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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций, позволяющих 

реализовывать педагогические технологии правового образования. 

Задачи дисциплины: 

– изучение методологических основ педагогических технологий; 

– формирование представления об особенностях применения современных 

педагогических технологий в образовательном процессе; 

– изучение основных образовательных программ, реализуемых на различных этапах 

обучения; 

– развитие у студентов аналитических, коммуникативных, проективных, 

прогностических и рефлексивных педагогических умений;  

– развитие педагогического мышления, педагогического мастерства. 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

№ 

темы 

дисцип

лины 

Наименование тем дисциплины, их краткое 

содержание 

Обьем 

часов  

Из них 

практическая 

подготовка, часов 

 4 семестр   

1 Практическое занятие №1. Преподавание 

юриспруденции как педагогическая система и 

профессиональная деятельность 

2  

2 
Практическое занятие №2. Дидактика и методики 

преподавания юриспруденции 

2  

3 Практическое занятие №3. Методика подготовки и 

проведения лекции 

2  

4 Практическое занятие №4. Методика подготовки и 

проведения практических занятий 

2  

5 Практическое занятие №5. Активные и 

интерактивные формы проведения занятий по 

юриспруденции 

2  

 Итого за  4 семестр 10  

 Итого 10  

 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Практическое занятие №1. Преподавание юриспруденции как педагогическая 

система и профессиональная деятельность 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – методы определения и способы анализа задач системно-деятельностного 

подхода к обучению правовым дисциплинам на соответствующем теоретическом и 

методическом уровне с целью эффективного осуществления правового воспитания и 

просвещения; принципы системно-деятельностного подхода к обучению правовым 

дисциплинам на соответствующем теоретическом и методическом уровне с целью 

эффективного осуществления правового воспитания и просвещения; профессиональный 

инструментарий обучения правовым дисциплинам на соответствующем теоретическом и 

методическом уровне с целью эффективного осуществления правового воспитания и 

просвещения. 



Уметь – определять и анализировать задачи системно-деятельностного подхода к 

обучению правовым дисциплинам на соответствующем теоретическом и методическом 

уровне с целью эффективного осуществления правового воспитания и просвещения; 

реализовать принципы системно-деятельностного подхода к обучению правовым 

дисциплинам на соответствующем теоретическом и методическом уровне с целью 

эффективного осуществления правового воспитания и просвещения; применять 

профессиональный инструментарий обучения правовым дисциплинам на соответствующем 

теоретическом и методическом уровне с целью эффективного осуществления правового 

воспитания и просвещения. 

Формируемые компетенции (или их части) – способность к реализации системно-

деятельностного подхода к обучению правовым дисциплинам на соответствующем 

теоретическом и методическом уровне с целью эффективного осуществления правового 

воспитания и просвещения (ПК-7). 

Актуальность темы заключается в изучении преподавания юриспруденции как 

педагогической системы и профессиональной деятельности. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

1. Понятие юриспруденции.  

Юриспруденция (лат. juris-prudentia — правоведение, от лат. jus — право и 

лат. prudentia — предвидение, благоразумность, мудрость) — это комплексная наука, 

изучающая сущностные свойства государства и права; совокупность правовых знаний; 

практическая деятельность юристов и система их подготовки. 

Таким образом, под юриспруденцией понимают несколько взаимосвязанных 

понятий: 

1. Науку о государстве и праве, изучающую результаты правового регулирования и 

выдвигающую правовые идеи о возможности внесения прогрессивных изменений в 

механизм и способы регулирования общества. 

2. Совокупность знаний о государстве, управлении, праве, наличие которых даёт 

основание для профессионального занятия юридической деятельностью. 

3. Практическое применение юридических знаний, деятельность юристов. 

4. Систему подготовки специалистов-юристов в юридических учебных заведениях. 

2. История развития преподавания юриспруденции.  

В XX веке в развитых странах Западной Европы, Северной Америки и ряде других 

стран юридическое образование распространилось чрезвычайно широко и стало как бы 

традиционным. Это связано с возросшей ролью правового регулирования общественных 

отношений в современных государствах. Некоторое сокращение числа студентов-юристов 

наблюдалось после окончания Второй мировой войны, однако с середины 1950-х годов оно 

вновь значительно увеличилось. 

Как правило, во всех странах существуют юридические факультеты в университетах, 

а также отдельные юридические школы, где готовят кадры для различных звеньев 

государственного управления, адвокатов. Однако юридическое образование до сих пор не 

унифицировано и в каждой стране построено по-своему. Например, во Франции после 

событий 1968 года разделение университетов на факультеты отменено, вместо этого создан 

ряд специализированных учебных центров (на базе Парижского университета — 13 

учебных центров, в том числе 6 — юридических специальностей). 

 В США, Великобритании, Германии и других странах диплом юриста даёт право 

занимать чисто юридические должности и работать по ряду смежных профессий, но для 

работы в качестве адвоката, в прокуратуре, на некоторых постах государственного аппарата 

часто требуется дополнительная профессиональная подготовка. Во Франции для занятия 

судебной должности или работы в качестве адвоката необходимо, имея диплом, сдать 

дополнительные экзамены и получить ещё один диплом (т. е. квалификационный 

сертификат). В скандинавских странах, в Латинской Америке диплома о юридическом 

образовании, как правило, достаточно для занятия любых юридических должностей. 



Юридическое образование разделено на несколько учебных циклов. В США, 

Великобритании, Мексике и других странах 1-й цикл длится 3 года и окончившим 

присуждается степень бакалавра права, 2-й цикл — 1 год (выпускники получают степень 

магистра права). В некоторых университетах существует 3-й цикл, предусматривающий 

повышенную научную подготовку после которой присваивается степень доктора права). Во 

Франции юридическое образование включает два двухгодичных цикла: общая подготовка 

(по окончании выдаётся диплом) и специализация (присваивается звание лиценциата 

права). Звание доктора права присуждается окончившим дополнительный цикл 

повышенного уровня и написавшим диссертацию. 

В Европе в последнее время наблюдается объединение национальных систем 

высшего образование в единую зону (Болонский процесс), что влияет в том числе и на 

организацию юридического образования в странах, входящих в эту зону (включая Россию). 

Выпускники американских юридических факультетов (наиболее престижных в 

мире) 2009 года, по данным прессы, имеют серьезные проблемы с наймом на работу в связи 

с мировым финансовым кризисом. 

3. Необходимость всеобщего правового просвещения и роль юриста в этом процессе.  

Правовая культура людей, объединенных в социальные общности, - явление во 

многом объективное, складывающееся под воздействием сочетания многочисленных 

факторов: социально-экономических, политических, этнических, психологических, 

культурно-исторических. Но это вовсе не означает, что на процесс формирования сознания 

людей в юридической области нельзя воздействовать целенаправленно. 

Наоборот, правосознание, как и сознание нравственное, религиозное, научное, 

нуждается в систематическом рациональном формировании, стимулировании, позитивном 

социальном развитии. В связи с этим, основной задачей юристов является разрешение 

конфликтных ситуаций в обществе и участие в правовом воспитании граждан. 

Правовое воспитание – это целенаправленная деятельность государства, 

общественных организаций, отдельных граждан по передаче юридического опыта: 

систематическое воздействие на сознание и поведение человека в целях формирования 

определенных позитивных представлений, взглядов, ценностных ориентаций, 

обеспечивающих соблюдение, исполнение и использование юридических норм. 

Юристы приобщают людей к знаниям о государстве и праве, законности, правах и 

свободах личности, выработке у граждан устойчивой ориентации на законопослушное 

поведение. 

В связи с этим на Министерство юстиции возложена координация деятельности 

министерств и других центральных и местных органов исполнительной власти, 

предприятий, учреждений и организаций в отношении правового воспитания населения, 

осуществляет методическое обеспечение этого образования, формирование у граждан 

правового мировоззрения. 

По инициативе управлений юстиции большинство областных и районных 

государственных администраций утвердили региональные программы 

правообразовательной деятельности. Значительное внимание уделяют правовой тематике 

средства массовой информации. 

Задание юристов заключается в том, чтобы шире и убедительней освещать 

деятельность органов юстиции и судов, показывать их роль в построении правового 

государства, способствовать повышению авторитета органов правосудия, разъяснять новые 

законы, чтобы каждый гражданин был ознакомлен со своими правами и обязанностями. 

4. Универсальность юридического образования. 

Система высшего юридического образования сегодня сложна и взаимодействует с 

политическими, экономическими, культурными и социальными системами. Особенно 

тесной представляется связь между юриспруденцией и педагогикой, так как именно 

педагогика определяет эффективное преподавание юриспруденции в высшей школе. 

В этих условиях высшее юридическое образование не может быть пассивным, а 

должно существенно и динамично влиять на окружающую среду, формируя 



цивилизованное демократическое правовое поле. В этом заключается его положительная 

роль и просветительская миссия. 

Основными принципами универсальности высшего юридического образования 

должны быть: 

1) Высшее юридическое образование должно способствовать становлению культа 

согласия и мира в обществе. 

2) Доступ к высшему юридическому образованию всех, кто для этого имеет 

необходимые способности, мотивацию, а также адекватную подготовку на всех этапах 

профессиональной юридической деятельности на протяжении всей жизни. 

3) Предназначение высшего юридического образования в том, чтобы предоставлять 

не только фундаментальные и профессиональные знания, но прежде всего воспитывать 

законопослушного гражданина демократического государства. 

4) Высшее юридическое образование должно использовать различные формы 

работы для того, чтобы удовлетворять правовые нужды граждан. 

Универсальный подход, связанный с конкретными условиями дня нынешнего и 

характером образования в целом, позволит лучше определить основные направления 

развития высшего образования, ориентировку их на конечный результат. 

Тенденции и проблемы в системе высшего юридического образования позволяют 

очертить пять направлений, а именно: соответствие высшего юридического образования 

современным требованиям, содержание образования, качество образования, 

финансирование и управление, сотрудничество и социальное партнерство. 

Вопросы: 

1. Понятие юриспруденции.  

2. История развития преподавания юриспруденции.  

3. Необходимость всеобщего правового просвещения и роль юриста в этом процессе.  

4. Универсальность юридического образования. 

Литература: 

1. Капустина В. А. Методика преподавания правовых дисциплин : учебное пособие 

: [16+] / В. А. Капустина, Ю. А. Козлова ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2017. – 68 с: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574755. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-

3398-0. – Текст: электронный. 

2. Самойлов В. Д. Методология преподавания юриспруденции в системе высшего 

образования России / В. Д. Самойлов. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 368с: 

схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683428. – Библиогр.: с. 340-347. – ISBN 978-5-

238-02817-0. – Текст: электронный. 

 

 

Практическое занятие №2. Дидактика и методики преподавания 

юриспруденции 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – методы определения и способы анализа задач системно-деятельностного 

подхода к обучению правовым дисциплинам на соответствующем теоретическом и 

методическом уровне с целью эффективного осуществления правового воспитания и 

просвещения; принципы системно-деятельностного подхода к обучению правовым 

дисциплинам на соответствующем теоретическом и методическом уровне с целью 

эффективного осуществления правового воспитания и просвещения; профессиональный 

инструментарий обучения правовым дисциплинам на соответствующем теоретическом и 



методическом уровне с целью эффективного осуществления правового воспитания и 

просвещения. 

Уметь – определять и анализировать задачи системно-деятельностного подхода к 

обучению правовым дисциплинам на соответствующем теоретическом и методическом 

уровне с целью эффективного осуществления правового воспитания и просвещения; 

реализовать принципы системно-деятельностного подхода к обучению правовым 

дисциплинам на соответствующем теоретическом и методическом уровне с целью 

эффективного осуществления правового воспитания и просвещения; применять 

профессиональный инструментарий обучения правовым дисциплинам на соответствующем 

теоретическом и методическом уровне с целью эффективного осуществления правового 

воспитания и просвещения. 

Формируемые компетенции (или их части) – способность к реализации системно-

деятельностного подхода к обучению правовым дисциплинам на соответствующем 

теоретическом и методическом уровне с целью эффективного осуществления правового 

воспитания и просвещения (ПК-7). 

Актуальность темы заключается в изучении дидактики и методики преподавания 

юриспруденции. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Педагогическую науку традиционно делят на дидактику (теорию 

обучения) и теорию воспитания. Термин «дидактика» (от греч. didaktikos — поучающий) 

впервые ввел в педагогику немецкий ученый Вольфганг Ратке (1571-1635) для обозначения 

искусства обучения. Аналогичным образом как «универсальное искусство обучения всех 

всему» трактовал дидактику, и автор первого учебника по теории обучения «Великая 

дидактика» Я. А. Коменский. 

Общая дидактика призвана дать ответы на вопросы: с какими целями, чему и как 

обучать учащихся по всем предметам на всех уровнях системы образования. 

Частные дидактики (предметные или частные методики) разрабатывают теорию 

обучения конкретным учебным предметам и (или) на определенном образовательном 

уровне (например, методика обучения истории, иностранным языкам, методика начального 

профессионального образования, дидактика высшей школы). 

Общая дидактика составляет теоретическую базу частных дидактик, основываясь в 

то же время на результатах их исследований. 

Объект дидактики высшей школы — обучение во всем его объеме и во всех аспектах 

в условиях вуза. 

Предмет дидактики высшей школы — система отношений «преподаватель—

студент», «студент—учебный материал», «студент—другие студенты», «преподаватель—

учебный материал— студент». 

Дидактика высшей школы — это наука об обучении в вузе, исследующая его цели, 

закономерности, принципы, содержание, методы, средства, организацию и достигаемые 

результаты. Она направлена также на поиск и разработку новых принципов, стратегий, 

методик, технологий и систем обучения. 

Прежде чем раскрывать основные понятия дидактики высшей школы, которая по 

определению должна быть теорией обучения в вузе, следует отметить, что она как наука 

находится в состоянии становления уже более столетия. Как заметил еще К. Д. Ушинский, 

школьная дидактика может наполнить тома, а дидактика университетского образования 

может быть выражена в двух словах: знай хорошо свой предмет и излагай его ясно. Такое 

положение дел объясняется тем, что научные исследования по дидактике средней школы 

давно и широкомасштабно проводятся в педагогических и общеобразовательных учебных 

заведениях, а в «непедагогических» вузах очень часто ведущими считаются научные и 

практические проблемы специальности, а не проблемы обучения этой специальности, 

например, юриспруденции. Этому способствует, и система научной аттестации вузовских 

преподавателей. Как правило, преподаватель юридического вуза стремится защитить 

диссертацию и получить ученую степень по своей юридической специальности, а не по 



теории и методике профессионального образования (специальность 130008 согласно 

номенклатуре ВАК). Однако очевидно, что даже крупные ученые не всегда становятся 

хорошими преподавателями. 

Более молодая дидактика высшей школы и дидактика среднего образования 

совпадают в содержательном аспекте — это совместная деятельность преподавателей и 

обучающихся, направленная на усвоение учащимися определенного объективизированного 

опыта человечества. Однако между ними существуют и значимые различия, которые 

заключаются в следующем. 

Специфика целей общего среднего и высшего профессионального образования 

предполагает смещение акцентов в системе общедидактических принципов. Так, принцип 

профессиональной направленности обучения предусматривает уже на младших курсах вуза 

включение в учебный процесс профессионально значимых знаний и способов 

профессиональной деятельности будущих специалистов. Специфическое проявление 

принципа дифференциации образования заключается в углублении как уровневых, так и 

профильных дифференциации и специализации, что связано с более четким определением 

профессиональных интересов и целей у студентов вуза, чем у учащихся средней школы. 

Сложившиеся в высшей школе формы и методы обучения отличаются от таковых в 

средней школе. Основная форма обучения в средней школе — урок (35 или 45 минут), в 

вузе — лекция, практическое занятие. 

Дидактика высшей школы содержит огромное количество нерешенных 

методических проблем. Если в дидактике среднего образования уже давно сложились 

солидные научно-методические направления по обучению отдельным учебным предметам, 

то в дидактике высшей школы, в частности юридической, с трудом можно найти что-либо 

подобное. 

Весьма существенное различие между дидактикой высшей и дидактикой средней 

школы связано с субъектами образовательного процесса. В вузе это, как правило, гораздо 

более мотивированный к обучению студент и гораздо более квалифицированный в научной 

области, соответствующей преподаваемому предмету, педагог. Вместе с тем здесь 

существует уже отмечавшаяся выше острая проблема педагогической квалификации 

вузовского преподавателя в отличие от учителя средней школы, имеющего, как правило, 

профессиональное педагогическое образование. 

Значительно отличаются друг от друга структура и содержание профессиональной 

деятельности преподавателя высшей и средней школ. Если у преподавателя вуза она 

традиционно состоит из двух составляющих: научной и педагогической, — то у учителя 

школы – это в основном педагогическая деятельность, правда, в весьма разнообразных 

формах. Школьный педагог в гораздо большей степени занимается рутинной и 

утомительной учебной работой, чем вузовский преподаватель, от которого ввиду большого 

объема и сложности учебного материала требуется более высокий уровень 

профессиональной квалификации, включая его научную компетентность. 

Сегодня преподаватель вуза должен быть не просто лектором, как это у нас 

традиционно принято, а организатором и стимулятором учебной деятельности, 

самообразования и самовоспитания студентов. Поскольку эффективное и качественное 

обучение невозможно без профессиональных занятий наукой, то вузовскому 

преподавателю просто необходимо стремиться к гармоничному сочетанию научной и 

педагогической деятельности. Достичь такого сочетания довольно сложно, поскольку это 

два различных вида деятельности. Преподаватель как ученые по большей части имеет дело 

с добыванием знания, а как педагог — с многократным его переосмыслением и 

интерпретацией, повторением и необходимостью объяснять студентам известные истины, 

учить их решать задачи, которые давно решены, развивать практические навыки и умения, 

которые он сам освоил много лет назад. Хотя структуры научных и педагогических 

способностей весьма различны, оптимальным было бы их сочетание в профессиональной 

личности каждого преподавателя. 

Одной из главных задач дидактики как науки является познание процесса обучения, 

в результате чего устанавливаются закономерности этого процесса. Дидактическая 



закономерность — это объективная, устойчивая, существенная, повторяющаяся связь 

между компонентами процесса обучения, а также между обучением и внешними 

условиями. Поскольку дидактические закономерности имеют преимущественно 

вероятностно-статистический характер, то по большей части они проявляются как 

тенденции, т.е. во множестве случаев, что характерно для всех общественных процессов. 

Для понимания сущности дидактики как науки следует выстроить в логическую 

цепочку следующие понятия: дидактическая закономерность — теория (концепция) 

обучения — дидактический принцип — форма — метод — прием — средство — результат 

обучения. Закономерность отвечает на вопрос о том, что установлено, принцип дает ответ 

на вопрос о том, как та или иная закономерность может быть реализована на практике. 

Дидактические принципы определяют содержание, формы, методы и средства обучения в 

соответствии с его целями и закономерностями. 

В дидактике выделяют следующие закономерности: 

 социальная обусловленность целей, содержания, методов обучения 

(раскрывается объективный процесс определяющего влияния общественных отношений и 

условий на обучение); 

 воспитывающий и развивающий характер обучения (отражается взаимосвязь 

обучения, воспитания и развития: не может быть развития без обучения и воспитания); 

 обусловленность обучения характером и содержанием общения субъектов 

образовательного процесса; 

 зависимость эффективности обучения от особенностей взаимодействия 

обучающегося с окружающей средой; 

— зависимость развития обучающегося от способов разрешения основного 

противоречия между познавательными (практическими) задачами и наличным уровнем 

необходимых знаний, умений, навыков; 

— обусловленность результатов обучения характером педагогического 

взаимодействия преподавателя и обучающегося; 

— зависимость результатов обучения от способов педагогической деятельности 

преподавателя и собственной активности обучающегося; 

— целостность и единство образовательного процесса (отражает необходимость 

гармоничного единства рационального, эмоционального, информационного, поискового, 

содержательного, операционного и мотивационного компонентов в процессе продвижения 

обучающегося от незнания к знанию, от знания к умению, от умения к навыку). 

Концепция (частная теория) — это система взглядов, определяющих понимание 

явлений и процессов, объединенных ведущим замыслом. 

Дидактическая концепция — это основополагающий замысел, идея теории 

обучения, указывающая способ построения системы методов и средств обучения и 

воспитания на основе целостного понимания сущности этих процессов. В этом смысле 

можно говорить о концепциях личностно-ориентированного обучения, проблемного 

обучения, компетентностного подхода в образовании, диалога культур и т. д. 

Дидактический принцип — основное положение, первооснова, руководящее начало 

в процессе и системе обучения. Дидактические принципы отражают зависимость между 

закономерностями учебного процесса и образовательными целями. Они выступают в 

качестве регулятивных норм педагогической деятельности. Различают общедидактические 

и частнометодические принципы (например, принцип научности в общей дидактике, 

принцип коммуникативности в методике обучения иностранным языкам). 

Обучение — специально организованный, управляемый процесс педагогического 

взаимодействия преподавателя и обучающихся, направленный на усвоение студентами 

определенного объективизированного опыта человечества с целью развития 

профессиональной личности специалиста. Обучение как совместная деятельность 

преподавателя и обучающихся включает в себя преподавание и учение. 

Преподавание — специальная упорядоченная деятельность педагога, включающая в 

себя сообщение определенной суммы знаний, умений, навыков обучающимся, 



организацию учебно-познавательной деятельности, оценку учебных достижений, 

формирование профессиональной компетентности в целом. 

Учение — познавательная деятельность обучающихся по усвоению и применению 

знаний, умений и навыков, овладению способами учебной и профессиональной 

деятельности, осознанию личностного смысла и социальной значимости культурно-

профессиональных ценностей. 

Усвоение — это овладение индивидом исторически сформированными, 

выработанными обществом способами поведения знаниями, умениями и навыками; 

процесс их превращения в форму индивидуальной субъективной деятельности. 

Существуют четыре вида усвоения объективизированного опыта человечества: 

управляемое усвоение (т. е. собственно обучение), самостоятельное, спонтанное и 

латентное (скрытое). Два последних включают в себя подражание и научение. Усвоение 

проходит поэтапно: восприятие -> понимание -> запоминание -> воспроизведение -> 

применение на практике -> перенос в новые ситуации. 

Подражание — осознанное или неосознанное копирование индивидом особенностей 

выполнения операций и действий другим индивидом, осуществляемое при совместном 

выполнении действий или при наблюдении за деятельностью другого. 

Научение — формирование новых операционных навыков под влиянием 

многократного выполнения осваиваемых операций в процессе тренировки или под 

влиянием повторения ситуаций, требующих их выполнения. 

Самостоятельное усвоение — целенаправленное усвоение избранных самим 

субъектом обучения элементов объективизированного опыта человечества. Отличие 

самостоятельного усвоения от управляемого состоит в том, что при первом субъект 

обучения независим от преподавателя, который в силу своей профессиональной 

подготовленности может осуществлять отбор элементов объективизированного опыта 

человечества и определять способы их усвоения. 

Форма обучения — это способ организации учебного процесса, его специальная 

конструкция (коллективная, групповая, индивидуальная работа под руководством 

преподавателя, заочная, экстернат). 

В вузе на протяжении столетий функционирует лекционно-практическая система 

обучения, которую характеризуют следующие особенности: 

 лекция используется как основная форма передачи большого объема 

систематизированного учебного материала в качестве ориентировочной основы для 

самостоятельной работы студентов; 

 практическое занятие проводится как форма организации учебной деятельности 

студентов с целью анализа, расширения, углубления, детализации, закрепления, 

применения и контроля усвоения полученной учебной информации под руководством 

преподавателя; 

 самостоятельная работа студентов ведется как основа обучения в вузе; 

 учебная группа выступает как центральная форма организации студентов для 

учебной деятельности; 

 совокупность учебных групп представляет собой определенный курс обучения в 

вузе; 

 курс учится по единому учебному плану и программам согласно расписанию 

учебных занятий; 

 учебный год включает в себя два семестра, экзаменационные сессии и каникулы; 

 каждый семестр завершается сдачей зачетов и экзаменов по определенным 

учебным предметам; 

 обучение в вузе завершается сдачей государственных экзаменов и защитой 

дипломной работы. 

Содержание обучения — специально отобранная и признанная обществом 

(государством) система элементов объективизированного опыта человечества, усвоение 

которой необходимо для выполнения определенной профессиональной деятельности. 

Содержание обучения в юридическом вузе, например, определяется действующими 



государственными стандартами по направлению «Юриспруденция» для различных 

уровней юридического образования. Элементы содержания обучения — это знания, 

установленные и выведенные в опыте способы профессиональной деятельности, опыт 

творчества, эмоционально-ценностное отношение к изучаемым объектам и реальности. 

Метод обучения (от греч. methodos— путь, исследование) — способ упорядоченной 

взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучающихся, направленной на решение 

задач обучения и достижение образовательных целей. Метод представляет собой 

совокупность относительно однородных приемов теоретического и практического 

усвоения определенного содержания обучения. 

Прием обучения — элемент метода, его составная часть, определенный шаг в 

реализации метода обучения. 

Средства обучения — специально разработанные материальные или 

материализованные объекты, предназначенные для осуществления и повышения 

эффективности учебного процесса (например, аудио- и видеокурсы, учебные пособия, 

учебные фильмы, таблицы, схемы, компьютерные программы). 

Эффективность обучения в вузе определяется рядом внутренних и внешних 

критериев. К внешним критериям эффективности процесса обучения в вузе относятся: 

степень адаптации выпускника вуза к социальной жизни и профессиональной 

деятельности; уровень профессионализации личности молодого специалиста, т. е. уровень 

его профессионального мастерства; интенсивность профессионального и личностного 

самосовершенствования как пролонгированный эффект обучения; способность и 

готовность к повышению уровня образования и профессиональной квалификации. 

В качестве внутренних критериев выступают успешность обучения, академическая 

успеваемость студентов, качество знаний, уровень сформированности требуемых умений и 

навыков, уровень развития личности студента, уровень его обученности и обучаемости. 

Успешность обучения является следствием эффективного руководства учебным 

процессом, обеспечивающим высокие результаты при минимальных затратах. 

Академическая успеваемость обучающихся определяется как степень совпадения реальных 

и запланированных результатов учебной деятельности и находит отражение в балльной 

оценке. 

Обучаемость — приобретенные субъектом обучения под влиянием обучения и 

воспитания готовность и способность к различным психологическим перестройкам и 

преобразованиям личности в соответствии с программами и целями дальнейшего обучения, 

т. е. общая способность к усвоению новых знаний, образцов и способов поведения, умений 

и навыков. Важнейшим показателем обучаемости является то количество дозированной 

помощи, которое необходимо студенту для достижения заданного результата. 

Индивидуальными показателями обучаемости являются скорость и качество усвоения 

обучающимся определенного содержания обучения. 

Обученность — наличный запас усвоенных знаний, понятий и способов 

деятельности, т. е. система знаний, умений и навыков, соответствующая заданному в 

образовательном стандарте ожидаемому результату. 

Качество обучения оценивают по таким показателям, как полнота, системность, 

глубина, действенность, прочность усвоенного обучающимся содержания обучения, т. е. 

степень его соответствия образовательному стандарту. Одним из основных показателей 

высокого качества обучения является способность обучающихся и выпускников вуза 

самостоятельно решать учебные и профессиональные задачи. 

Качество образования трактуется как определенный уровень знаний, умений, 

навыков, интеллектуального, нравственного и физического развития, которого достигают 

выпускники образовательного учреждения в соответствии с планируемыми целями 

обучения и воспитания. 

 Вопросы: 

1. Цели и функции обучения.  

2. Структура процесса обучения.  

3. Методы обучения и их классификация.  



4. Формы организации обучения. 

Литература: 

1. Капустина В. А. Методика преподавания правовых дисциплин : учебное пособие 

: [16+] / В. А. Капустина, Ю. А. Козлова ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2017. – 68 с: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574755. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-

3398-0. – Текст: электронный. 

2. Самойлов В. Д. Методология преподавания юриспруденции в системе высшего 

образования России / В. Д. Самойлов. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 368с: 

схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683428. – Библиогр.: с. 340-347. – ISBN 978-5-

238-02817-0. – Текст: электронный. 

 

 

Практическое занятие №3. Методика подготовки и проведения лекции 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – методы определения и способы анализа задач системно-деятельностного 

подхода к обучению правовым дисциплинам на соответствующем теоретическом и 

методическом уровне с целью эффективного осуществления правового воспитания и 

просвещения; принципы системно-деятельностного подхода к обучению правовым 

дисциплинам на соответствующем теоретическом и методическом уровне с целью 

эффективного осуществления правового воспитания и просвещения; профессиональный 

инструментарий обучения правовым дисциплинам на соответствующем теоретическом и 

методическом уровне с целью эффективного осуществления правового воспитания и 

просвещения. 

Уметь – определять и анализировать задачи системно-деятельностного подхода к 

обучению правовым дисциплинам на соответствующем теоретическом и методическом 

уровне с целью эффективного осуществления правового воспитания и просвещения; 

реализовать принципы системно-деятельностного подхода к обучению правовым 

дисциплинам на соответствующем теоретическом и методическом уровне с целью 

эффективного осуществления правового воспитания и просвещения; применять 

профессиональный инструментарий обучения правовым дисциплинам на соответствующем 

теоретическом и методическом уровне с целью эффективного осуществления правового 

воспитания и просвещения. 

Формируемые компетенции (или их части) – способность к реализации системно-

деятельностного подхода к обучению правовым дисциплинам на соответствующем 

теоретическом и методическом уровне с целью эффективного осуществления правового 

воспитания и просвещения (ПК-7). 

Актуальность темы заключается в изучении методики подготовки и проведения 

лекции. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Организационно-методической базой проведения лекционных занятий является 

рабочий учебный план направления или специальности. При подготовке лекционного 

материала преподаватель обязан руководствоваться учебными программами по 

дисциплинам кафедры, тематика и содержание лекционных занятий которых представлена 

в рабочих программах. При чтении лекций преподаватель имеет право самостоятельно 

выбирать формы и методы изложения материала, которые будут способствовать 

качественному его усвоению. При этом в установленном порядке он может использовать 

технические средства обучения, имеющиеся на кафедре и в университете. Вместе с тем, 



всякий лекционный курс является в определенной мере авторским, представляет собой 

творческую переработку материала и неизбежно отражает личную точку зрения лектора на 

предмет и методы его преподавания. В этой связи представляется целесообразным привести 

некоторые общие методические рекомендации по построению лекционного курса и формам 

его преподавания. 

Проведение занятий с аудиторией студентов является публичным видом 

деятельности, определяющим ряд специфических требований к преподавателю: 

преподаватель должен иметь опрятный внешний вид, обязан владеть культурой речи; его 

поведение при любых ситуациях должно быть корректным и достойным. 

Преподаватель несет личную ответственность (в пределах заключенного с 

администрацией вуза контракта) за правильность и достоверность излагаемого материала. 

Преподаватель, назначенный для чтения лекций в ближайшем семестре по новой для 

кафедры дисциплине, должен до начала этого семестра подготовить учебно-методические 

материалы, необходимые для проведения лекционных занятий или обновить имеющиеся 

учебно-методические материалы с учетом современных достижений соответствующей 

отрасли знаний. Обычно это выражается в дополнении конспекта лекций последними 

научными данными по излагаемым на лекциях проблемам, в корректировке тематики 

лекций и рекомендациях новых литературных источников. Для дисциплины, динамично 

развивающейся в последние годы (обычно это связано с современным литературным 

процессом), возможна переработка рабочей учебной программы и контрольных заданий. 

Соблюдение трудовой дисциплины в работе преподавателя – необходимое 

требование обеспечения высокого уровня образовательного процесса. Преподаватель 

обязан проводить лекционные занятия в строгом соответствии с годовым учебным 

графиком и утвержденным на его основе расписанием лекций. Категорически запрещается 

заканчивать лекционные занятия ранее или позже установленного в расписании времени, 

досрочно (до окончания семестра) завершать чтение курса, самовольно изменять время или 

место проведения лекционных занятий. В случае возникновения объективной 

необходимости переноса занятий на другое время или в другую аудиторию, преподаватель 

обязан заблаговременно согласовать это изменение с заведующим кафедрой и с деканатом. 

Не допускается отмена лекции. При возникновении форс-мажорных обстоятельств 

преподаватель, назначенный для чтения лекций, обязан заблаговременно информировать 

заведующего кафедрой о невозможности проведения занятий с тем, чтобы у руководства 

кафедры и учебного отдела была возможность найти замену или внести изменения в 

расписание студентов. Преподаватель, проводящий лекционные занятия, обязан вести учет 

посещаемости студентов – по журналам групп, собственным ведомостям посещаемости или 

другим способом. Сведения о посещаемости студентами лекционных занятий должны 

регулярно передаваться в деканат для анализа. 

 Порядок подготовки лекционного занятия: 

– изучение требований программы дисциплины, 

– определение целей и задач лекции, 

– разработка плана проведения лекции, 

– подбор литературы (ознакомление с методической литературой, публикациями 

периодической печати по теме лекционного занятия), 

– отбор необходимого и достаточного по содержанию учебного материала, 

– определение методов, приемов и средств поддержания интереса, внимания, 

стимулирования творческого мышления студентов, 

– написание конспекта лекции, 

– моделирование лекционного занятия. 

– осмысление материалов лекции, уточнение того, как можно поднять ее 

эффективность. 

 Лекция как элемент образовательного процесса должна включать следующие этапы: 

Формулировку темы лекции; 



– указание основных изучаемых разделов или вопросов и предполагаемых затрат 

времени на их изложение; 

– изложение вводной части; 

–изложение основной части лекции; 

– краткие выводы по каждому из вопросов; 

–заключение. 

Рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам. Начальный этап 

каждого лекционного занятия – оглашение основной темы лекции с краткой аннотацией 

предлагаемых для изучения вопросов. Преподаватель должен сообщить о примерном плане 

проведения лекции и предполагаемом распределении бюджета времени. Если очередное 

занятие является продолжением предыдущей лекции, необходимо кратко сформулировать 

полученные ранее результаты, необходимые для понимания и усвоения изучаемых 

вопросов. В вводной части достаточно кратко характеризуется место и значение данной 

темы в курсе, дается обзор важнейших источников и формулируются основные вопросы 

или задачи, решение которых необходимо для создания стройной системы знаний в данной 

предметной  

В этой части лекции демонстрируются основные педагогические методы, которые 

будут использоваться при изложении материала и устанавливается контакт с аудиторией. 

Основная часть лекции имеет своей целью раскрытие содержания основных вопросов или 

разделов и определяется логической структурой плана лекции. При этом используются 

основные педагогические способы изложения материала: описание-характеристика, 

повествование, объяснение и др. Преподаватель должен также умело использовать 

эффективные методические приемы изложения материала – анализ, обобщение, индукцию, 

дедукцию, противопоставления, сравнения и т.д., обеспечивающие достаточно высокий 

уровень качества учебного процесса. В заключительной части лекции проводят обобщение 

наиболее важных и существенных вопросов, делаются выводы, формулируются задачи для 

самостоятельной работы слушателей и указывается рекомендуемая литература. Оставшееся 

время используют для ответов на вопросы, задаваемые слушателями, и для возможной 

дискуссии о содержании лекции. Содержание лекционного материала должно строго 

соответствовать содержательной части утвержденной рабочей учебной программы 

дисциплины. 

Содержание лекционного занятия как важнейшего элемента учебного процесса 

должно выполнять следующие функции: 

– информационную – изложение системы знаний, какого-либо объема научной 

информации; 

– мотивационную – формирование познавательного интереса к содержанию учебной 

дисциплины и профессиональной мотивации будущего специалиста, содействие 

активизации мышления студентов; 

– установочную – обеспечение основы для дальнейшего усвоения учебного 

материала; 

– воспитательную – формирование сознательного отношения к процессу обучения, 

стремления к самостоятельной работе и всестороннему овладению профессиональными 

навыками. 

Содержание и форма проведения лекционного занятия должны соответствовать 

требованиям, определяющим качественный уровень образовательного процесса. К ним 

относятся: 

– научная обоснованность, информативность и современный научный уровень 

дидактических материалов, излагаемых в лекции; 

– методически отработанная и удобная для восприятия последовательность 

изложения и анализа, четкая структура и логика раскрытия излагаемых вопросов; 



– глубокая методическая проработка проблемных вопросов лекции, доказательность 

и аргументированность, наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров, 

фактов, обоснований, документов и научных доказательств; 

– яркость изложения, эмоциональность, использование эффективных ораторских 

приемов – выведение главных мыслей и положений, подчеркивание выводов, изложение 

доступным и ясным языком, разъяснение вновь вводимых терминов и названий; 

– вовлечение в познавательный процесс аудитории, активизация мышления 

слушателей, постановка вопросов для творческой деятельности; 

– использование возможностей информационно-коммуникационных технологий, 

средств мультимедиа, усиливающих эффективность образовательного процесса. 

Содержание лекции должно соответствовать основным дидактическим принципам. 

Основными из них являются целостность, научность, доступность, систематичность и 

наглядность. 

Целостность лекции обеспечивается созданием единой ее структуры, основанной на 

взаимосвязи задач занятия и содержания материала, предназначенного для усвоения 

студентами. В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть такой целостности не 

представляется возможным, это должно быть специально обосновано лектором ссылками 

на предыдущее или последующее изложение, на литературные и другие источники. 

Научность лекции предполагает соответствие материала основным положениям 

современной науки, абсолютное преобладание объективного фактора и доказательность 

выдвигаемых положений. Для научно обоснованной лекции характерны ясность, 

логичность, аргументированность, точность и сжатость. 

Принцип доступности лекции предполагает, что содержание учебного материала 

должно быть понятным, а объем этого материала посильным для всех студентов. Это 

означает, что степень сложности лекционного материала должна соответствовать уровню 

развития и имеющемуся запасу знаний и представлений студентов. 

Систематичность лекционного материала определяется взаимосвязью изучаемого 

материала с ранее изученным, постепенным повышением сложности рассматриваемых 

вопросов, взаимосвязью частей изучаемого материала, обобщением изученного материала, 

стройностью изложения материала по содержанию и внешней форме его подачи, 

рубрикацией курса, темы, вопроса и единообразием структуры построения материала. 

Принцип наглядности содержания лекции требует использования при чтении лекции 

визуальных носителей информации в виде презентаций, наглядных пособий, плакатов, 

таблиц и т.п., поскольку основной поток информации в учебном процессе воспринимается 

обучаемым зрительно. Демонстрационный материал во всех случаях должен играть 

подчиненную роль и не подменять содержания лекции. В каждый момент лекции 

необходимо демонстрировать только тот наглядный материал, который иллюстрирует 

излагаемые положения. 

Использование вспомогательных средств демонстрационные материалы желательно 

делать крупными, неяркими, без второстепенных деталей, которые рассеивают внимание 

студентов. И хотя они помогают выделить в лекции главное, не нужно их представлять 

слушателям заранее – это отвлекает внимание аудитории. Эффективность лекции может 

быть повышена за счет рационального использования технических средств, которые 

сокращают затраты времени на чисто техническую работу, связанную с воспроизведением 

и прочтением (надиктовыванием) плана лекции, рекомендуемой литературы, записью 

определений, цитат. Комплекты технических средств нужно готовить к каждой лекции 

заблаговременно, не перегружая ими аудиторию. Применение на лекциях вспомогательных 

средств, главным образом демонстрационных, повышает интерес к изучаемому материалу, 

обостряет и направляет внимание, усиливает активность восприятия, способствует 

прочному запоминанию. Однако проведение лекций в автоматизированных аудиториях, с 

широким использованием средств наглядности значительно изменяет методику 

лекционного преподавания. Педагогический эффект достигается единством системы 

информационного обеспечения и технических средств обучения. 



 Вопросы: 

1. Понятие лекции.   

2. Основные цели и функции лекции.  

3. Разновидности лекций, их характеристика и возможности применения.  

4. Требования к лекции, методика её подготовки и чтения.  

5. Методика чтения лекции. 

Литература: 

1. Капустина В. А. Методика преподавания правовых дисциплин : учебное пособие 

: [16+] / В. А. Капустина, Ю. А. Козлова ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2017. – 68 с: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574755. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-

3398-0. – Текст: электронный. 

2. Самойлов В. Д. Методология преподавания юриспруденции в системе высшего 

образования России / В. Д. Самойлов. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 368с: 

схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683428. – Библиогр.: с. 340-347. – ISBN 978-5-

238-02817-0. – Текст: электронный. 

 

 

Практическое занятие №4. Методика подготовки и проведения практических 

занятий 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – методы определения и способы анализа задач системно-деятельностного 

подхода к обучению правовым дисциплинам на соответствующем теоретическом и 

методическом уровне с целью эффективного осуществления правового воспитания и 

просвещения; принципы системно-деятельностного подхода к обучению правовым 

дисциплинам на соответствующем теоретическом и методическом уровне с целью 

эффективного осуществления правового воспитания и просвещения; профессиональный 

инструментарий обучения правовым дисциплинам на соответствующем теоретическом и 

методическом уровне с целью эффективного осуществления правового воспитания и 

просвещения. 

Уметь – определять и анализировать задачи системно-деятельностного подхода к 

обучению правовым дисциплинам на соответствующем теоретическом и методическом 

уровне с целью эффективного осуществления правового воспитания и просвещения; 

реализовать принципы системно-деятельностного подхода к обучению правовым 

дисциплинам на соответствующем теоретическом и методическом уровне с целью 

эффективного осуществления правового воспитания и просвещения; применять 

профессиональный инструментарий обучения правовым дисциплинам на соответствующем 

теоретическом и методическом уровне с целью эффективного осуществления правового 

воспитания и просвещения. 

Формируемые компетенции (или их части) – способность к реализации системно-

деятельностного подхода к обучению правовым дисциплинам на соответствующем 

теоретическом и методическом уровне с целью эффективного осуществления правового 

воспитания и просвещения (ПК-7). 

Актуальность темы заключается в изучении методики подготовки и проведения 

практических занятий. 

Организационная форма занятия: круглый стол. 

Теоретическая часть: 

При разработке методики проведения семинарских занятий вопрос о взаимосвязи 

между семинаром и лекцией, о характере и способах такой взаимосвязи занимает важное 



место. На семинаре необходимо не только сохранять связь принципиальных положений 

лекции с содержанием семинарского занятия, но и рассматривать вопросы, которые за 

недостатком времени не представляется возможным осветить во время лекции. 
Зачастую приходится наблюдать, как семинарское занятие превращается в простое 

дублирование лекционного материала, с одной лишь разницей – здесь студент 

пересказывает текст изложенной ранее лекции, что недопустимо. Семинар предназначается 

для более углубленного изучения дисциплины и овладения методологией применительно к 

особенностям изучаемой отрасли науки. 
Подготовка к таким видам учебных занятий как лекция, семинар предполагает 

активную самостоятельную работу, которая исключает механическое заучивание 

материала, ориентирует студентов на глубокое понимание и осмысление его содержания, 

на свободное владение приобретенными знаниями. 
Семинарские занятия стимулируют регулярное изучение студентами методической 

литературы; прививают навыки устного выступления по теоретическим вопросам, 

приучают студентов свободно оперировать терминологией, а также служат средством 

контроля преподавателя за работой студентов. 
На современном этапе обновления содержания иноязычного образования в 

контексте новой образовательной парадигмы совершенно недостаточно проводить 

обучение студентов в рамках традиционных форм лекций и семинарских занятий. 
Для повышения эффективности изучения методических дисциплин необходимо 

шире внедрять в преподавание современные педагогические технологии. Так, успешно 

проходят семинарские занятия по курсу методики преподавания родной литературы с 

использованием метода сотрудничества. С одной стороны, при обучении в сотрудничестве 

создаются условия для взаимодействия студентов в учебном процессе, группа несет 

коллективную и личную ответственность за успехи каждого. С другой стороны, студенты 

научатся применять эту технологию в школе при обучении иностранному языку. 
Таким образом, при использовании всех этих форм работы можно добиться 

повышения качества преподаваемых в вузе учебных дисциплин. 
Порядок подготовки семинарского занятия: 
– изучение требований программы дисциплины; 
– формулировка цели и задач семинара; 
– разработка плана проведения семинара; 
– моделирование вступительной и заключительной частей семинара; 
– предварительная раздача студентам вопросов, заданий (в том числе творческих и 

индивидуальных); 
– ознакомление с проблемами, являющимися предметом обсуждения на семинаре; 
– инструктаж студентов по подготовке к семинару. 
Вводная часть: постановка цели, задач и изложение основного замысла занятия. 
Основная часть: организация дискуссии: постановка проблемы, выделение основных 

направлений, выступление докладчика, раскрывающего основные положения по вопросу, 

выступления содокладчиков, раскрывающих свое видение проблемы, дискуссия по докладу 

и содокладам. 
Заключительная часть: завершение дискуссии, обобщение и оценка результатов 

работы студентов. 
Выделяют три типа семинаров: семинар с целью углубленного изучения 

определенного тематического курса, семинар, проводимый для глубокой проработки 

отдельных, наиболее важных и типичных в методологическом отношении тем курса или 

даже отдельной темы, спецсеминар исследовательского типа по отдельным частным 

проблемам науки для углубления их разработки. 
В практике семинарских занятий в вузах можно выделить ряд форм: развернутая 

беседа, обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, комментированное чтение, 

упражнения на самостоятельность мышления, письменная (контрольная) работа, семинар-

коллоквиум и другие. 



Развернутая беседа – наиболее распространенная форма семинарских занятий. Она 

предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для 

всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления 

студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и 

заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение 

предложенной проблематики наибольшее число студентов, разумеется, при использовании 

всех средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных 

дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания 

студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном 

акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в 

процессе работы и т.д. 
Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные 

выступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные 

сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к 

уже состоявшимся выступлениям. 
Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее 

предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить 

студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 
Целесообразно выносить на обсуждение не более 2 – 3 докладов 

продолжительностью в 12 – 15 минут (при двухчасовом семинаре). Иногда кроме 

докладчиков по инициативе преподавателя или же по желанию самих студентов 

назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с 

текстами докладов, чтобы не повторять их содержание. 
Тематика докладов возможна самая разнообразная: она может совпадать с 

формулировкой вопроса в плане семинарского занятия или отражать лишь одну его 

сторону, связанную с практическим значением проблемы, особенно в профессиональной 

сфере участников семинара. Предполагается индивидуальная работа с докладчиками, в то 

время как при семинарах типа развернутой беседы консультируется группа в целом. 
Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях могут практиковаться в 

изучении большинства дисциплин кафедры. Реферат зачитывается на семинаре автором, а 

может быть и предварительно прочитан студентами. Использовать можно оба варианта, 

поскольку каждый из них имеет свои достоинства. Работа над подготовкой реферата 

требует длительного времени: две – четыре недели и более. Реферативные доклады 

целесообразнее ставить на заключительном семинаре по какой- либо большой теме, когда 

ее основные вопросы уже обсуждены ранее. 
Подготовка реферата – одна из основных форм приобщения студента к научно- 

исследовательской работе. Тематика рефератов рекомендуется студентам. Участники 

семинаров могут предложить и свои темы, если они связаны по содержанию с изучаемым 

курсом. Преподаватель знакомится с планами, подготовленными студентами, рекомендует 

новую литературу, кроме той, что была уже дана в общей тематике, консультирует авторов 

рефератов и, наконец, просматривает готовые тексты или же прослушивает их в 

исполнении авторов. Последнее имеет целью помочь в совершенствовании дикции, 

выразительности, в выборе нужного темпа изложения реферата и т.д. Если рефераты 

пишутся всеми или большинством студентов, то обсуждать каждый из них на семинаре 

нецелесообразно. Иначе работа каждого студента может свестись в основном к подготовке 

одного реферата, а сами семинарские занятия – только к обсуждению рефератов. На 

обсуждение группы выносятся лишь наиболее содержательные рефераты. 
 Семинар-диспут имеет ряд достоинств. Кроме других задач, обычно реализуемых 

на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у студентов навыка 

аргументированного спора. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и 

элементом других форм практических занятий по литературе или методике преподавания 

литературы. В первом случае наиболее интересно проходят такие занятия при объединении 

двух или нескольких семинарских групп, когда с докладами выступают студенты одной 



группы, а оппонентами – другой, о чем договариваются заранее. Вопросы, выносимые на 

подобные семинары, должны всегда иметь теоретическую и практическую значимость. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе занятия 

или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе полемики 

студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, главное, 

отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 
Семинар-пресс-конференция является одной из разновидностей докладной системы. 

По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному или 

нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого 

вступления он предоставляет слово докладчику по первому вопросу (если доклады 

поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему 

выбору). Затем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы и 

ответы на них составляют центральную часть семинара. Как известно, способность 

поставить вопрос предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И 

чем основательнее подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. Отвечает 

на вопросы сначала докладчик, потом любой студент, изъявивший желание высказаться по 

тому или другому из них. Особенно активны в этих случаях бывают дублеры докладчика, 

если таковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу развертывается 

активная дискуссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово для доклада по 

второму пункту и т.д. Свое заключение преподаватель делает либо по каждому 

обсуждаемому вопросу, либо в конце семинара. 
Теоретическая конференция как одна из форм семинара проводится чаще всего в 

нескольких группах курса. Обычно заслушиваются доклады или рефераты студентов из 

разных. Тематика докладов по какой-либо большой теме или разделу семинарского курса 

носит итоговый характер. Преимущество семинара такого типа в том, что он в значительной 

мере повышает ответственность докладчиков, ибо им приходится выступать перед более 

широкой аудиторией. 
Комментированное чтение первоисточников на семинаре преследует цель 

содействовать более осмысленной и тщательной работе студентов над рекомендуемой 

литературой. Чаще всего оно составляет лишь элемент обычного семинара в виде 

развернутой беседы и длится всего 15 – 20 минут. Комментированное чтение позволяет 

приучать студентов лучше разбираться в литературоведческих источниках. 

Комментирование может быть выделено в качестве самостоятельного пункта плана 

семинара. 
Упражнения на самостоятельность мышления обычно входят в качестве одного из 

элементов в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель семинара 

выбирает несколько высказываний писателей, исследователей литературного процесса или 

методистов, непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от ситуации, не 

называя авторов этих высказываний, предлагает студентам проанализировать последние. 

По желанию или по вызову преподавателя производится анализ отрывка. Решение задач на 

самостоятельность мышления содействует формированию у студентов способности более 

глубоко вникать в теоретические проблемы. 
Контрольные (письменные) работы часто практикуются на семинарах по литературе. 

На них может быть отведено от двух часов до 15 минут. Тема работы может быть сообщена 

студентам заранее, а иногда и без предупреждения по одному из пунктов плана текущего 

семинара. Такая работа носит характер фронтальной проверки знаний всех студентов по 

определенному разделу дисциплины. Содержание работ анализируется преподавателем на 

очередном занятии, что вызывает всегда обостренный интерес студентов и активизирует их 

последующую подготовку к семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 

15 – 45 минут, то после ее написания работа семинара продолжается обычным порядком. В 

течение семинарского курса целесообразно провести несколько контрольных работ 

различных типов. 
Коллоквиумы-собеседования преподавателя со студентами обычно проводятся с 

целью выяснения знаний по той или иной теме курса, их углубления. Нередко их 



организуют в дополнительные часы для студентов, не проявивших активности на 

семинарах. Чаще коллоквиумы проводятся в часы семинарских занятий. 
 Вопросы для круглого стола: 

1. Основные цели, задачи и содержание практического занятия. 

2. Подготовка преподавателя к проведению практического занятия. 

3. Порядок проведения практического занятия. 

4. Семинар как одна из форм практического занятия. 

5. Виды семинарских занятий, особенности их проведения. 

6. Особенности подготовки и проведения семинарского занятия. 

7. Показатели эффективности семинарского занятия. 

Литература: 

1. Капустина В. А. Методика преподавания правовых дисциплин : учебное пособие 

: [16+] / В. А. Капустина, Ю. А. Козлова ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2017. – 68 с: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574755. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-

3398-0. – Текст: электронный. 

2. Самойлов В. Д. Методология преподавания юриспруденции в системе высшего 

образования России / В. Д. Самойлов. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 368с: 

схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683428. – Библиогр.: с. 340-347. – ISBN 978-5-

238-02817-0. – Текст: электронный. 

 

 

Практическое занятие №5. Активные и интерактивные формы проведения 

занятий по юриспруденции 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – методы определения и способы анализа задач системно-деятельностного 

подхода к обучению правовым дисциплинам на соответствующем теоретическом и 

методическом уровне с целью эффективного осуществления правового воспитания и 

просвещения; принципы системно-деятельностного подхода к обучению правовым 

дисциплинам на соответствующем теоретическом и методическом уровне с целью 

эффективного осуществления правового воспитания и просвещения; профессиональный 

инструментарий обучения правовым дисциплинам на соответствующем теоретическом и 

методическом уровне с целью эффективного осуществления правового воспитания и 

просвещения. 

Уметь – определять и анализировать задачи системно-деятельностного подхода к 

обучению правовым дисциплинам на соответствующем теоретическом и методическом 

уровне с целью эффективного осуществления правового воспитания и просвещения; 

реализовать принципы системно-деятельностного подхода к обучению правовым 

дисциплинам на соответствующем теоретическом и методическом уровне с целью 

эффективного осуществления правового воспитания и просвещения; применять 

профессиональный инструментарий обучения правовым дисциплинам на соответствующем 

теоретическом и методическом уровне с целью эффективного осуществления правового 

воспитания и просвещения. 

Формируемые компетенции (или их части) – способность к реализации системно-

деятельностного подхода к обучению правовым дисциплинам на соответствующем 

теоретическом и методическом уровне с целью эффективного осуществления правового 

воспитания и просвещения (ПК-7). 

Актуальность темы заключается в изучении активных и интерактивных форм 

проведения занятий по юриспруденции. 



Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

По направлению подготовки «Юриспруденция» реализация компетентностного 

подхода предусматривает использование различных активных и интерактивных методов 

проведения занятий, среди которых: 

• Метод работы в малых группах; 

• Метод групповых дискуссий, с помощью которого приобретаются навыки 

коллективного взаимодействия; 

• Метод моделирования конкретных ситуаций, позволяющий выработать умение и 

навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

• Лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, использованием метода 

провокации; 

• Лекции - электронные презентации; 

• Мозговой штурм; 

• Презентация и демонстрация; 

• Составление юридического документа; 

• Комментирование научной статьи; 

• Подготовка обзора научной литературы по теме; 

• Позитивное комментирование ответов студентов; 

• Творческие задания; 

• Анализ конкретных ситуаций; 

• Составление резюме; 

• Сократов метод; 

• «Мини-конференция»; 

• «Круглый стол»; 

• Составление таблиц, алгоритмов и схем; 

• Ролевая игра; 

• Интернет-тренажеры; 

• Использование дистанционных форм подготовки для ознакомления с 

необходимым материалом через восприятие текстового и схематического индивидуального 

практикования, что способствует процессу интеллектуального развития. 

Интерактивные методы позволяют повысить процент усвоения учебного материала, 

добиться обратной информационной связи между студентами и преподавателем, а также 

заинтересовать и включить в работу малоактивных студентов. 

 Вопросы: 

1. Классификация форм активного обучения 

2. Характеристика приемов и методов активного обучения. 

3. Функции, цели и задачи интерактивных методов обучения. 

1. Функции, цели и задачи интерактивных методов обучения. 

Литература: 

1. Капустина В. А. Методика преподавания правовых дисциплин : учебное пособие 

: [16+] / В. А. Капустина, Ю. А. Козлова ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2017. – 68 с: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574755. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-

3398-0. – Текст: электронный. 

2. Самойлов В. Д. Методология преподавания юриспруденции в системе высшего 

образования России / В. Д. Самойлов. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 368с: 

схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683428. – Библиогр.: с. 340-347. – ISBN 978-5-

238-02817-0. – Текст: электронный. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций, позволяющих 

реализовывать педагогические технологии правового образования. 

Задачи дисциплины: 

– изучение методологических основ педагогических технологий; 

– формирование представления об особенностях применения современных 

педагогических технологий в образовательном процессе; 

– изучение основных образовательных программ, реализуемых на различных этапах 

обучения; 

– развитие у студентов аналитических, коммуникативных, проективных, 

прогностических и рефлексивных педагогических умений;  

– развитие педагогического мышления, педагогического мастерства. 

 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В настоящее время актуальными становятся требования к личным качествам 

современного студента – умению самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести 

самостоятельный поиск необходимого материала, быть творческой личностью. 

Ориентация учебного процесса на саморазвивающуюся личность делает возможным 

процесс обучения без учета индивидуально-личностных особенностей обучаемых, 

предоставления им права выбора путей и способов учения. Появляется новая цель 

образовательного процесса – воспитание компетентной личности, ориентированной на 

будущее, способной решать типичные проблемы и задачи исходя из приобретенного 

учебного опыта и адекватной оценки конкретной ситуации.  
Самостоятельная работа определяется как форма организации учебного процесса, 

как объективное условие формирования познавательной, исполнительской, творческой 

активности и самостоятельности студентов при обучении. СРС является важнейшим 

компонентом образовательного процесса, формирующим личность студента, его 

мировоззрение, культуру безопасности, развивающим его способности к самообучению и 

повышению своего профессионального уровня. 

Целью СРС по дисциплине «Педагогические технологии правового образования» 

является формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску 

литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 

критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному 

отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий. 

Задачи СРС по дисциплине «Педагогические технологии правового образования» 

являются: 

- развить такие самостоятельные умения, как умения учиться самостоятельно, 

принимать решения, проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное, 

проводить исследование, осуществлять и организовывать коммуникацию; 

- научить проводить рефлексию: формировать получаемые результаты, 

предопределять цели дальнейшей работы, корректировать свой образовательный маршрут. 

Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором их 

успешного обучения. 

Изучение вузовских курсов непосредственно в аудиториях обусловливает такие 

содержательные элементы самостоятельной работы, как умение слушать и записывать 

лекции; критически оценивать лекции, выступления товарищей на практических занятиях, 

групповых занятиях, конференциях; продуманно и творчески строить свое выступление, 

доклад, рецензию; продуктивно готовиться к зачетам и экзаменам. К самостоятельной 

работе вне аудитории относится: работа с книгой, документами, первоисточниками; 



доработка и оформление лекционного материала; подготовка к практическим занятиям, 

конференциям, круглым столам; работа в научных кружках и обществах. 

Большую роль в изучении дисциплины «Педагогические технологии правового 

образования» играет самостоятельная работа студентов, которая является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Объём аудиторных занятий не позволяет 

преподавателям осветить все разделы и темы, предусмотренные программой (содержание 

дисциплины) дисциплины «Педагогические технологии правового образования». Это 

требует обязательной самостоятельной работы студентов во внеаудиторное время по 

проработке и изучению таких тем, а также тем, освещённых на лекциях и семинарских 

(практических занятиях) недостаточно полно и глубоко. 

Известно, что в системе обучения удельный вес самостоятельной работы 

достаточно велик. Поэтому для студента крайне важно овладеть методикой 

самостоятельной работы. Методические рекомендации для студентов по организации 

самостоятельной работы ограничиваются краткими рекомендациями по тем видам 

самостоятельной работы, которые студент может использовать при изучении дисциплины 

«Педагогические технологии правового образования».  

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому 

освоению дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов должна проводиться с целью: освоения 

теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубления и расширения 

теоретических знаний; систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

и практических навыков студентов; формирования умений по поиску и использованию 

нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а также других 

источников информации; развития познавательных способностей и активности 

студентов, творческой инициативы, ответственности и организованности; формирования 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; развития научно-исследовательских 

навыков; формирования умения применять полученные знания на практике 

(профессиональной деятельности). 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА. 

 Данная  работа  включает  два  основных  этапа:  конспектирование  лекций  и 

последующую работу над лекционным материалом.  

Под конспектированием  подразумевается  составление  конспекта, т.е.  краткого 

письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, 

доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.) 

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно 

отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. 

Конспектируя письменные источники, студент имеет возможность неоднократно 

прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить основные мысли 

автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может 

отметить и свое отношение к этой точке зрения. Слушая лекцию, студент большую часть 

комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, стремясь 

использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для этого уже не 

остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на каждой 

странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту. 

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над 

лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как можно 

раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование письменных источников и 

которую не удалось сделать во время записи и лекции, - прочесть свои записи, 

расшифровав отдельные сокращения, проанализировать текст, установить логические 

связи между его элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные 



мысли, отметить вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, 

консультации преподавателя. 

При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить особое внимание на 

проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его 

задания и рекомендации. 

Конспектирование – один из самых сложных этапов самостоятельной работы. 

Каких-либо единых, пригодных для каждого студента методов и приемов 

конспектирования, видимо, не существует. Однако это не исключает соблюдения 

некоторых, наиболее оправдавших себя общих правил, с которыми преподаватель и обязан 

познакомить студентов.  
Главное в конспекте не его объем, а содержание. В нем должны быть отражены 

основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и 

собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает 

соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, 

вносить в конспект лишь то, что стало ясным. 

Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, 

совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного 

наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с 

обязательной ссылкой на страницу книги. 

Рекомендации по организации работы с литературой 

Работа с литературой - обязательный компонент любой научной деятельности. Сама 

научная литература является высшим средством существования и развития науки. За время 

пребывания в высшей школе студент должен изучить и освоить много учебников, статей, 

книг и другой необходимой для будущего специалиста литературы на родном и 

иностранном языках. В связи с этим перед студентами стоит большая и важная задача - в 

совершенстве овладеть рациональными приемами работы с книжным материалом. 

Многие студенты (особенно младших курсов) работают с книгой упрощенно и, 

вследствие этого, не достигают необходимых результатов. Нередко можно наблюдать 

поверхностное чтение: текст книги не подвергается анализу, обдумыванию, в нем не 

выделяется главное, существенное, делается попытка усвоить все подряд: и важное, и 

второстепенное. У некоторых студентов наблюдается торопливое чтение, стремление 

поскорей дойти до конца статьи, главы и не фиксируется внимание на трудных положениях 

материала. Есть немало студентов, которые и учебник, и научную литературу читают 

рассеянно, невнимательно, при чтении не пользуются словарями, справочниками; 

вследствие чего многие слова, выражения и мысли воспринимаются неточно, а иногда и 

неверно. 

Умение рационально работать над книгой - необходимое и важное качество каждого 

студента. Доказано, что правильно организованное чтение научной литературы 

чрезвычайно повышает общенаучный и специальный кругозор читающего. Начитанный 

студент владеет хорошо развитой речью, широким мышлением, блестящей памятью и 

эрудицией. А эти качества являются важнейшими показателями общей культуры человека. 

Приступая к работе над книгой, следует сначала ознакомиться с материалом в 

целом: оглавлением, аннотацией, введением и заключением путем беглого чтения-

просмотра, не делая никаких записей. Этот просмотр позволит получить представление 

обо всем материале, который необходимо усвоить. 

После этого следует переходить к внимательному чтению - штудированию 

материала по главам, разделам, параграфам. Это самая важная часть работы по овладению 

книжным материалом. Читать следует про себя. (При этом читающий меньше устает, 

усваивает материал примерно на 25% быстрее, по сравнению с чтением вслух, имеет 

возможность уделить больше внимания содержанию написанного и лучше осмыслить его). 

Никогда не следует обходить трудные места книги. Их надо читать в замедленном темпе, 

чтобы лучше понять и осмыслить. 



Рекомендуем возвращаться к нему второй, третий, четвертый раз, чтобы то, что 

осталось непонятным, дополнить и выяснить при повторном чтении. 

Изучая книгу, надо обращать внимание на схемы, таблицы, карты, рисунки: 

рассматривать их, обдумывать, анализировать, устанавливать связь с текстом. Это 

поможет понять и усвоить изучаемый материал. 

При чтении необходимо пользоваться словарями, чтобы всякое незнакомое слово, 

термин, выражение было правильно воспринято, понято и закреплено в памяти. 

Надо стремиться выработать у себя не только сознательное, но и беглое чтение. 

Особенно это умение будет полезным при первом просмотре книги. Обычно студент 1-2 

курса при известной тренировке может внимательно и сосредоточенно прочитать 8-10 

страниц в час и сделать краткие записи прочитанного. Многие студенты прочитывают 5-6 

страниц. Это крайне мало. Слишком медленный темп чтения не позволит изучить многие 

важные и нужные статьи книги. Обучаясь быстрому чтению (самостоятельно или на 

специальных курсах), можно прочитывать до 50-60 страниц в час и даже более. 

Одновременно приобретается способность концентрироваться на важном и схватывать 

основной смысл текста. 

Запись изучаемого - лучшая опора памяти при работе с книгой (тем более научной). 

Читая книгу, следует делать выписки, зарисовки, составлять схемы, тезисы, выписывать 

цифры, цитаты, вести конспекты. Запись изучаемой литературы лучше делать наглядной, 

легко обозримой, расчлененной на абзацы и пункты. Что прочитано, продумано и 

записано, то становится действительно личным достоянием работающего с книгой. 

Основной принцип выписывания из книги: лишь самое существенное и в 

кратчайшей форме. 

Различают три основные формы выписывания: 

1. Дословная выписка или цитата с целью подкрепления того или иного положения, 

авторского довода. Эта форма применяется в тех случаях, когда нельзя выписать мысль 

автора своими словами, не рискуя потерять ее суть. Запись цитаты надо правильно 

оформить: она не терпит произвольной подмены одних слов другими; каждую цитату надо 

заключить в кавычки, в скобках указать ее источник: фамилию и инициалы автора, 

название труда, страницу, год издания, название издательства. 

Цитирование следует производить только после ознакомления со статьей в целом 

или с ближайшим к цитате текстом. В противном случае можно выхватить отдельные 

мысли, не всегда точно или полно отражающие взгляды автора на данный вопрос в целом. 

Ксеро- и фотокопирование (сканирование) заменяет выписывание дословных цитат. 

2. Выписка "по смыслу" или тезисная форма записи. 

Тезисы - это кратко сформулированные самим читающим основные мысли автора. 

Это самая лучшая форма записи. Все виды научных работ будут безупречны, если будут 

написаны таким образом. Делается такая выписка с теми же правилами, что и дословная 

цитата. 

Тезисы бывают краткие, состоящие из одного предложения, без разъяснений, 

примеров и доказательств. Главное в тезисах - умение кратко, закончено (не теряя смысл) 

сформулировать каждый вопрос, основное положение. Овладев искусством составления 

тезисов, студент четко и правильно овладевает изучаемым материалом. 

3. Конспективная выписка имеет большое значение для овладения знаниями. 

Конспект - наиболее эффективная форма записей при изучении научной книги. В данном 

случае кратко записываются важнейшие составные пункты, тезисы, мысли и идеи текста. 

Подробный обзор содержания может быть важным подспорьем для запоминания и 

вспомогательным средством для нахождения соответствующих мест в тексте. 

Делая в конспекте дословные выписки особенно важных мест книги, нельзя 

допускать, чтобы весь конспект был "списыванием" с книги. Усвоенные мысли 

необходимо выразить своими словами, своим слогом и стилем. Творческий конспект - 

наиболее ценная и богатая форма записи изучаемого материала, включающая все виды 

записей: и план, и тезис, и свое собственное замечание, и цитату, и схему. 



Обзор текста можно составить также посредством логической структуры, вместо 

того, чтобы следовать повествовательной схеме. 

С помощью конспективной выписки можно также составить предложение о том, 

какие темы освещаются в отдельных местах разных книг. Дополнительное указание 

номеров страниц облегчит нахождение этих мест. 

При составлении выдержек целесообразно последовательно придерживаться 

освоенной системы. На этой базе можно составить свой архив или картотеку важных 

специальных публикаций по предметам. 

Конспекты, тезисы, цитаты могут иметь две формы: тетрадную и карточную. При 

тетрадной форме каждому учебному предмету необходимо отвести особую отдельную 

тетрадь. 

Если используется карточная форма, то записи следует делать на одной стороне 

карточки. Для удобства пользования вверху карточки надо написать название изучаемого 

вопроса, фамилию автора, название и УДК (универсальная десятичная классификация) 

изучаемой книги. 

Карточки можно использовать стандартные или изготовить самостоятельно из 

белой бумаги (полуватмана). Карточки обычно хранят в специальных ящиках или в 

конвертах. Эта система конспектирования имеет ряд преимуществ перед тетрадной: 

карточками удобно пользоваться при докладах, выступлениях на семинарах; такой 

конспект легко пополнять новыми карточками, можно изменить порядок их расположения, 

добиваясь более четкой, логической последовательности изложения. И, наконец, можно 

применять для этих же целей персональный компьютер. Сейчас существует великое 

множество самых различных прикладных программ (органайзеров и пр.), которые 

значительно облегчают работу при составлении выписок из научной и специальной 

литературы. Используя сеть Internet, можно получать уже готовые подборки литературы. 

 

 

2.1. Методические указания по самостоятельному изучению литературы по темам 

Важным этапом является подбор и изучение литературы по исследуемой теме. 

Помимо учебной и научной литературы, обязательно использование и нормативно-

правовой документации (справочники, СНиП и т.д.). Нельзя подменять изучение 

литературы использованием какой-либо одной монографии или лекции по избранной теме. 

Так же рекомендуется использовать информацию, размещенную на официальных сайтах 

сети Интернет, ссылки на которые указаны в списке рекомендуемой литературы. В 

процессе работы над реферативным исследованием и сбором литературы студент также 

может обращаться к преподавателю за индивидуальными консультациями. 

Для более эффективного усвоения информации студенту предлагаются следующий 

способ обработки материала: конспектирование - процесс мысленной переработки и 

письменной фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, 

смысла какого-либо текста. Результатом конспектирования является запись, позволяющая 

конспектирующему немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой 

восстановить полученную информацию. По сути конспект представляет собой обзор 

изучаемого источника, содержащий основные мысли текста без подробностей и 

второстепенных деталей. Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом 

конкретном случае необходимо грамотно решить следующие задачи: 

- сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить вступление, 

основную часть, заключение); 

- увидеть логико-смысловую суть источника, понять систему изложения автором 

информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли; 

- выявить основу, на которой построено все содержание текста; 

- определить детализирующую информацию; 

- лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все 

целиком и дословно.  



Изучая литературу, необходимо самостоятельно анализировать точки зрения 

авторов, провести самостоятельную оценку чужих суждений. На основе исследования 

теоретических позиций студент должен сделать собственные выводы и обосновать их. 

По необходимости, студент может обратиться к преподавателю за индивидуальной 

консультацией. 

 

Вопросы для собеседования 

 

1. Основные цели, задачи и содержание практического занятия. 

2. Подготовка преподавателя к проведению практического занятия. 

3. Порядок проведения практического занятия. 

4. Семинар как одна из форм практического занятия. 

5. Виды семинарских занятий, особенности их проведения. 

6. Особенности подготовки и проведения семинарского занятия. 

7. Показатели эффективности семинарского занятия. 

8. Классификация форм активного обучения 

9. Характеристика приемов и методов активного обучения. 

10. Функции, цели и задачи интерактивных методов обучения. 

11. Функции, цели и задачи интерактивных методов обучения. 

12. Основные функции виды и формы контроля. 

13. Методы педагогического контроля. 

14. Оценка и отметка. 

15. Тестирование как разнообразность контроля. 

16. Самоконтроль студентов. 

17. Итоговая государственная аттестация и подготовка к ней преподавателя. 

18. Проблема организации контроля качества усвоения знаний студентов. 

19. Особенности контроля качества усвоения знаний студентов при обучении 

юриспруденции. 

20. Сущность и содержание самостоятельной работы студентов. 

21. Процесс руководства преподавателем самостоятельной работы студентов. 

 

Итоговый продукт самостоятельной работы – конспект. 

Форма отчетности – собеседование. 

Конспект оформляется письменно самостоятельно от руки в тетради или на 

отдельных листах. 

В конспекте:  

- запись идет в соответствии с расположением материала в книге и в основном 

словами конспектируемого текста.  

- если цитировать слишком долго (текст большой), то мысли автора излагаются 

цитатами и собственными словами. 

- цитаты можно и нужно сопровождать своими комментариями, выводами и 

примерами. 

В конспекте должно быть:  

1 Название конспектируемого произведения.  

2.Источник с точной библиографической ссылкой.  

3.Номер вопроса конспекта и его название.  

Вопросы представляют собой разделы, темы того или иного отрывка. Если вопросы 

к конспектируемому тексту не заданы, то их нужно сформулировать самостоятельно (как 

заголовки). 

4. К каждому вопросу цитаты, выписки, комментарии. 

Возле отрывков указываются страницы, если текст конспектируется с книги. Если 

в тексте есть внутреннее деление, то указываются номера отрывков (глав, стихов, аятов и 

т.п.) 



Цитаты и собственные комментарии должны быть четко разграничены. 

Все непонятные или малопонятные термины и понятия выписывают отдельно. В 

словарях нужно найти им определения. 

Устный ответ: 

На практическом занятии с преподавателем задаются вопросы по конспекту, на 

которые необходимо привести конкретную цитату-ответ и дать пояснение (комментарий). 

Также конспект всегда проверяется в письменном виде. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий. 

 

Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с Рабочей программой 

дисциплины, что позволяет оценить знания студентов по дисциплине. Данные тесты могут 

использоваться: 

- студентами при подготовке к экзамену с целью самопроверки знаний; 

– преподавателями для промежуточного контроля знаний на занятиях по предмету; 

– для проверки остаточных знаний студентов, изучивших дисциплину. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования 

вспомогательных материалов. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве 

правильного ответа выбрать один индекс (буквенное обозначение). Если в тестовом 

задании правильных ответов несколько, то это должно указываться в задании. Баллы 

начисляются за задание, выполненное в полном объеме: так, если в задании предусмотрено 

два правильных ответа, а отмечен только один, выполнение данного задания оценивается 

нулем баллов. 

Заданий, где правильный вариант отсутствует, в тесте не предусмотрено. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в 

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста.  

. 

Тестовые задания 

 

Правильный 

ответ 
Содержание вопроса 

б Из приведённых вариантов ответов найдите правильное определение 

понятию «педагогическая технология». 

А) Система проектирования и практического применения адекватных 

данной технологии педагогических закономерностей, принципов, 

целей, содержания, форм, методов и средств обучения. 

Б) Строго научное проектирование и точное воспроизведение 

гарантирующих успех педагогических действий. 

В) Комплексный, интегративный процесс, включающий людей, идеи, 

средства и способы организации деятельности для анализа проблем и 

управления решением проблем, охватывающих все аспекты усвоения 

знаний. 

Г) Последовательная система действий педагога, связанная с решением 

педагогических задач, как планомерное решение и воплощение на 

практике заранее спроектированного педагогического процесса. 

а Какое понятие вы отнесёте к педагогическому мастерству? 

А) Совершенное владение педагогической техникой. 

Б) Совершенное знание своего предмета. 

В) Совершенное владение педагогическими методами 

а Что такое тестирование? 



А) Целенаправленное, одинаковое для всех испытуемых обследование, 

проводимое в строго контролируемых условиях, позволяющее 

объективно измерять характеристики педагогического процесса. 

Б) Метод массового сбора материала с помощью специально 

разработанных опросников. 

В) Научно поставленный опыт преобразования педагогического 

процесса в точно учитываемых условиях. - 

Г) Расположение собранных данных в определенной 

последовательности, определения места в этом ряду изучаемых 

объектов. 

а Что называется педагогическим процессом? 

А) Развивающееся взаимодействие воспитателей и воспитуемых, 

направленное на достижение заданной цели и приводящее к заранее 

намеченному изменению состояния, преобразованию свойств и качеств 

воспитуемых. 

Б) Внутренне связанная совокупность многих процессов, суть которых 

состоит в том, что социальный опыт превращается в качества 

формируемого человека. 

В) Это система, объединяющая в себе процессы обучения, воспитания, 

развития, формирования, преподавания и учения. 

Г) Процесс активной деятельности личности. 

а Граждане Российской Федерации имеют право на получение ___ 

образования на родном языке 

А) основного общего 

Б) среднего (полного) общего 

В) начального  

Г) высшего профессионального 

а Квалификационные категории педагогическим и руководящим 

работникам присваивают сроком на … 

А) 5 лет 

Б) год 

В) год 

Г) 10 лет 
 

4. Критерии оценивания компетенций 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если теоретическое содержание 

дисциплины освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал все 

предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено 

числом баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет 

самостоятельность при выполнении заданий. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, если он не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции 

не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. 
 
 

5. Рекомендуемая литература 

1. Капустина В. А. Методика преподавания правовых дисциплин : учебное пособие 

: [16+] / В. А. Капустина, Ю. А. Козлова ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2017. – 68 с: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 



https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574755. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-

3398-0. – Текст: электронный. 

2. Самойлов В. Д. Методология преподавания юриспруденции в системе высшего 

образования России / В. Д. Самойлов. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 368с: 

схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683428. – Библиогр.: с. 340-347. – ISBN 978-

5-238-02817-0. – Текст: электронный. 

 

 

 


