды М. М. Сперанского. Идеи 

преобразования государства на началах конституционной 

монархии. Политические воззрения Карамзина на методы 

реформ России. Политическая программа декабристов. 

Политико-правовые воззрения западников и славянофилов. 

Развитие радикальных учений. А. Герцен, В. Белинский. 

Зарождение революционного народничества, его 

программа. Политико-правовые воззрения 

Чернышевского. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 

или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, 

и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в 

которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 

критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 

на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 

цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 

практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 

созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 

исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) 

относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 

профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией 

с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация слайдов 

или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут. Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 

свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 

выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
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конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 

было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 

мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 

обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 

очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, 

позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 

которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числавысказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief– короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам 

(темам) дисциплины (модуля) 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Методология истории политико-правовых учений. 

2. Политико-правовые учения Египта. 

3. Политико-правовые учения Месопотамии. 

4. Политико-правовое учение Мо-цзы 
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5. Политико-правовые учения Древней Индии.  

6. Политико-правовая мысль раннего периода Др. Греции. 

7. Политико-правовая мысль в Греции периода эллинизма. 

8. Политико-правовые мысли римских стоиков. 

9. Политико-правовая теория Цицерона. 

10. Средневековая юридическая мысль Европы. 

11. Проблемы государства и политики в воззрениях исламских теоретиков. 

12. Развитие мусульманской политико-правовой мысли в эпоху средневековья. 

13. Политико-правовые учения Древней Руси. 

14. Основные направления политической мысли в период образования Московского 

царства. 

15. Идея моральной ответственности царя за благополучие подданных и государства. 

16. И.С. Пересветов о финансовой и военной реформе, отмене холопства, организации 

судопроизводства. 

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. Основы автократических, тоталитарных, технократических, этатических, сословно-

кастовых, охлократических идей и теорий, стремящихся обосновать политическое 

отчуждение. 

2. Методология истории политических и правовых учений. 

3. Периодизация истории политико-правовых учений. 

4. Политико-правовые учения Древнего Китая.  

5. Конфуцианство: основные положения. 

6. Легизм.  

7. Проблемы государства и права в теоцентрическом мировоззрении средневековья.  

8.  Политические и правовые учения в средневековой Западной Европе. Учение Фомы 

Аквинского.  

9. Право и государственная власть в теориях ислама.   

10.  Пифагорейцы о государстве и праве.  

11. Политико-правовые взгляды Демокрита.  

12. Правовые и политические воззрения Сократа.  

13. Римские юристы о праве и его видах.  

14. Политические воззрения христианских общин. Августин Аврелий о соотношении церкви 

и государства. 

15. Политико-правовые учения Древнего Китая.  

16. Концепция «Москва-третий Рим» 

 

Варианты тестовых заданий к Разделу 1: 

1. История политических и правовых учений – это:  

А) наука о государстве и праве 

Б) наука, изучающая особенности исторического развитии государства и права 

В) наука, изучающая политико-правовые учения в их историческом преломлении 

Г) нет правильного ответа  

 

2. Предмет истории политических и правовых учений изучает:  

А) государство и право 

Б) юридические закономерности возникновения, развития и функционирования государства и 

права 

В) историю возникновения и развития теоретических знаний о государстве, праве, политике, а 

также политические и правовые учения в их историческом своеобразии  

 

3. Объект изучения истории политических и правовых учений – это:  

А) политические и правовые учения в их историческом своеобразии  
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Б) становление и развитие государства развитого социализма 

В) история становления и развития политических партий 

Г) нет правильного ответа  

 

4. История политических и правовых учений – это дисциплина:  

А) юридическая 

Б) экономическая  

В) информационная  

Г) диалектическая  

 

5. Предметом истории политических и правовых учений являются:  

А) искусство управления государством 

Б) политические и правовые отношения между людьми 

В) законы развития общества 

Г) учения, теории, взгляды на государство, политику, право  

 

6. Что изучает история политических и правовых учений:  

А) экономические теории; 

Б) математические функции; 

В) политико-правовые учения в их историческом своеобразии  

Г) формы взаимодействия общественных организаций  

 

7. История политических и правовых учений является:  

А) философской дисциплиной 

Б) социологической дисциплиной 

В) теоретико-юридической дисциплиной  

Г) нет правильного ответа  

 

8. История политических и правовых учений является:  

А) политической дисциплиной 

Б) историко-правовой дисциплиной  

В) диалектической дисциплиной 

Г) политико-правовой наукой  

 

9. В чем проявляется дуализм истории политических и правовых учений:  

А) это политико-правовая и философско-теоретическая наука  

Б) это теоретико-юридическая и историко-правовая дисциплина  

В) это историко-политическая и теоретико-правовая наука 

Г) все ответы правильные  

 

10.В чем проявляется историко-правовой характер истории политических и правовых учений:  

А) в этом качестве история политических и правовых учений рассматривает процесс 

возникновения и развития правовых отношений в государстве на различных этапах его эволюции 

Б) в этом качестве история политических и правовых учений рассматривает процессы 

взаимодействия различных правовых систем в их историческом развитии  

В) в этом качестве история политических и правовых учений рассматривает процесс 

возникновения и развития теоретических представлений о государстве и праве на различных 

этапах эволюции общества, выраженных в форме политико-правового учения  

Г) нет правильного ответа  

 

11.В чем проявляется теоретико-юридический характер истории политических и правовых 

учений:  

А) история политических и правовых учений анализирует все идеи и представления о 
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государстве и праве на всех этапах исторического развития  

Б) история политических и правовых учений анализирует не все идеи и представления о 

государстве и праве, а лишь те из них, которые достигли уровня теории, т.е. такой формы знания, 

которая дает целостное представление о природе, сущности и закономерностях исследуемых 

явлений  

В) нет правильного ответа  

 

12.С какими науками взаимодействует история политических и правовых учений:  

А) историко-теоретическими  

Б) физико-математическими  

В) технологическими 

Г) нет правильного ответа  

 

13.Методология истории политических и правовых учений – это:  

А) совокупность специальных научно-теоретических знаний 

Б) совокупность историко-теоретических объектов научного познания  

В) совокупность специально-научных способов познания 

Г) нет правильного ответа  

 

14.Назовите методы истории политических и правовых учений:  

А) проблемно-категориальный  

Б) системный 

В) хронологический 

Г) все вышеперечисленные  

 

15.Назовите методы истории политических и правовых учений:  

А) диалектический 

Б) системный 

В) исторический 

Г) все вышеперечисленные  

 

16.Метод – это:  

А) способ или прием исследования  

Б) объект исследования 

В) предмет исследования 

Г) все ответы правильные  

 

17.Метод истории политических и правовых учений – это:  

А) способ научного познания, с помощью которого исследуется генезис идей о государстве и 

праве и выявление специфических закономерностей возникновения политико-правовых учений 

Б) объект научного познания, включающий в себя специфические закономерности 

возникновения политико-правовых учений  

В) предмет научного познания, включающий в себя специфические закономерности 

возникновения политико-правовых учений 

Г) все вышеперечисленное  

 

18.Назовите функцию метода:  

А) политико-правовое учение  

Б) способ построения политико-правовой теории  

В) политико-правовое отношение 

Г) нет правильного ответа  

 

19.Назовите функцию метода:  
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А) общие закономерности возникновения, развития и функционирования государственно-

правовых явлений 

Б) форма правоприменения 

В) объект исследования  

Г) способ интерпретации и оценки политико-правовых учений  

 

20.Назовите функцию метода:  

А) способ и форма выражения определенного типа и принципа соотношения между политико-

правовой теорией и освещаемой действительностью 

Б) способ реализации нормативных положений 

В) способ взаимодействия правовых систем  

Г) все ответы правильные  

 

21.Миф – это:  

А) норма права 

Б) религия 

В) древнейшая форма мировоззрения  

Г) все вышеперечисленное  

 

22.Первые политико-правовые учения возникают:  

А) в России 

Б) в США 

В) в странах Древнего Востока  

Г) во Франции  

 

23.Назовите работы Платона:  

А) «Защитник мира», «Этика» 

Б) «Афинская полития», «Политика» 

 В) «Государство», «Законы» 

Г) нет правильного ответа  

 

24.Назовите идеальную форму правления, по мнению Платона:  

А) тирания 

Б) аристократия 

В) охлократия 

Г) государство, где совмещаются начала демократии и монархии  

 

25.Наихудшей формой правления Платон считал:  

А) монархию 

Б) тиранию 

 В) политию  

 

Варианты аналитических заданий к Разделу 1: 

Задание 1. 

На заседании кафедры куда были приглашены студенты вуза, студент Петров заявил, что 

изучение ими таких предметов, например, как римское право не имеет практического значения. 

Согласны ли вы с этим мнением. 

Какие нормативно правовые акты РФ подтверждают несостоятельность позиции Петрова. 

Задание 2.  

Составьте сравнительную таблицу по теме "Сходство и различие политико-правовых концепций 

Платона и Аристотеля" по следующим критериям: сущность и происхождение государств, 

учение о формах правления, собственность, земля, закон, справедливость, рабство, равенство. 

Задание 3.  
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Составьте сравнительную таблицу по теме "Сходство и различие политико-правовых концепций 

Аристотеля и Цицерона" по следующим критериям: сущность и происхождение государства, 

семья справедливость, учение о рамках правления, идеальное государства, закон. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Политическое учение Макиавелли. 

2. Т. Мор и Т. Кампанелла о вопросах государства. 

3. Возникновение и развитие теории естественного права. 

4. Учение Дж. Локка. 

5. Политико-правовые взгляды Вольтера. 

6. Политико-правовые идеи якобинцев. 

7. Политико-правовые воззрения французского социализма. 

8. Политико-правовые учения С. Пуффендорфа, Х. Томазия, Х. Вольфа.  

9. Основные направления политико – правовой идеологии США в период борьбы за 

независимость. 

10. Немецкий консерватизм 1 половины 19 века. 

11. Политико-правовые либеральные теории во Франции и Англии в начале XIX вв. 

12. Политико-правовая теория И. Канта. 

13. Политико-правовая теория Ф. Гегеля. 

14. Марксизм о государстве и праве. 

15. Развитие либеральных учений о государстве и праве. 

16. Основные направления в теории права: неокантианство, юридический позитивизм, 

социологическая теория. 

17. Особенности политико-правовых учений С. Полоцкого, Р. Прокоповича, И. 

Посошкова. 

18. Политико-правовые взгляды Татищева, Щербатова, Десницкого. 

19. Политико-правовые воззрения А. Радищева. 

20. Проекты М. М. Сперанского. 

21. Политико-правовые идеи М. Н. Карамзина. 

22. Политические программы декабристов. 

23. Политико-правовые воззрения западников и славянофилов. 

24. Политико-правовые взгляды революционного народничества. 

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1. Возникновение и развитие марксисткой теории.  

2. Социологическая теория государства.  

3. Л. Гумплович. Борьба как главный фактор социальной жизни, образования государства и 

права.  

4. Г. Спенсер. Либеральный радикализм и критика социализма.  

5. Учение И. Канта о государстве и праве.  

6. Учение В. Ф. Гегеля о государстве и праве.  

7. Историческая школа права. Г. Гуго, К. Савиньи, Г. Пухта.  

8. Английский либерализм. И. Бентам. Теория утилитаризма Бентама.  

9. Трансформация теократических политико – правовых доктрин в эпоху Возрождения. 

10. Политико-правовые идеи Реформации в Европе. 

11. Политико-правовые течения во Франции эпохи революции. 

12. Политические и правовые учения идеологов Просвещения во Франции XVIII в.  

13. Социалистические Политико-правовые учения во Франции XVIII в.  

14. Воззрения А. Гамильтона, Т. Джефферсона, Т. Пейна, Б. Франклина. 

15. Политико-правовые взгляды М. М. Сперанского.  

16. Политические воззрения Карамзина на методы реформ России. 
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17. Политическая программа декабристов. 

18. Политико-правовые воззрения западников и славянофилов. 

19. Развитие радикальных учений. А. Герцен, В. Белинский. 

 

Варианты тестовых заданий к Разделу 2: 

Задание 1.  

Политико-правовые идеи раннего социализма разрабатывали: 

Варианты ответа: 

Н. Макиавелли 

Б. Спиноза 

Т. Кампанелла 

Г. Гроций 

Т. Мор 

 

 Задание 2. 

Главным средством «промывания мозгов» в примитивном государстве, по Спенсеру, выступает: 

Варианты ответа: 

религия 

идеология 

средства массовой информации 

слухи 

 

Задание 3.  

Назовите главного представителя неокантианской политико-правовой философии. 

Варианты ответа: 

Р. Штаммлер 

Фр. Ницше 

Р. Иерлинг 

Г. Кельзен 

Варианты аналитических заданий к Разделу 2: 

Задание 1.  

Охарактеризуйте политико-правовую концепцию Ж.Ж. Руссо. Составьте таблицу соотношения 

традиций и новаций в политико-правовой концепции Ж.Ж. Руссо. 

Задание 2.  

Охарактеризуйте модель идеального государства Т. Мора. Выявите в ней соотношение античной 

и христианской традиции. Составьте таблицу. 

Задание 3.  

Составьте сравнительную таблицу по теме "Сходство и различие политико-правовых концепций 

Томаса Гоббса и Джона Локка по следующим критериям: учение по естественном состоянии, 

сущность, общественного договора, соотношения личности и государства, собственность, 

отношение к революции, к теории разделения властей, права человека и др. 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1.  

Тема 1.1. Политико-правовые учения Древнего Востока  
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Размер изображения: 604×452 
Выбрать фрагмент 

Тема 1.2. Политические и правовые учения Древней Греции и Древнего Рима
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Тема 1.3. Политико-правовые учения средневековья

 
 

Тема 1.4. История русской политико-правовой мысли в XI -XVII вв. 

 



 
19 

РАЗДЕЛ 2. Политико-правовые учения эпохи Возрождения и Нового времени 

Тема 2.1. Политико-правовые учения в Европе в период Возрождения и в период 

кризиса феодализма  

 
Тема 2.2. Политико-правовые учения в конце XVIII – начале XIX вв. 
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Тема 2.3. Политико-правовые учения второй половины XIX в. 

 
Тема 2.4. Политико-правовая мысль России XVII – XIX вв. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История политических и правовых 

учений» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 

на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 

поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 

При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 

дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 

показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 

важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 

запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 

многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
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Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей 

логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной 

самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 

литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 

сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 

в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 

учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 

работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
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странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт TimesNewRoman, кегель 14, 

через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее 

– 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по 

центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 

и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 

их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 

изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 

обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 

главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 

литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся имеют 

право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает любому 

обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 

точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источники, 

показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
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Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия темы, 

умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых по 

работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура TimesNewRoman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
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«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, 

в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе 

изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 

дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 

они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
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При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 

презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 

конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 

неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
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 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие 

прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются 

формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения 

принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним 

допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
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Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулированы 

не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не 

достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 

подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 

аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
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 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, 

как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии 

представления учебного материала путем логически стройного, систематически 

последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся 

по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет 

дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными 

науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном 

виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при 

отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные 

данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень 

сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически 

помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 

связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 

работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 

работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и 

конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого 

раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения 

степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 

контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, 

изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 

содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 

поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать 

суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить 

внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения занятий 

презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. 

Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и 

текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет 

отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать 

вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая 

обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Раздел 1. Понятие и 

социальное назначение 

профессиональной 

деятельности юриста 

Профессия юриста в обществе, начальные сведения о 

профессии юриста, исторические условия и предпосылки 

развития профессиональной деятельности юриста, место 

профессии юриста в правовой системе, право как объект труда 

юристов, понятие, основные направления и виды 

профессиональной деятельности юриста. 

Раздел 2. Этические нормы в 

профессии юриста 

Мораль, ее функции и структура. Мораль и право. Этика - 

учение о морали. Добро и зло. Справедливость. Долг. Совесть. 

Ответственность. Достоинство и честь. Гуманизм как 

этический принцип. Общие нравственные требования к 

деятельности следователя. Этика производства следственных 

действий. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 

или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, 

и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 



 6 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в 

которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 

проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 

высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, культурных, 

социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-

содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный 

маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 

критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 

на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 

цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 

практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 

созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 

исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) 

относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 

профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  
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- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение 

к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 

извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией 

с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация слайдов 

или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 

свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 

выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 

конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 

было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 

мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 

обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 

очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, 

позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 

которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 
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отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам 

(темам) дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Понятие и социальное назначение профессиональной деятельности юриста 

 

Тема 1. Профессия юриста в обществе 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Профессиональная деятельность юриста как социальный институт.  

2. Юридическая практика.  

3. Индивидуальная профессиональная деятельность юриста.  

4. Социальное назначение профессиональной деятельности юриста.  

5. Юристы в системе общественного разделения труда, социальная потребность в труде юриста.  

6. Функции юридической деятельности.  

7. Результаты профессиональной деятельности юриста.  

 

Тема 2. Области профессиональной юридической деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и виды областей (сфер) деятельности юриста.  

2. Деятельность юриста в органах государственной власти и управления.  

3. Юридическая деятельность в правоохранительных органах.  

4. Юрист в рыночной экономике.  

5. Место юристов в государственных хозяйственных службах и на предприятиях. Юристы в 

коммерческих структурах.  

6. Свободная профессиональная деятельность юристов.  

7. Частная детективная (сыскная) деятельность.  

 

Темы рефератов к разделу 1: 

1. Влияние профессиональной юридической деятельности на социальное развитие и его границы.  

2. Содержание, структура и особенности профессиональной деятельности юристов. 

Использование правовой информации.  

3. Правовые оценки, правовые предложения и правовые решения в профессиональной 

деятельности юриста.  

4. Связь профессиональной деятельности юриста с его статусом.  

5. Формализованностъ деятельности юриста. 

6. Адвокатская деятельность.  
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7. Государственный и частный нотариус.  

8. Современные тенденции к расширению сфер юридической профессиональной деятельности.  

9. Зарубежный опыт использования профессиональной юридической деятельности. Правовая 

карьера.  

10. Перспективы различных видов правовой карьеры юриста.  

11. Проблема профессиональной независимости юриста и его положения в обществе. 

12. Предмет труда, средства труда, условия труда, навыки и знания. Особенности 

профессионального труда юристов.  

13. Сложность труда, его интеллектуальная насыщенность.  

14. Конфликтный характер юридического труда, необходимость деятельности в нестандартных 

условиях.  

 

РАЗДЕЛ 2. Этические нормы в профессии юриста 

 

Тема 1. Традиции профессиональной деятельности юриста в России 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальные функции и роль юристов на разных этапах развития России. Выдающиеся 

российские судебные деятели.  

2. Российская правовая наука.  

3. Противоречия в развитии профессиональной юридической деятельности.  

4. Проблемы независимости, компетентности и законности профессиональной юридической 

деятельности. 

 

Тема 2. Профессиональный труд юриста 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Условия неопределенности и информационные потребности юридического труда.  

2. Социальные требования к качеству и эффективности профессионального труда юриста.  

3. Проблема беспристрастности юриста.  

4. Подготовленность результатов труда юристов к практическому использованию. 

 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Юридическая этика как вид профессиональной этики. 

2. Мораль и этика: основные понятия. 

3. Категории этики. 

4. Особенности профессии юриста и ее нравственное значение. 

5. Судебная этика, ее содержание и значение. 

6. Нравственные основы законодательства о правосудии и 

правоохранительной деятельности. 

7. Нравственное содержание конституционных норм о правосудии 

и правоохранительной деятельности. 

8. Нравственное содержание уголовно-процессуального законодательства. 

9. Нравственная цель доказывания. 

10. Презумпция невиновности и обязанность доказывания в нравственном аспекте. 

11. Правовые и нравственные отношения в уголовном процессе. 

12. Нравственные начала уголовно-процессуального доказывания. 

13. Этика предварительного следствия. 

14. Нравственные требования к деятельности следователя. 

15. Этика производства следственных действий. 

16. Нравственные начала осуществления правосудия. 

17. Роль судьи в обеспечении нравственного характера разбирательства дела. 

18. Нравственное содержание приговора и других решений суда. 

19. Этика судебных прений, их нравственное значение 

20. Этика обвинительной речи прокурора. 
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21. Этика речи защитника. 

22. Культура процессуальной деятельности. 

23. Судебный этикет. 

24. Нравственные качества юриста. 

25. Этический кодекс адвоката. 

26. Кодекс судейской этики. 

27. Этический кодекс работника прокуратуры. 

28. Правила поведения юристов в профессиональной деятельности. 

29. Правила поведения юристов во внеслужебной деятельности 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы практических навыков юриста» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 

на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 

поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 

При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 

дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 

показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 

важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 

запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 



 12 

справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 

многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей 

логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной 

самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
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отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 

литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 

сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 

в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 

учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 

работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 

и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 

их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 

изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 

обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 

главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 

литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся имеют 

право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает любому 

обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 

точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источники, 

показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия темы, 

умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых по 

работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
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подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, 

в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе 

изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 

дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
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˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 

они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 

презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 

конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 

неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие 

прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются 

формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения 

принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним 

допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулированы 

не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не 

достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 

подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 

аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

         Профессия юриста, профессиональная юридическая деятельность, отрасль правовых 

работ обеспечивают функционирование правовой системы. Самое лучшее право, глубоко 

отработанные представления о нем мертвы и, хуже того, могут быть вредны без юристов, 

владеющих своей профессией и готовых трудиться на благо общества, во имя закона.  

Рассмотрим некоторые особенности профессии юриста.  

1. Массовость профессии юриста. Профессиональной юридической деятельностью 

занимаются сотни тысяч людей. Это следователи, прокуроры, судьи, адвокаты, юрисконсульты, 

нотариусы, люди, выполняющие много других видов труда.: Следовательно, есть широкие 

возможности выбора подходящей работы для людей с различными способностями, 

стремлениями, характером.  

2. Особая ответственность юридической деятельности (внешняя перед, кем-то и 

внутренняя - перед собой). От советов и решений юристов зависят судьбы людей, их 

имущественные и неимущественные отношения, стабильность экономики, интересы автора и 

изобретателя, приток инвестиций и, наконец, порядок на улице и безопасность граждан. 

Работники юридических профессий подчас принимают весьма неблагоприятные для других и 

тяжкие для себя решения. Ошибки юристов (незаконный арест, неверное решение суда, 

бездействие в ситуации, требующей вмешательства, просто неразумное поведение) могут 

негативно сказаться на состоянии законности и правопорядка, на благополучии членов 

общества. Эта особенность влияет на технологию работы юристов, их взаимоотношения, 

психологическое состояние.  

3. Конфликтность деятельности юристов. Известно, что юристы и их 

профессиональная деятельность постоянно находятся под давлением различных сил и 

интересов. Индивидуальная работа юриста, деятельность судебной системы, 

правоохранительных ведомств, функционирование национального сообщества юристов 

находятся в определенном конфликте со своим окружением.  

Граждане желают эффективной работы юристов: полного раскрытия преступлений, 

быстрого право судия, доступности юридической помощи и в то же время стремятся защитить 

свои действительные или мнимые права, ограничивают (пытаются ограничивать) полномочия 

юристов.  

4. Престижность юридической деятельности. Эта особенность юридической профессии 

имеет две стороны. Юристы обычно уважаемы. в своем социальном окружении. Общество 

уделяет им много внимания. Профессия юриста представляется как бы таинственной. О 

деятельности юристов говорят обычно с почтением и пишут пользующиеся спросом книги. В то 

же время нередко граждане и общество настороженно относятся к юристам. Их труд не всегда 

оплачивается соответственно затраченным нервным и физическим усилиям.  

5. Интеллектуальная привлекательность работы юристов. Профессиональная 

деятельность нередко приносит юристам сильное и своеобразное удовлетворение. Она 

мотивирует человека искать истину, добиваться успеха, быть лучшим, уметь решить задачу. Но 

это тоже имеет две стороны. Одни юристы готовят себя к трудностям, идут на повседневные 

затраты нервов, времени, на преодоление страха, усталости. Для других решение сложных 

интеллектуальных задач может оказаться лишь неприятной стороной профессии.  

6. Коллективность труда юристов. На первый взгляд труд юриста индивидуален. 

Юрист самостоятельно готовит все необходимые материалы, принимает личные решения. Во 

всяком случае, значительная часть процессуальных документов, исковых заявлений, ходатайств, 

консультаций, заключений исходит от определенного и известного профессионала, даже если он 

их не подписывает лично. В действительности же юристы, какое бы положение они не занимали, 
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зависят от· других специалистов (юристов и не юристов). Они трудятся в отрасли правовых 

работ. Результаты их труда взаимно обеспечиваются деятельностью различных ведомств. 

Решения суда определяются деятельностью адвокатов, юрисконсультов;  

приговор суда следователями, прокурорами. Поэтому неразвитость или неэффективность 

одного из звеньев системы или участков профессиональной деятельности негативно влияет и на 

индивидуальную профессиональную деятельность, и на отрасль в целом.  

Таким образом, обращаясь к работе юристов-профессионалов, нельзя не отметить ее 

ответственный, тяжкий и в то же время интересный, разнообразный, высокоинтеллектуальный 

характер. Юристы имеют разную подготовленность, неодинаковые способности. Каждый из них 

преследует свои личные интересы наряду с общественными. Но все вместе они осуществляют 

профессиональную деятельность, результаты которой сказываются на качестве жизни людей, и 

все они так или иначе находятся под контролем общества, привлекают к себе внимание. Это 

трудная и очень нужная работа и не всегда легкая личная жизнь.  

 

2.2. Личностные и квалификационные требования к профессии юриста 

 

Общество  вырабатывает  требования   к  личности  юриста, индивидуальному 

труду и поведению юриста и обеспечивает каждое рабочее место необходимыми условиями.  

На уровне деятельности юридического ведомства, например, следственные аппараты 

МВД, прокуратуры, ФСБ выполняют работу как будто одинакового содержания: ведут 

следствие, придерживаясь предписаний единого УПК. Но специалистам хорошо известно, что 

этих аппаратах различаются нагрузка, содержание труда, оплата, условия труда, общие 

результаты и эффективность работы.  

В условиях происходящей социальной трансформации, содержанием которой объективно 

является переход к иной политической и иной экономической системе, тенденции развития 

личности юриста привлекают к себе особое внимание. Между тем еще более опасным явлением, 

по-видимому, следует считать общую неподготовленность многих юристов к переменам, их 

неприспособленность к принятию действительно значимых самостоятельных решений. Ранее 

юристы вынуждены были зачастую лишь оформлять чужие решения. И для многих из них это 

положение было более удобным, чем профессиональная деятельность в условиях высокой 

ответственности. Но теперь, когда во многих ситуациях слово юриста становится делом, 

сказывается на экономике, на. правопорядке, за это приходится расплачиваться.  

Ряд свойств личности юриста рассматривается законодателем как обязательный для 

осуществления юридической профессии или, по меньшей мере, части юридической профессии.  

 

Профессиональная подготовленность юриста и ее уровень 
Свойство профессиональной подготовленности в соответствии с действующим законом 

обязательно для осуществления, некоторых юридических профессий. В соответствии со ст. 3 

Закона "О статусе судей в Российской Федерации" судьей может быть гражданин Российской 

Федерации, имеющий высшее юридическое образование и сдавший квалификационный экзамен.  

Требование высшего юридического образования к лицам, назначаемым на должность 

прокуроров и следователей, установлено также ст. 37 Федерального закона "О прокуроре 

Российской Федерации" и адвокаты, в свою очередь, обязаны сдавать квалификационный 

экзамен.   

По-видимому, целесообразно законодательно установить перечень должностей, 

требующих высшего юридического образования, включив в него и оказание правовых услуг 

населению.  

Возраст: Эти свойства личности закон учитывает только применительно к некоторым 

категориям юристов. Определенный возраст требуется для занятия должности судьи. ПО ст. 119 

Конституции РФ он составляет 25 лет, а по закону "О статусе судей в Российской Федерации" 

он повышается до 30 лет для судей вышестоящих судов и до 35 лет - для судей Верховного суда 

и Высшего арбитражного суда РФ. Статья 37 Федерального закона "О прокуратуре Российской 

Федерации", в свою очередь, устанавливает минимальный возраст 25 лет только для занятия 
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должности городского, районного и приравненного к ним прокуроров.  

 Состояние Здоровья.  В статье 37 Федерального закона "О прокуратуре  Российской 

Федерации" говорится, что прокурорами и следователями могут быть назначены граждане 

Российской Федерации, способные по состоянию здоровья выполнять возлагаемые на них 

обязанности. В СТ. 14 Закона "О статусе судей в Российской Федерации" неспособность по 

состоянию здоровья в течение длительного времени исполнять обязанность судьи 

рассматривается как одно из оснований прекращения его полномочий.  

  

 

Управление отраслью правовых работ 

Каждая страна нуждается в порядке, безопасности и стабильности социальной жизни, 

построенной на рациональной основе с учетом баланса интересов общества и личности. Для 

этого необходимы: а) развитое законодательство; б) квалифицированное сообщество юристов; в) 

отработанные эффективные технологии юридической деятельности и ресурсы, используемые 

при их осуществлении. При этом должны быть разумно определены потребности в количестве и 

качестве юристов, в содержании и объеме их труда.  

Проблемы такого рода существуют во всех странах с развитой правовой системой. Для их 

решения необходимо наладить управление отраслью правовых работ. Оно осуществляется с 

учетом разделения властей на основе принципа законности и реализуется путем: а) 

формирования и проведения, основанной на балансе интересов, правовой политики; б) 

совершенствования законодательства; в) проведения социального и государственного контроля и 

регулирования.  

Существенную роль в косвенном управлении отраслью правовых работ играют система 

юридического образования и юридическая наука.  

 

2.3. Положение юристов в обществе 

Оно официально выражается в наличии определенного должностного положения или 

статуса либо неформального положения, которое признается профессиональной группой и (или) 

общественным мнением и иногда обозначается как профессиональная репутация.   

В настоящее время очень многие группы юристов (следователи, прокуроры, судьи, 

работники органов юстиции, эксперты, оперативные работники) имеют классные чины и звания. 

Должности в идеале соответствуют способностям и умениям юриста. Они определяют его 

компетенцию, место юриста в иерархической управленческой стрyктype. Классные чины и 

специальные звания влияют на социальное и материальное положение юриста.  

Переход на более высокие должности и получение более высоких чинов и званий 

определяют вертикальную профессиональную карьеру юриста. Рядовой следователь может 

теоретически стать Генеральным прокурором; судья - Председателем Верховного суда 

Российской Федерации.  

Неофициальные позиции юриста (профессиональные репутации) отражают возможности 

горизонтальной карьеры. Следователь может пользоваться репутацией одного из лучших в 

городе, области. Адвокат признается известным или знаменитым. Юрисконсульт, например, 

считается знатоком правового регулирования, в строительстве и т.д.  

В то же время случается, что юрист не соответствует занимаемой должности. Иногда же 

он соответствует должности и даже хорошо работает, но получает несправедливую негативную 

оценку своего труда. Это реальное и достаточно распространенное явление в сфере 

профессиональной юридической деятельности. Существует укоренившаяся тенденция 

отрицательной селекции в профессиональном продвижении. Реже эта тенденция проявляется по 

отношению к профессиональным репутациям.  

Должностные и неофициальные позиции достаточно мощно мотивируют поведение 

юриста, хотя многие это отрицают. Нередко профессионал, не испытывающий страха перед 

преступником (а его всерьез испытывают немногие и нечасто),может пасовать перед своим 

начальником, боясь карьерных осложнений.  
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Таким образом, юристы получают должность, статус, зарабатывают неофициальную 

репутацию как результат своего профессионального труда.   

Это определяет позицию и поведение юриста наряду с моделью поведения, 

предписанной законом.  

Практическое применение результатов исследований  

в рамках основ профессиональной деятельности юристов  

Сведения о состоянии и закономерностях профессиональной деятельности юристов могут 

и должны использоваться компетентными органами государства для выработки правовой 

политики в целом, для принятия конкретных решений. Они могут применяться различными 

социальными группами, политическими силами для выработки политики по отношению к 

юристам и их деятельности. Они также необходимы всем заинтересованным гражданам для 

получения представления о том, как и в каких ситуациях могут быть использованы услуги 

юристов.  

Для самих юристов анализ их работы необходим как для повышения собственного 

профессионального уровня, так и для улучшения условий труда.  

 

В научной литературе отсутствует необходимая информация о потребности в юристах 

различной квалификации, требованиях к ним, о прием ах и методах современного 

профессионального труда, об особенностях правовой деятельности в таких наиболее важных 

сферах, как. политика, экономика, социальное обслуживание. Совершенно неясны 

представления о необходимом уровне профессионального юриста, его умении читать и 

понимать закон, вести переговоры, строить отношения с гражданами.  

Правоведение пока что игнорирует (и напрасно) такие явления, как высокомерие, 

безграмотность, предательство, болтливость юриста. Их причины и последствия не только не 

стали предметом изучения, но и не упоминаются в литературе. Хуже того, они все еще не 

рассматриваются как черты, исключающие позитивную оценку юриста как профессионала. 

Кстати, такого рода вопросы поставлены в Федеральной про грамме Российской Федерации по 

усилению борьбы с преступностью (см.: СЗ.РФ, 1994, № 5, ст. 403).  

 

Начинающий юрист и ресурсоемкость деятельности 

 

В самом начале пути юрист вынужден осознать, что его будущая профессиональная 

деятельность требует физических и психических ресурсов, его собственных сил, времени, 

нервов. Работа юриста состоит в повседневной затрате усилий, преодолении сопротивления 

среды, требующих времени и энергии. Любая правовая консультация может быть связана с 

трудным, неприятным поиском правового материала, его чтением, обработкой, учетом 

возможных возражений коллег. Юристу приходится преодолевать невинное  

непонимание клиента или умышленное нежелание понимать его доводы задетой 

стороной. Практикующие юристы хорошо знают, насколько велики трудности, связанные с 

расчетом времени, требующегося для осуществления контактов, получения материалов в 

постороннем учреждении, необходимыми поездками. Опытный юрист понимает, что специалист, 

прочитывающий сто страниц текста  

 

средней тяжести за час, при прочих равных условиях может сделать куда больше 

специалиста, перерабатывающего в тот же срок сорок страниц, но, и вынужден тратить на это 

больше сил. Юристу приходится, преодолевая усталость, избавляться от нерешительности в 

трудных ситуациях, уметь сопротивляться чужому влиянию, заставлять выслушивать себя и 

выслушивать самому неприятные суждения и т.п.  

Поэтому вопрос о выборе характера труда должен осознано решаться с учетом готовности 

тратить интеллектуальные и волевые ресурсы для выполнения необходимой деятельности.  
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2.4. Сообщество юристов  

         Понятие "сообщества юристов" имеет нормативное и ненормативное значения. В 

первом значении о судейском сообществе говорится в ст. 29 Федерального конституционного 

закона "О судебной системе Российской. Федерации" от 31 декабря 1996 г. и в ст. 17 Закона "О 

статусе судей в Российской Федерации". Из этой статьи ясно, что судьи образуют судейское 

сообщество, в которое согласно ст. 15 входят и судьи, находящиеся в отставке. Понятие 

сообщества правомерно введено в законодательство и, отражает современные подходы и 

традиции ряда европейских стран.   

          Второе значение понятия "сообщества юристов" - ненормативное, т.е. не 

охваченное каким-либо законодательным или иным нормативно-правовым актом, но оно 

отражает реалии существования сообщества юристов в целом и сообщества отдельных 

категорий, отдельных групп юристов.  

Сообщество юристов - это группа профессионалов, в установленном порядке наделенных 

функциями, исполняемыми для гражданина, налогоплательщика и избирателя за их счет и по их 

поручению. Этим определяются предназначенность и положение сообщества юристов, 

выполняющих работу на основе определенной компетенции, мотивированности, а главное - 

результативности и надежности. Во всех случаях лицо, принявшее на себя самую высокую 

профессиональную роль юриста, должно ее выполнять для общества,  

При этом разумеется, должны соблюдаться некоторые экономические, этические условия, 

существующие в обществе.  

Вопрос о структуре сообщества (или корпорации) юристов связан с обоснованием 

правомерности выделения профессиональной юридической деятельности как единого целого, а 

главное - с уяснением реального "разнообразия" состава сообщества юристов, необходимости и 

достаточности такого разнообразия. В структуре сообщества юристов по различным критериям 

можно выделить такие группы:  

По статусу  

1.Юристы - государственные служащие. 

            2.Юристы - лица свободной профессии 

 

По сфере деятельности 

1.Юристы в сфере борьбы с преступностью и уголовного                                                                                          

судопроизводства.  

2.Юристы в сфере экономики.  

3.Юристы в сфере управления.  

4.Юристы, работающие в сфере предоставления правовой помощи и юридических 

услуг.  

По принадлежности к организационным структурам  

1.Судьи.  

2.Прокуроры и следователи прокуратуры.  

3.Юристы - работники силовых ведомств (МВД, ФСБ и пр.).  

4.Адвокаты, работники адвокатских юридических фирм.  

5.Юрисконсульты, работники юридических фирм:  

6.Юристы - управленцы.  

7.Юристы – научные  работники и эксперты.  
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По служебному положению  

1. Юристы - исполнители оперативных функций (следователи, судьи,  

i.адвокаты и пр.).  

2. Юристы - исполнители штабных функций.  

3. Юристы - руководители.  

Деятельность юристов, входящих в эти группы, взаимодополняема. Они не могут 

обходиться друг без друга. Но различия и противоречия между ними есть.  

 

Глава 3. Понятие концепции «правовое государство»  

 

3.1 Основные юридические понятия 

Статус правового государства, к которому стремится Россия, предполагает обязательное 

следование государства определенным общеизвестным международным принципам:  

        ~ установление народного суверенитета;  

~ нерушимость прав и свобод человека со стороны государства; стабильность и твердость 

государственного конституционного строя;  

~ верховенство конституции по отношению ко всем другим законам и подзаконным актам;  

~ соблюдение принципа разделения властей  и наличие форм ответственности власти как 

организационной основы правового государства;  

        ~ обеспечение независимости судов;  

~ приоритет норм международного права над нормами национального права.  

Концепция правового государства в современный период является одной из центральных 

категорий демократических теорий права. В древнейший период и в средние века общество не 

знало понятия правового государства. В основу современных концепций правового государства, 

па мнению историков и юристов, положены идеи немецкого философа Канта, Французского 

просветителя и правоведа Монтескье, а также ряда других известных ученых XVIII-XIX вв. 

ученые того периода предсказывали, что на смену полицейскому, бюрократическому 

государству эпохи абсолютизма, т.е. государства произвола,  должно прийти другое государства,  

в основе которого будет лежать идея свободной личности, обладающей большими неотъем-

лемыми правами. В правовом государстве взаимоотношения личности и власти осуществляются 

на принципиально иных условиях, чем в период абсолютизма. Правовое государства по своей 

сути характеризуется господством права при верховенстве конституционного закона. 

       Процесс воздействия государства на общественные отношения с помощью законов, 

юридических норм основывается на методе правового  регулирования. Предметам правового 

регулирования является определенная форма общественных отношений, которая закрепляется 

законодательно соответствующей группой юридических или правовых норм. Например, 

отношения, связанные с государственным управлением, регулируются нормами 

конституционного  и административного права; гражданско-правовые отношения гражданским 

законодательством, которое определяет правовое положение участников гражданского оборота, 

основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной 

собственности), регулирует договорные и другие обязательства, также имущественные и 

связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии 

воли и имущественной самостоятельности их участников, т.e. граждан, юридических лиц, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.  

Между участниками общественных отношений, которыми являются носители 

субъективных прав и обязанностей на основе определенных юридических законов и норм, 

возникают правоотношения. Правоотношением является индивидуализированное отношение, 

т.е. отношение между отдельными лицами (гражданами, организациями, государственными 

органами и всеми между собой), которые связаны правами и обязанностями, определяющими 
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обеспеченную законом меру возможного и должного поведения. Мера такого поведения 

предусматривает установление определенных правовых границ или рамок. Возможность 

действия, в правоотношениях реализуется в конкретных действиях и реальном поведении. 

Правоотношения возникают при наступлении предусмотренных законам юридических фактов, 

таких, как: договоров, административных актов, событий, имеющих юридические последствия, 

правонарушений и т.д.  

3.2. Роль и значение права в современной  России 

В современном правовом государстве основой является право, которое представляет 

собой систему общеобязательных социальных норм, охраняемых силой государственного 

принуждения, обеспечивающего юридическую регламентацию общественных отношений в 

масштабе всего общества. Право - система дифференцированных по отраслям права норм, 

каждая из которых имеет свой предмет регулирования и обладает определенными 

специфическими чертами, например: конституционное, гражданское, трудовое, семейное, уго-

ловное и др. отрасли права. Основополагающим является деление права на международное, 

создаваемое совместной волей двух и более государств, национальное, которое полностью 

находится в компетенции одного государства.  

В российском праве коллизии между правом и писаным законом разрешаются 

посредством Конституции. Нормы первой главы Конституции РФ «Основы конституционного 

строя» являются высшей формой писаного права и посредником между императивом права и 

писаным законом, т.е. ни какие другие положения Конституции Российской Федерации не могут 

противоречить основам конституционного строя страны. Императив, стоящий над государством 

и законом, защищает справедливый порядок государства как формы самоорганизации общества.  

Правом законодательной инициативы, т.е. официальным внесением законопроекта в 

законодательное учреждение в соответствии с установленной государством процедурой, 

обладают определенные должностные лица, государственные и представительные органы. Право 

законодательной инициативы является первой стадией законодательного процесса, 

установленного Конституцией, порядка принятия законов. Право законодательной инициативы 

влечет за собой обязанность соответствующего законодательного органа рассмотреть внесенный 

законопроект на заседании законодательного органа.  

В Российской Федерации в соответствии с   Конституцией таким правом 

обладают:  

-  Президент Российской Федерации; 

-  Совет Федерации;  

-  члены Совета Федерации; депутаты Государственной Думы;  

-  Правительство Российской Федерации;  

       - законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации;  

-  Конституционный Суд Российской Федерации; 

-  Верховный Суд Российской Федерации;  

-  Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. 

В правовом демократическом государстве законодательными органами являются 

государственные представительные коллегиальные учреждения, на которые Конституцией в 

качестве основной функции возлагается осуществление законодательной власти. 

Законодательным органам принадлежит обычно право утверждения государственного бюджета 

и право контроля за деятельностью органов исполнительной власти (Президента, Правительства 

и т.д.), а также некоторые другие полномочия: избрание (утверждение, смещение) 

определенного круга высших должностных лиц ратификация международных договоров, 

объявления амнистии и ряд других вопросов в соответствии с Конституцией. В федерациях и 

унитарных государствах различаются общенациональные и региональные законодательные 

органы.  

В Российской Федерации законодательными органами являются: 

 - Федеральное Собрание Российской Федерации, которое состоит из Совета 

Федерации  и  Государственной Думы;  
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        - представительные органы субъектов Российской Федерации (Bepxовные советы 

республик, законодательные собрания краев и областей, городские думы).  

Порядок деятельности органов законодательной власти по созданию законов 

закрепляется в действующей Конституции и регламенте соответствующего представительного 

органа. Законодательному процессу характерна четкая юридическая регламентация. В 

Российской Федерации законодательный процесс включает в себя несколько стадий.  

П е р в о й  с т а д и и  законодательного процесса предшествует обычно так называемый 

предзаконодательный процесс, который охватывает этап от появления идеи, предложения о 

необходимости разработки нового закона - до поступления этого предложения на рассмотрение 

соответствующего органа и подготовки законопроекта. По существующему общему правилу 

законопроекты разрабатываются теми,  кто обладает правом законодательной инициативы. В 

первую стадию законодательного процесса также входит внесение законопроекта в 

Государственную Думу органом или  лицом, обладающим правом законодательной инициативы.  

В о  в т о р о й  с т а д и и  законопроект проходит рассмотрение в Государственной Думе, 

которое осуществляется в трех чтениях (если Государственная Дума не примет по конкретному 

законопроекту другого решения),  

Т р е т ь е й   с т а д и е й  законодательного процесса является ,принятие закона 

Государственной Думой (конституционный закон принимается большинством голосов в 2/3 от 

общего числа депутатов палаты, обычный закон принимается  простым большинством голосов 

от общего числа депутатов палаты).  

Н а  ч е т в е р т о й   с т а д и и  закон, принятый Государственной Думой, проходит 

утверждение в Совете Федерации.  

П я т у ю  с т а д и ю  законодательного процесса составляет подписание и обнародование 

закона Президентом Российской Федерации .  

Число стадий законодательного процесса может изменяться в зависимости от характера 

принимаемого закона и позиций по закону каждой из палат Федерального Собрания и 

Президента Российской Федерации. В законодательном процессе могут появиться дополни-

тельные стадии, в том случае если принятый Государственной Думой закон отклоняется 

Советом Федерации, или Президент Российской Федерации применит свое право вета.  

Важнейшим институтом непосредственно демократии в правовом государстве является 

референдум, который представляет собой голосование избирателей по вопросам государственной 

или общественной жизни. Объектами референдума могут быть закон, законопроект, 

Конституция, поправка к конституции, проблема, касающаяся международного статуса страны, 

внутриполитические вопросы, опрос населения о политической судьбе территории, на которой 

оно проживает.  

Конституционное право современных правовых государств nредусматривает различные 

формы референдумов, процедуры их проведения и условие nрuмененuя:  

~  референдумы могут быть общенациональные, которые проводятся в пределах 

всей территории государства, а также местные, которые проводятся в отдельных субъектах 

федерации или административно-территориальных единицах;  

~ референдумы могут быть конституционные и законодательные,  

основанием для которых может являться проект новой Конституции, либо 

конституционная реформа и поправки к Конституции, а также проект закона, либо уже 

вступивший в силу закон;  

~  по правовой значимости различаются консультативные референдумы, которые 

называются народными опросами и проводятся лишь с целью выяснения воли избирателей 

по какому-либо вопросу, хотя окончательное решение по нему может осуществляться за 

другими органами государства;  

~ референдумы могут быть решающими, когда акт выносится на голосование 

избирателей для окончательного решения по нему. Решающий референдум может быть 

утверждающим (в том случае, если избирателям предлагается, большинством голосов 

утвердить определенный акт, еще не вступивший в законную силу), либо отвергающим (в 

случае если избирателям  предлагаются отменить конкретный акт, вступивший в законную 
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силу); 

~ референдумы могут быть как обязательные, так и факультативные. К 

обязательным относятся референдумы, необходимость про ведения которых 

предусмотрена Конституцией государства или другими конституционно-правовыми 

актами. Факультативные референдумы по тому или иному вопросу могут проводиться по 

решению определенных государственных органов или избирательных объединений.  

В Российской Федерации референдум как  всенародное голосование граждан по 

законопроектам, действующим законам и другим вопросам государственного значения наряду со 

свободными выборами является высшим непосредственным выражением воли и власти народа. 

Порядок проведения референдумов в Российской Федерации определяется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, соответствующим законом о референдуме. Референдум 

проводится на всей территории страны на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления 

при тайном голосовании. Для участников референдума устанавливаются те же условия и 

предъявляются те же требования, что и к избирателям. В обязательном порядке на референдум в 

Российской Федерации выносится вопрос о принятии новой Конституции в случае, если 

Конституционное Собрание принимает решение о вынесении на всенародное голосование 

проекта новой Конституции страны. 

Вопросы, которые могут быть вынесены на референдум в Российской Федерации, не 

должны ограничивать или отменять общепризнанные права и свободы человека и гражданина и 

конституционные гарантии их реализации. Референдумы не проводятся в условиях военного или 

чрезвычайного положения, которое введено на всей территории Российской Федерации, а также 

в течение трех месяцев после их отмены. В соответствии с законодательством на референдумы 

не могут выноситься следующие вопросы:  

~   изменения статуса субъектов Российской Федерации;  

       ~  досрочного прекращения или продления срока полномочий Президента, палат 

парламента, а также о проведении досрочных выборов Президента, Государственной Думы 

или досрочного формирования Совета Федерации либо об отсрочке таких выборов или 

формирования;  

~  принятия и изменения федерального бюджета, исполнения и изменения 

внутренних финансовых обязательств государства; введения, изменения и отмены 

федеральных налогов и сборов или освобождения от их уплаты;  

~  принятия чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности 

населения;  

   ~    амнистии и помилования.  

Право инициативы проведения в Российской Федерации референдума 

принадлежит:  
*   не менее чем 1 млн граждан, имеющих право на участие в референдуме, при 

условии, что на территории одного субъекта Российской Федерации или в совокупности за 

пределами территорий страны проживают не более 10% из них; 

*   Конституционному Собранию в случае вынесения проекта новой Конституции. 

Референдум назначает Президент Российской Федерации, издавая специальный Указ.  

Центральная комиссия по про ведению референдума признает решение принятым на 

референдуме Российской Федерации, если за него в целом проголосовало более половины 

граждан, принявших участие в голосовании.  

Если на референдум выносились альтернативные варианты вопросов и ни один -из 

вариантов не получил необходимого числа голосов, то все варианты считаются отклоненными. 

Принятое на референдуме решение вступает в законную силу со дня его официального 

опубликования или обнародования Центральной комиссии, если другое не предусмотрено в 

формулировке вопроса, принятого на референдуме.  

Решение, принятое на референдуме, является общеобязательным и не нуждается в 

дополнительном утверждении и может быть отменено или изменено лишь принятием решения 

на новом референдуме.  

Таким образом, законодательная деятельность является одним из основных методов 
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осуществления государством своих функций, которые заключаются в издании органами 

государственной власти законов. Само же законодательство представляет собой совокупность 

правовых норм, регулирующих общественные отношения в целом или отдельный вид 

общественных отношений, например: гражданско-правовые, трудовые, семейные, жилищные и 

т.д.  

В Российской Федерации под законодательством на федеральном уровне 

понимается: 

 Конституция  Российской Федерации;  

 федеральные конституционные законы; федеральные законы;  

 постановления  палат Федерального Собрания;  

 указы  Президента Российской Федерации;  

 постановления Правительства Российской Федерации.  

Закон – это юридический акт принятой высшим представительным органом 

государственной власти, который регулирует наиболее важные общественные отношения. 

Для законов характерны: 

             ~ особый порядок принятия соответствующими полномочными законодательными 

органами;  

          ~ специальная законотворческая процедура, состоящая из ряда стадий 

(законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие закона, порядок 

опубликования).  

Законы, являясь одинаковыми по способу формирования, положению в     правовой 

системе государства, роли в регулировании соответствующих общественных отношений, в то же 

время подразделяются на определенные виды по значимости содержащихся в них норм: на 

конституционные, органические, обыкновенные или обычные (кодификационные и текущие), 

федеральные, законы субъектов Федерации, чрезвычайные.  

Посредством законов государством осуществляется правовое регулирование; 

представляющее собой способ воздействия юридических норм на общественные отношения.  

 

 

Приложение № 2 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты практических (семинарских) 

занятий по дисциплине (модулю) 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Термин "профессиональная этика" обычно употребляется для обозначения не столько 

отрасли этической теории, сколько своеобразного нравственного кодекса людей определенной 

профессии. Например, "клятва Гиппократа", Кодекс чести судьи Российской Федерации и др. 

Профессиональная этика обусловлена особенностями некоторых профессий, 

корпоративными интересами, профессиональной культурой. Люди, выполняющие одинаковые 

или близкие профессиональные функции, вырабатывают специфические традиции, 

объединяются на основе профессиональной солидарности, поддерживают репутацию своей 

социальной группы. 

В каждой профессии есть свои нравственные проблемы. Но среди всех профессий можно 

выделить группу таких, в которых они возникают особенно часто, которые требуют 

повышенного внимания к нравственной стороне выполняемых функций. Профессиональная 

этика имеет значение прежде всего для профессий, объектом которых является человек. Там, где 

представители определенной профессии в силу ее специфики находятся в постоянном или даже 

непрерывном общении с другими людьми, связанном с воздействием на их внутренний мир, 

судьбу, с нравственными взаимоотношениями, существуют специфические "нравственные 

кодексы" людей этих профессий, специальностей. Таковы этика учителя, этика врача, этика 

судьи. 
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Существование нравственных кодексов определенных профессий – свидетельство 

общественного прогресса, постепенной гуманизации общества. Врачебная этика требует делать 

все ради здоровья больного, вопреки трудностям и даже собственной безопасности, хранить 

врачебную тайну, ни при каких обстоятельствах не способствовать смерти пациента. 

Педагогическая этика обязывает уважать личность ученика и проявлять к нему должную 

требовательность, поддерживать собственную репутацию и репутацию своих коллег, заботиться 

о моральном доверии общества к учителю. Этика ученого включает требование бескорыстного 

служения истине, терпимости к другим теориям и мнениям, недопустимости плагиата в любой 

форме или преднамеренного искажения результатов научных исследований. Этика офицера 

обязывает беззаветно служить Отечеству, проявлять стойкость и мужество, заботиться о 

подчиненных, всемерно беречь офицерскую честь. Свои требования содержит этика профессий 

журналиста, писателя, художника, этика работников телевидения, сферы обслуживания и т. д. 

Таким образом, профессиональная этика – это прежде всего специфический нравственный 

кодекс людей определенной профессии. Д. П. Котов высказывает иное мнение, считая, что 

следует различать понятия "профессиональная мораль (нравственность)" и "профессиональная 

этика", понимая под последней лишь раздел этической науки 
1
. 

Профессиональная этика – это совокупность правил поведения определенной социальной 

группы, обеспечивающая нравственный характер взаимоотношений, обусловленных или 

сопряженных с профессиональной деятельностью, а также отрасль науки, изучающая специфику 

проявлений морали в различных видах деятельности. 

Профессиональная этика распространяется на те социальные группы, к которым 

предъявляются обычно наиболее высокие нравственные требования. 

Юридическая этика обусловлена спецификой профессиональной деятельности юриста, 

особенностями его нравственного и социального положения. "Необходимость повышенных 

моральных требований, а следовательно, и особой профессиональной морали, как показывает 

исторический опыт, проявляется прежде всего во врачебной, юридической, педагогической, 

научной, журналистской и художественной деятельности, т. е. в тех сферах, которые 

непосредственно связаны с воспитанием и удовлетворением потребностей личности" 
2
. 

Особенности профессиональной деятельности судьи, прокурора, следователя настолько 

своеобразны и так существенно затрагивают права и интересы людей, что требуют отдельной 

характеристики с точки зрения их влияния на нравственное содержание этой деятельности. 

 

 

1. Профессиональная этика юриста  

1.1. Основные принципы профессиональной этики юриста 

Профессиональная этика — это учение о профессиональной морали, представляющей 

собой исторически сложившуюся систему нравственных принципов, предписаний, заповедей и 

норм применительно к особенностям определенных профессий. 

Становление профессиональной этики связано с разделением труда и выполнением 

людьми общественных трудовых функций, зародившихся еще в рабовладельческом обществе. У 

ее истоков стояли Аристотель, Гиппократ и другие мыслители древности.  

Следует подчеркнуть, что профессиональная этика складывалась в таких видах 

деятельности, объектом которых являлся человек, работа с людьми, отличающаяся 

неповторимостью ситуаций, противоречиями и трудностями, которые обязательно надо 

своевременно преодолевать и решать.  

Например, нельзя не учитывать специфики и своеобразия деятельности и характера 

отношений между людьми таких профессий, как врач — больной, учитель — ученик, судья — 

подсудимый, артист — зритель, где функции профессиональной деятельности объективно 

порождают особые нравственные требования, нормы, оценки, регулирующие возникающие 

взаимоотношения.  

                                                 
1
 Кокорев Л. Д., Котов Д. П. Этика уголовного процесса: Учебное пособие. Воронеж, 2001. С. 8–9. 

2
 Марксистская этика: Учебное пособие для вузов/Под общ. ред. А. И. Титаренко. М., 1999. С. 272. 
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Именно по этой причине в этике существует понятие «нравственность труда», 

подразумевающее как отношение к труду, так и нормы взаимоотношений между участниками 

совместной деятельности. В данном случае исходят из того, что труд — главное условие 

существования человека, главный показатель моральной ценности и источник нравственных 

отношений. В обществе существует представление о морали, скажем, врача, педагога, 

сотрудника милиции, юриста. 

Общественная полезность и характер деятельности-профессиональных юристов, в том 

числе и сотрудников правоохранительных органов, важность сферы их деятельности (цель, 

средства и конечный результат) безусловно предполагают специфически профессиональные 

нравственные требования. 

В этом отношении особенность профессиональной морали юристов является результатом 

специфического преломления общих принципов и норм морали в их служебной деятельности и 

неслужебном поведении и выражается в следующих чертах 
3
: 

1. Ни в какой другой области жизни нормы поведения, морали не являются в 

максимальной степени обязательными и определенными.  

2. Моральные нормы юриста юридически оформлены, подкреплены законом, установлены 

государством.  

3. Нормы и принципы профессиональной этики юриста носят повелительный характер и 

требуют исполнительности, обязательности выполнения.  

4. Действия профессиональных юристов при всей их строгости должны быть 

справедливыми, не унижающими человеческое достоинство, и вместе с тем непримиримы к 

нарушителям законности и антигуманности.  

5. Отношения профессиональных юристов с гражданами требуют индивидуального 

подхода и внутренней культуры и такта. 

6. При применении права юристами необходимо ко всему подходить с точки зрения 

закона, отрешившись от своих личных симпатий и антипатий.  

Из всех этих особенностей складывается во всей полноте профессиональная этика юриста, 

его нравственная культура в целом.  

Особенности предмета профессиональной этики юристов, сотрудников 

правоохранительных органов проявляются в специфике нравственных проблем их 

профессиональной деятельности. Предмет изучения определяет и общую направленность данной 

учебной дисциплины, которая призвана: сформировать основы профессионального отношения к 

избранной специальности; определить понятие и содержание профессиональной чести и 

профессионального долга, раскрыть нравственные основы осуществления будущей практической 

деятельности; выработать определенный иммунитет к профессионально-нравственной 

деформации в процессе непосредственного контакта с представителями криминального мира. 

Для более глубокого понимания профессиональной этики юристов важно уяснить, во-

первых, кодексы поведения, предписывающие должный тип нравственных отношений между 

людьми, которые задействованы в этой профессиональной деятельности. Во-вторых, социально-

философское истолкование культурно-гуманистического назначения данной профессии, 

позволяющей выбирать собственную линию поведения в процессе выполнения своего 

профессионального долга. Так же это необходимо, чтобы разбираться в себе и других, чтобы 

видеть происходящее и с полной ответственностью реализовывать свою свободу.  

Именно поэтому предмет профессиональной этики юриста определяет специфическую 

направленность данной учебной дисциплины, призванной:  

• развить интерес к этому виду деятельности как к правовой профессии широкой 

направленности;  

• определить понятие и содержание профессиональной чести, раскрыть нравственные 

основы будущей профессиональной деятельности;  
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• выработать иммунитет к профессионально-нравственной деформации в процессе 

непосредственного общения с теми, кто преступил закон.  

Все это в комплексе вырабатывает умения и навыки соблюдения служебного этикета в 

конкретных ситуациях служебной и внеслужебной деятельности. 

 

1.2. Специфика и структура профессиональной этики юриста  

Профессиональная мораль, как уже отмечалось, складывается прежде всего в таких видах 

деятельности, объектом которых является человек. Безусловно, у юриста при работе с людьми 

возникают неповторимые ситуации, трудности, противоречия, которые необходимо 

своевременно разрешать и преодолевать в ходе самой деятельности. Качественное своеобразие 

характера отношений между людьми в каждой профессии предполагает соответствие 

деятельности определенным социальным нормам и стандартам, морально-этическим 

требованиям. Поэтому профессиональная мораль, с одной стороны, является составной частью 

общей морали, а с другой — имеет качественную специфику. Взаимосвязь между ними 

выражается в диалектике общего и особенного.  

Профессиональная мораль юриста выступает как особенная по отношению к общему — 

общечеловеческой морали. Общие принципы и нормы морали, выражая закономерные и 

устойчивые связи личности и общества, проявляются через профессиональную специфическую 

мораль, претерпевая при этом определенные изменения в соответствии с особенностями данной 

деятельности. Вместе с тем нормы общечеловеческой морали не исчерпывают всего содержания 

профессиональной морали, ибо всякое общее лишь приблизительно охватывает отдельные 

предметы. Профессиональная мораль включает в свое содержание наряду с общим и 

специфическое — те нравственные дополнительные требования, которые предъявляются к 

людям именно данной профессии.  

Показательна в этом смысле структура профессиональной этики юриста, которая 

включает три элемента:  

 нравственная деятельность юриста и ее специфические особенности;  

 нравственные отношения в сфере права и правоприменения; 

 особенности профессионально-нравственного сознания работников 

правоохранительных органов.  

Первые два элемента по существу составляют объективную сторону профессиональной 

этики юриста, а третий элемент — субъективную сторону.  

Такое деление, казалось бы, единого процесса позволяет разграничить цель и задачи 

юристов от отношения к порученному участку деятельности, выявляя на этой основе также три 

элемента 
4
:  

 цель юридической деятельности; 

 средства, которые используются для достижения цели; 

 результат юридической деятельности.  

Как известно, целями и задачами юристов (всех сотрудников правоохранительных 

органов) являются: обеспечение личной безопасности граждан; предупреждение и пресечение 

преступлений, их раскрытие; охрана общественного порядка; оказание помощи гражданам, 

должностным лицам, частным и государственным предприятиям, организациям и общественным 

объединениям в осуществлении их законных прав и интересов. 

Исходя из этого цели и задачи правоохранительных органов устанавливаются правовыми 

системами и носят нормативный характер, предусматривают определенную социальную 

программу, которая должна быть выполнена обязательно в процессе профессиональной 

деятельности.  

Кроме того, полученный результат иногда содержит нечто такое, что заранее не было 

предусмотрено, поэтому результат может оказаться и позитивным, и негативным.  

Отклонения между целью и результатом объясняются следующими причинами:  

• противоречивость взаимодействия субъективных и материальных, материальных и духовных 
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сторон в профессиональной деятельности юристов, когда существуют заметные расхождения 

интересов и целей различных участников;  

• недостаточность экономических средств, необходимых для решения задач;  

• недобросовестность профессиональных юристов при достижении результатов при наличии 

условий и средств (субъективный фактор), где может превалировать либерализм и благодушие 

или излишняя подозрительность, придирчивость.  

Исходя из этих особенностей, критерием нравственности средств, используемых в 

профессиональной деятельности юристов, может быть только законность, справедливость, чтобы 

результат был всегда нравственным.  

 

2. Нравственные основы трудовой деятельности юриста 

2.1. Особенности профессии юриста и их нравственное значение 

Юридическая этика обусловлена спецификой профессиональной деятельности юриста, 

особенностями его нравственного и социального положения. "Необходимость повышенных 

моральных требований, а следовательно, и особой профессиональной морали, как показывает 

исторический опыт, проявляется прежде всего во врачебной, юридической, педагогической, 

научной, журналистской и художественной деятельности, т. е. в тех сферах, которые 

непосредственно связаны с воспитанием и удовлетворением потребностей личности" 
5
. 

Особенности профессиональной деятельности судьи, прокурора, следователя настолько 

своеобразны и так существенно затрагивают права и интересы людей, что требуют отдельной 

характеристики с точки зрения их влияния на нравственное содержание этой деятельности. 

Деятельность судьи, следователя, прокурора носит государственный характер, так как они 

являются должностными лицами, представителями власти, осуществляют властные полномочия. 

Они наделяются этими полномочиями для защиты интересов общества, государства и его 

граждан от различных посягательств и в своем служебном общении с другими людьми 

представляют государственную власть. Закон в ряде случаев прямо определяет государственный 

характер принимаемых ими решений. Так, приговоры по уголовным делам и решения по 

гражданским делам выносятся именем государства. Прокурор осуществляет надзор за 

исполнением законов и поддерживает государственное обвинение. Все постановления 

следователя, вынесенные в соответствии с законом по находящимся в его производстве 

уголовным делам, обязательны для исполнения всеми, кого они касаются. 

Действия и решения суда, прокурора, следователя затрагивают коренные права и 

интересы граждан. Поэтому она должна соответствовать принципам и нормам морали, охране 

авторитета государственной власти и ее представителей. Выполнение государственных 

обязанностей требует от представителей власти повышенного чувства долга. Люди, решающие 

судьбы других, должны обладать развитым чувством ответственности за свои решения, действия 

и поступки. 

Подробное и последовательное регулирование законом всей служебной деятельности 

судьи, следователя и прокурора является особенностью этой профессии, накладывающей 

глубокий отпечаток на ее нравственное содержание. Нет, пожалуй, другой такой отрасли 

профессиональной деятельности, которая столь детально была бы урегулирована законом, как 

процессуальная деятельность, осуществляемая судьей, прокурором или следователем. Их 

действия и решения по существу и по форме должны строго соответствовать закону. Для 

профессиональной этики юриста характерна особо тесная связь правовых и моральных норм, 

регулирующих его профессиональную деятельность. 

Реализуя правовое и нравственное требование справедливости, юрист опирается на закон. 

Подчеркивая неразрывное единство справедливости и законности, М. С. Строгович писал, что 

всякое решение, принимаемое органами государства, "должно быть законно и справедливо; 

более того, законным может быть только справедливое решение, несправедливость не может 

быть законной" 
6
. 
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В этой формуле правильно определено соотношение правового и нравственного в 

деятельности любого юриста. Всякое решение, всякое действие следователя, прокурора, судьи, 

если оно соответствует закону, его правильно понимаемой сущности, будет соответствовать 

нравственным нормам, на которых зиждется закон. Отступление от закона, обход его, 

искаженное, превратное толкование и применение по сути своей безнравственны. Они 

противоречат не только правовым нормам, но и нормам морали, профессиональной этики 

юриста. При этом безнравственны не только сознательные нарушения закона, но и 

неправильные, противозаконные действия и решения, обусловленные нежеланием глубоко 

овладеть необходимыми знаниями, постоянно их совершенствовать, неряшливостью, 

неорганизованностью, отсутствием внутренней дисциплины и должного уважения к праву, его 

предписаниям. 

Таким образом, профессиональная этика юриста формируется на основе взаимосвязи и 

взаимообусловленности правовых и нравственных принципов, норм, правового и нравственного 

сознания. 

Независимость и подчинение только закону образуют важнейший принцип деятельности 

органов юстиции, оказывающий существенное влияние и на ее нравственное содержание. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации судьи независимы и подчиняются 

только Конституции и закону. Органы прокуратуры в пределах их компетенции осуществляют 

свои полномочия независимо от органов государственной власти и управления, общественных и 

политических организаций и движений и в строгом соответствии с действующими на территории 

Российской Федерации законами. 

Независимость и подчинение только закону предполагает строжайшее их соблюдение 

судьями, прокурорами, следователями. Здесь к юристам всегда предъявлялись повышенные 

требования. Выступая в глазах общества в роли блюстителей законности, они должны 

показывать образец неукоснительного ее соблюдения. Нарушения закона его защитниками 

подрывают веру в его незыблемость и авторитет. 

Из принципа независимости и подчинения только закону вытекают важные требования 

нравственного характера. Судья, прокурор, следователь не вправе уступать местным влияниям, 

руководствоваться не требованиями закона, а указаниями, советами, просьбами и т. д. отдельных 

лиц или учреждений, какими бы высокими правами те не обладали. Осуществляя свои функции в 

интересах всего народа во имя исполнения его воли, выраженной в законе, судья, прокурор, 

следователь руководствуются законом, своими нравственными принципами, своей совестью 
7
. 

Судья, прокурор, следователь несут личную ответственность за законность или 

незаконность своих действий и решений, их справедливость или несправедливость, пользу или 

вред, причиняемый ими, без права сослаться на чей-либо приказ, указание, распоряжение или 

совет. Они морально ответственны как перед государством, обществом, другими людьми, так и 

перед своей совестью. 

Особенностью профессиональной деятельности юриста является гласность ее 

осуществления или результатов, контроль общественности, общественного мнения, оценка ими 

справедливости, нравственности или безнравственности деятельности профессиональных 

участников судопроизводства. Конституция устанавливает, что разбирательство дел во всех 

судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается лишь в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

Открытое разбирательство уголовных дел во всех судах – правило, а закрытое – редкое 

исключение. Приговоры же во всех случаях провозглашаются публично. Судьи выполняют свои 

обязанности по осуществлению правосудия в открытых судебных заседаниях, публично, в 

присутствии граждан. Соблюдение ими нравственных норм или же отступления от них, 

справедливость или несправедливость принимаемых решений контролируются общественным 

мнением. 

В гласном, открытом судебном процессе по уголовному делу прокурор поддерживает 

государственное обвинение перед судом. Он действует в этих случаях в присутствии публики, 
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дающей нравственные оценки его позиции и поведению. Следователь ведет расследование в 

условиях неразглашения данных следствия. Но все, что собрано им по уголовному делу, 

становится затем достоянием гласного суда. Подсудимый, его защитник, потерпевший, 

свидетели, другие лица, вызванные в суд, нередко сообщают о том, как проводилось 

предварительное следствие, о том, насколько строго соблюдал следователь правовые и 

нравственные нормы. 

Деятельность юриста осуществляется в сфере социальных и межличностных конфликтов. 

Например, при производстве по уголовным делам она ведется по поводу преступления в целях 

привлечения к ответственности виновного, восстановления нарушенных преступлением прав. 

Деятельность суда – правосудие затрагивает интересы многих людей, нередко прямо 

противоположные. Судебная власть призвана справедливо решать разнообразные и сложные 

вопросы не только тогда, когда кто-либо нарушил уголовный закон и должен быть наказан, но и 

тогда, когда конфликтная ситуация возникает в любой другой сфере, регулируемой правом. Это 

и законность забастовки, и правомерность закрытия печатного издания, и законность акта 

исполнительной или командной власти, и споры об имуществе, и отсутствие согласия между 

родителями по поводу того, с кем остаются дети при разводе, и т. Д 
8
. 

Люди, которым доверено в соответствии с законом разрешение социальных и 

межличностных конфликтов, несут повышенную нравственную ответственность за свои 

действия и решения. Нравственные проблемы всегда сопровождают людей юридической 

профессии. Из сказанного следует, что особенности профессии юриста обусловливают 

необходимость существования юридической этики. 

2.2. Мораль в трудовой деятельности юриста 

Профессиональная мораль не изолирована от общей морали, господствующей в 

конкретной социально-экономической формации. Господствующая мораль является 

доминирующей по отношению к профессиональной, но она не содержит в себе специфических 

норм поведения. Поэтому лишь на основе учета общеморальных требований невозможно 

правильное понимание нравственных проблем той или иной профессиональной деятельности. 

Необходимо отметить важность профессиональной квалификации работника, которая, с 

одной стороны, дает право заниматься избранной деятельностью, а с другой — определяет 

отношение к нему как коллег, так и людей, на благо которых направлен его труд. 

Вместе с тем практика показывает, что формальная, юридически засвидетельствованная 

квалификация сама по себе не в состоянии обеспечить успех дела. Возможность вхождения в 

духовный мир человека представителей таких профессий, как врач, педагог, юрист, 

обусловливает необходимость существования для подобных специальностей специфических 

норм морали, которые, кроме содействия успешному осуществлению профессиональных 

функций, служат охране интересов личности 
9
. 

Указанные нормы являются профессионально-этическими, потому что их возникновение 

и усвоение не определяются непосредственно какими-либо институциональными условиями 

(образованием, должностным положением), а овладение ими обеспечивается главным образом 

культурой личности, ее воспитанностью 
10

. 

Под этикой понимается и практическая реализация указанных норм, определение 

поведения людей как этическое либо как неэтическое. Отсюда необходимо различать этику как 

идеал и этику как действие.  

Наличие в обществе особой профессиональной этики или морали является одним из 

следствий исторически сложившегося профессионального разделения труда. Для целого ряда 

профессий оказалось недостаточным, чтобы их представители обладали теми или иными 

трудовыми навыками. Наряду с этим они должны обладать и известными нравственно-волевыми 

качествами, практиковать в своей среде определенные принципы и правила поведения, которые, 
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с одной стороны, регулировали бы отношения внутри профессиональной группы, с другой — 

отношения самой профессиональной группы к лицам, использующим ее услуги.  

В ряде случаев это требовало даже выработки особых кодексов поведения, включавших в 

себя правила, нормы, заповеди, клятвы. Все это имело своей целью поддержание высокого 

профессионального уровня деятельности, престижа, социальной ценности профессии как 

таковой, внушение к ней доверия со стороны общества. Нельзя считать случайным, что едва ли 

не самая первая клятва на верность профессиональному долгу появилась еще в древности в среде 

людей, призванных служить людям.  

Наряду с требованиями, обращенными вовне, к другим людям, профессиональные группы 

стремились выработать и закрепить моральные нормы, регулирующие отношения их членов друг 

к другу (цеховые уставы средневековых городов Западной Европы: мастер не имел права 

расхваливать свой товар и таким путем зазывать к себе покупателя, нельзя было переманивать 

покупателя, когда он останавливался перед лавкой соседнего мастера и т. п.) 
11

. 

Таким образом, возникновение и развитие профессиональной морали напрямую связано 

со становлением той или иной профессии, в ряде случаев является необходимым элементом 

профессионального обучения и профессиональной деятельности. В силу этого профессиональная 

мораль имеет и большое общественное значение. Конечно, не каждая профессия имеет свою 

особую мораль. Можно говорить о профессиональной морали врача, юриста, учителя, но не 

токаря, ткача, рыбака, сталевара и т. п. Несомненно, и для этих профессий существуют известные 

нравственные предпосылки, как минимум трудолюбие, яо тем не менее мы не можем в данном 

случае вести речь об особой профессиональной морали, а только о трудовой морали вообще. 

И мораль, и право представляют собой совокупность относительно устойчивых норм 

(правил, предписаний и т. д.), выражающих в определенной мере некоторые общечеловеческие 

представления о справедливом и должном. Эти нормы имеют всеобщий характер, 

распространяются на всех членов общества. Несмотря на то что нормы права, за редким 

исключением, написаны, опубликованы, т. е. официально провозглашены государством, а нормы 

морали в основном живут в общественном сознании, и мораль и право представляют собой 

развернутые системы правил поведения, охватывающие практически всю совокупность 

общественных отношений.  

Право подразделяется на отрасли (уголовное, гражданское, трудовое, брачно-семейное, 

международное и т. д.) и нормы каждой из этих отраслей принято сводить в своды законов. 

Мораль, в свою очередь, включает разделы, регулирующие ту или иную сферу общественных 

отношений, хотя здесь нет столь четкого разграничения. Самое важное различие между моралью 

и правом касается способа регулирования поведения людей. Исполнение норм права 

обеспечивается при необходимости мерами принуждения с помощью специального аппарата 

правосудия, которое осуществляется должностными лицами. Требования морали 

поддерживаются силой общепринятых обычаев, общественного мнения или личной 

убежденностью индивидов. Моральная санкция осуществляется мерами духовного воздействия, 

причем не отдельными людьми, наделенными какими-либо особыми полномочиями, а всем 

коллективом, социальной группой, обществом в целом. Большая часть общественных отношений 

регулируется одновременно нормами как права, так и морали 
12

. 

'Как было уже сказано, этика влияет на все стороны нашей жизни. Она оказывает на нас 

благотворное влияние, потому что заставляет анализировать свои поступки, брать на себя 

ответственность за них, оценивать собственные действия, самосовершенствоваться. 

Нравственная культура— это качественная характеристика этического развития и 

моральной зрелости личности, проявляющаяся на трех уровнях. 

Во-первых, это культура нравственного сознания, выражающаяся в знании моральных 

требований общества, в способности человека сознательно обосновывать цели и средства 

деятельности. Этот уровень зависит от мировоззрения личности, этических знаний и убеждений. 
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Во-вторых, исключительно важным уровнем, обеспечивающим внутреннее принятие 

моральных целей и средств, внутреннюю готовность к их реализации, является культура 

нравственных чувств. Нравственная культура предполагает не только различие «добра» и «зла», 

но и богатство эмоциональной сферы, способность к моральному резонансу, к сочувствию и 

сопереживанию. И наконец, уровень, на котором реализуются поставленные и принятые 

нравственные цели, а правила превращаются в активную жизненную позицию, — это культура 

поведения. Культура поведения характеризует способность к выбору и к практической 

деятельности. 

Независимо от вида юридической деятельности стержневым принципом 

профессиональной морали юриста является справедливость. Без этого нравственного качества 

деятельность в правовой области теряет свой смысл. От юристов требуются наряду с этим: 

объективность, беспристрастность, независимость, соблюдение прав человека и «презумпции 

невиновности». 

Обозначенные выше принципы занимают исключительно важное место в структуре 

профессиональной деятельности юриста. Выражая сущность профессиональной деятельности, 

эти принципы являются стратегией его поведения 
13

. 

В отличие от норм общественной морали, императивность которых должна 

рассматриваться с учетом конкретных обстоятельств, принципы юридической этики — 

справедливость, беспристрастность, объективность, независимость и соблюдение прав человека 

— выражают безусловные нравственные требования, следование которым обязательно для 

юриста во всех ситуациях. 

Чем выше профессиональное мастерство, тем выше этические нормы, но и чем выше 

этические нормы, тем выше профессиональное мастерство юриста. 

От представителя права профессиональная этика требует неподкупности, верности духу и 

букве закона, соблюдения равенства всех перед законом. Одним из гуманных принципов права 

является «презумпция невиновности» — требование считать обвиняемого невиновным до тех 

пор, пока вина его не доказана судом. С законностью несовместимы нарушающие нормы 

юридической этики методы дознания— использование анонимных доносов в качестве улики 

против обвиняемого, принуждение к признанию вины угрозами и силой, использование такого 

вынужденного «признания» в доказательстве виновности. От работника правоохранительных 

органов профессиональная этика требует гуманного отношения к правонарушителю, 

предоставления ему максимальных возможностей защиты, использование силы закона не только 

для наказания, но и для перевоспитания преступника. 

Для профессии юриста требования морали имеют особый смысл. С правосудием всегда 

связано представление о высоконравственных принципах: справедливости, гуманизме, 

честности, правдивости и т. д.. Профессиональную мораль нельзя, однако, сводить лишь к 

специфическому преломлению общих норм нравственности в той или иной деятельности, В 

любой профессиональной морали не может быть каких-то особых нравственных норм, которые 

бы не вытекали из общих нравственных принципов.  

Так, в качестве специфических норм морали юриста часто приводят правила о 

недопустимости разглашения данных предварительного следствия, об адвокатской тайне и т. д., 

которые якобы составляют исключение из общих моральных принципов правдивости и 

искренности. Следует заметить, что эти правила являются правовыми нормами. Правдивость и 

искренность как нравственные принципы нельзя рассматривать в отрыве от гражданского долга, 

а иногда и правовой обязанности не разглашать определенные сведения. Это касается 

государственной служебной тайны, а также и определенной тайны при осуществлении 

правосудия.  

Все это вытекает из общих принципов морали, а не является исключением из них. В 

последние годы юристы стали уделять большое внимание вопросам нравственности как в своих 

монографических работах, научных статьях, выступлениях на конференциях, так и в 

периодической печати. Это обусловлено расширением сферы действия морального фактора в 
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жизни общества. Однако необходимо разделять юридическую деятельность и деятельность 

должностных лиц судопроизводства. Должностные лица судопроизводства наиболее остро 

ощущают проблемы нравственности своей профессии, так как чаще сталкиваются с 

нестандартными ситуациями, нежели другие, а также ответственность за те или иные принятые 

решения, ибо последствия зависят от них в большей степени. Да и ставки высоки. Надо сказать, 

что культура и этика юристов всех отраслей всегда должна быть на «высоте» 
14

. 

Из понимания сущности профессиональной морали вытекает решение вопросов о 

развитии судебной этики, о расширении нравственных начал в уголовном судопроизводстве. В 

системе судебной этики выделяют общую и особенную часть. В общей части рассматриваются: 

общие положения об этике и профессиональной этике, предмет, методы, система и задачи 

судебной этики, общее значение и специфика нравственных отношений в судопроизводстве и 

исправительно-трудовой деятельности. В особенную часть должны быть включены такие 

вопросы, как особенности нравственных начал судебного расследования и этики следователя, 

особенности нравственных начал судебного разбирательства и этики судьи, особенности 

нравственных начал адвокатской деятельности и этики адвоката, особенности нравственных 

начал экспертного исследования и этики эксперта, особенности нравственных начал 

исправительно-трудовой деятельности и этики воспитателя ИТУ, нравственное воспитание и 

самовоспитание следователей, судей, прокуроров, адвокатов, экспертов, воспитателей ИТУ и т. 

д.  

Судебная этика теснейшим образом связана с юридическими дисциплинами — уголовным 

и гражданским процессами — и не только с наукой процессуального права, но и с материально-

правовыми науками. Судебная этика призвана содействовать нравственному воспитанию 

общества и, в частности, должностных лиц, осуществляющих судопроизводство. Задача 

судебной этики — исследование вопроса о роли нравственных начал в соблюдении 

процессуальных норм. Нравственные принципы, определяющие отношения участников 

судопроизводства, несомненно, являются существенной гарантией субъективных прав личности. 

Судопроизводство касается самого дорогого для человека— его чести и достоинства, а иногда и 

жизни 
15

. 

Нравственные принципы представляют собой форму нравственного сознания, наиболее 

обобщенно и существенно выражающую моральные требования, предъявляемые обществом или 

отдельным классом к поведению людей. Только что родившийся человек уже застает 

сложившиеся нравственные принципы, носителем которых он становится, иногда и не осознавая 

этого. Такие принципы, превращаясь в ведущие мотивы, определяют поведение человека и в 

общественной жизни, и в личной. Нравственные принципы находят свое непосредственное 

отражение в профессиональной этике юриста 
16

. 

 

Заключение 

Требования современности определяют необходимость высокого уровня 

профессиональной компеентности работников юридической сферы как главного фактора, 

обеспечивающего, с одной стороны, защиту интересов отдельных лиц и организаций от 

преступных посягательств и, с другой стороны, соблюдение при этом всех законных прав и 

интересов граждан и коллективов, а также соблюдение этических норм. Сама профессиональная 

компетентность в значительной степени определяется личностным потенциалом правоведа, т. е. 

системой психологических факторов, которые можно объединить общим понятием нравственной 

культуры. 

Нравственная культура юриста включает: комплекс этических знаний, включающий 

психологию личности и деятельности, этику юридического труда и психологические 

характеристики отдельных юридических профессий, навыки и приемы использования этих 

знаний в профессиональных ситуациях в процессе общения. 
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Юристам необходимо уметь рационально распределять свой силы и способности, чтобы 

сохранить результативность труда на протяжении всего рабочего дня, владеть 

профессиональными этическими и психологическими качествами, чтобы при наименьшей 

затрате энергии получать оптимальные данные.  

Труд юристов, весьма разнообразный и сложный, имеет целый ряд черт, которые 

отличают его от труда большинства людей других профессий. 

Во-первых, юридические профессии характеризуются чрезвычайным  разнообразием 

решаемых задач. Программа решения этих задач может быть выражена в самой общей форме, 

которая, как правило, сформулирована в правовой норме. Каждое новое дело для следователя, 

прокурора, судьи, адвоката представляет собой новую задачу. Чем меньше шаблонов ис-

пользуется в подходе к делу, тем выше вероятность нахождения истины. 

Во-вторых, юридическая деятельность при всей ее сложности и разнообразии полностью 

подвергается правовому регулированию, и это накладывает отпечаток на личность каждого 

юриста. Уже при планировании своей деятельности любой работник мысленно сопоставляет 

будущие действия с нормами законодательства, которые регламентируют эти действия. 

Профессиональная мораль юриста выступает как особенная по отношению к общему — 

общечеловеческой морали. Общие принципы и нормы морали, выражая закономерные и 

устойчивые связи личности и общества, проявляются через профессиональную специфическую 

мораль, претерпевая при этом определенные изменения в соответствии с особенностями данной 

деятельности. Вместе с тем нормы общечеловеческой морали не исчерпывают всего содержания 

профессиональной морали, ибо всякое общее лишь приблизительно охватывает отдельные 

предметы. Профессиональная мораль включает в свое содержание наряду с общим и 

специфическое — те нравственные дополнительные требования, которые предъявляются к 

людям именно данной профессии.  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью в инклюзивном обществе 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы 

лиц с различными ОВЗ и 

инвалидностью 

Классификации и особенности лиц с нарушениями слуха, 

зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 

соматическими заболеваниями, интеллектуальными 

нарушениями, расстройства аутистического спектра, 

синдром дефицита внимания и гиперактивность, сложные 

нарушения развития.  

Тема 1.2. Особенности 

взаимодействия и 

правила общения с людьми, 

имеющими ОВЗ и инвалидность 

Этика построения коммуникации с людьми, имеющими 

нарушения слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 

аппарата, интеллектуальными нарушениями, расстройства 

аутистического спектра, синдром дефицита внимания и 

гиперактивность, сложные нарушения развития. 

РАЗДЕЛ 2. Концептуальные основы инклюзивной культуры 

Тема 2.1. Нормативная и 

правовая база 

обеспечения равных прав и 

возможностей инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

Международные акты о правах инвалидов. 

Законодательные акты Российской Федерации, 

содержащие основные права    людей с инвалидностью. 

Региональные гарантии прав инвалидов. Конвенция о 

правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов». Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об 

утверждении государственной программы Российской 
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Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 

Тема 2.2. Технологии 

возможностей и безбарьерной 

среды 

Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью 

в образовательных организациях, учреждениях социальной 

защиты населения, медицинских организациях, 

учреждениях культуры. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра — это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  
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- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью в инклюзивном обществе. 
 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными ОВЗ и инвалидностью. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Типологические особенности лиц с нарушениями слуха.  

2. Типологические особенности лиц с нарушениями зрения. 
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3. Типологические особенности лиц с нарушениями речи. 

4. Типологические особенности лиц с детским церебральным параличом.  

5. Типологические особенности лиц с задержкой психического развития.  

6. Типологические особенности лиц с интеллектуальным нарушением. 

7. Типологические особенности лиц со сложными нарушениями развития. 

8. Типологические особенности лиц с расстройством аутистического спектра. 

9. Типологические особенности лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

 

Тема 1.2. Особенности взаимодействия и правила общения с людьми, имеющими 

различные ОВЗ и инвалидность. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

нарушения слуха.  

2. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

нарушения зрения. 

3. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

нарушения речи. 

4. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

церебральный паралич.  

5. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

интеллектуальные нарушения. 

6. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

расстройство аутистического спектра. 

7. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими синдром 

дефицита внимания и гиперактивность. 

8. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими сложные 

нарушения развития. 

 

РАЗДЕЛ 2. Концептуальные основы инклюзивной культуры. 

 

Тема 2.1. Нормативная и правовая база обеспечения равных прав и возможностей 

инвалидам и лицам с ОВЗ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Международные акты о правах инвалидов. 

2. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные права    

людей с инвалидностью. 

3. Региональные гарантии прав инвалидов. 

 

Тема 2.2. Технологии возможностей и безбарьерной среды. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в образовательных 

организациях. 

2. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в учреждениях социальной 

защиты населения. 
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3. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в медицинских 

организациях. 

4. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в учреждениях культуры. 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью в инклюзивном обществе. 
 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными ОВЗ и инвалидностью. 

 

 

 
 

Тема 1.2. Особенности взаимодействия и правила общения с людьми, имеющими 

различные ОВЗ и инвалидность. 
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РАЗДЕЛ 2. Концептуальные основы инклюзивной культуры. 
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Тема 2.1. Нормативная и правовая база обеспечения равных прав и возможностей 

инвалидам и лицам с ОВЗ. 
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Тема 2.2. Технологии возможностей и безбарьерной среды. 

 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в 

инклюзивном обществе» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
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переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное — это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
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условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
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Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
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Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
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«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  
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5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
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 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 
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систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 



24  

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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