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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель дисциплины: познание студентами значения социальной природы, оснований 

и видов юридической деятельности как средства обеспечения дисциплины и законности, 

механизма защиты личности, общества и государства от общественно-опасных 

посягательств. 

Задачи дисциплины: углубленное изучение в рамках общетеоретической 

юридической науки подходов к пониманию юридической деятельности и в сравнении с 

правомерным поведением, другими разновидностями противоправного поведения, 

юридическими обязанностями и правоотношениями; познание учащимися целей, функций, 

принципов и значения юридической деятельности в механизме упорядочения 

общественных отношений; магистрантами признаков, состава и видов правонарушения как 

фактического основания юридической деятельности. 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

№ 

темы 

дисцип

лины 

Наименование практического занятия Обьем 

часов  

Из них 

практическая 

подготовка, часов 

 2 семестр   

1 Практическое занятие №1. Юридическая техника. 

Юридическая тактика. 

2  

2 Практическое занятие №2. Качество юридической 

деятельности 

2  

3 Практическое занятие №3. Нормативные правовые 

акты и другие официальные документы 

2  

 Итого за  2 семестр 6  

 Итого 6  

 

 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Практическое занятие №1. Юридическая техника. Юридическая тактика. 

 

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 – способы участия в публичных дискуссиях и полемиках по спорным 

правовым вопросам; правила составления письменных аргументированных заключений по 

делу, включающие описания выявленных рисков и нарушений; методы участия в 

состязательных процессах, аргументируя правовую позицию по делу устными и 

письменными доказательствами. 

Уметь – участвовать в публичных дискуссиях и полемиках по спорным правовым 

вопросам; составлять письменные аргументированные заключения по делу, включающие 

описания выявленных рисков и нарушений; эффективно выступать в состязательных 

процессах, аргументируя правовую позицию по делу устными и письменными 

доказательствами. 

Формируемые компетенции (или их части) – способен письменно и устно 

аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах 

(ОПК-4). 

Актуальность темы заключается в изучении юридической техники, юридической 

тактики. 



Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Юридическая техника- это совокупность средств, приемов, правил разработки, 

оформления, публикации и систематизации правовых актов, обеспечивающая их 

эффективное использование. 

Основным объектом юридической техники является текст правовых актов. При их 

принятии важно учитывать, чтобы содержание таких предписаний и форма 

соответствовали друг другу, чтобы не было неясностей, двусмысленности. 

Задачи юридической техники: 

· структурирование правового материала; 

· совершенствование языка правовых актов (делать его более понятным, точным и 

грамотным). 

Во многом именно уровень юридической техники символизирует собой 

определенный уровень правовой культуры конкретного общества 

Значение юридической техники 

Виды юридической техники 

Виды юридической техники: 

· правотворческая (законодательная + ...); 

· интерпретационная (толкование); 

· техника систематизации норма права; 

· правореализационная (правоприменительная + исполнение обязанностей + 

соблюдение запретов + использование прав). 

В литературе принято подразделять юридическую технику на законодательную 

(нормотворческую) и правоприменительную. 

 Законодательная техника включает в себя (главные средства: нормативное 

построение, системное построение, юридические конструкции, отраслевая типизация): 

· Правила построения нормативных правовых актов. 

· Правила оформления актов. 

· Приемы и средства формулирования норм права и иных нормативных 

предписаний. 

Правоприменительная техника включает в себя: 

а) правила оформления и построения правоприменительных актов – протоколов, 

приговоров, судебных решений и др. 

б) способы легализации документов, т.е. придания им юридической силы. 

 в) способы и приемы толкования юридических норм и нормативных правовых 

актов; 

г) способы разрешения коллизий в праве, преодоления пробельности; 

д) способы процедурно-процессуального оформления юридической практики, в том 

числе следственной, оперативно-розыскной, судебной, арбитражной, надзорной и т.д. 

 Юридическая техника складывается из 2 элементов: юридических средств и 

технических приемов.  

Юридическая тактика – это линия поведения, образ действий, заключающийся в 

планировании юридической деятельности, ее организации для достижения поставленной 

цели. Например, Государственная Дума, согласившись с предложением Правительства РФ 

о либерализации акций Газпрома, приняла соответствующий законопроект вне очереди; 

судья, рассматривающий сложное дело, решает огласить резолютивную часть своего 

решения в зале судебного заседания, а потом составить решение по всем правилам 

юридической техники. 

Вопросы: 

1. Юридическая техника.  

2. Юридическая тактика. 

Литература: 

1. Долгих, Ф. И. Введение в юридическую профессию : учебник : [16+] / 

Ф. И. Долгих, А. Е. Гутерман ; под ред. Ф. Долгих. – Москва : Университет Синергия, 2019. 



– 404 с. : табл., схем. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574439. – Библиогр.: с. 212-216. – ISBN 

978-5-4257-0346-0. – Текст : электронный. 

2. Капустина, В. А. Методика преподавания правовых дисциплин : учебное пособие 

/ В. А. Капустина, Ю. А. Козлова. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2017. — 68 c. — ISBN 978-5-7782-3398-0. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/91241.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

Практическое занятие №2. Качество юридической деятельности 

 

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 – способы участия в публичных дискуссиях и полемиках по спорным 

правовым вопросам; правила составления письменных аргументированных заключений по 

делу, включающие описания выявленных рисков и нарушений; методы участия в 

состязательных процессах, аргументируя правовую позицию по делу устными и 

письменными доказательствами. 

Уметь – участвовать в публичных дискуссиях и полемиках по спорным правовым 

вопросам; составлять письменные аргументированные заключения по делу, включающие 

описания выявленных рисков и нарушений; эффективно выступать в состязательных 

процессах, аргументируя правовую позицию по делу устными и письменными 

доказательствами. 

Формируемые компетенции (или их части) – способен письменно и устно 

аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах 

(ОПК-4). 

Актуальность темы заключается в изучении качества юридической деятельности. 

Организационная форма занятия: турнир ораторов. 

Теоретическая часть: 

Деятельность - целенаправленное взаимодействие человека с окружающей средой, 

осуществляемое на основе ее познания и направленное на ее преобразование для 

удовлетворения потребностей человек 

Профессионально важные качества юристов обусловлены прежде всего их 

взглядами, направленностью и последовательностью мировоззрения, которое способствует 

выработке каждой личностью понимания социальной значимости своей профессии, 

идейной убеждённости; воспитывает чувство долга, справедливости, объективности, 

честности, как комплекс профессиональных функций; предопределяет активность 

личности, как стремление принимать деятельное участие в жизни общества, проявляя при 

этом социально важную инициативу. 

Сложность и ответственность деятельности по осуществлению правосудия требуют 

мобилизации всех способностей личности, поскольку последние прямо зависят от её 

психологической структуры и избранной профессии. Профессиональные функции 

формируют психические качества личности, подчиняя их требованиям, предъявляемым той 

или иной сфере человеческой деятельности. Поэтому каждый субъект, выполняющий 

правоохранительную работу, должен сознательно совершенствовать свои психологические 

качества, анализировать их состояние применительно к избранной им профессии. 

Высококлассная юридическая деятельность - целенаправленные действия 

(поведение) юриста-профессионала по решению юридических дел, осуществляемые на 

основе норм процессуального права и направленные на соблюдение законности и 

укрепление правопорядка в государстве. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574439


В юридической деятельности и через неё проявляются основные закономерности 

функционирования юридической практики. Юридическая деятельность -- основа 

юридической практики. 

Квалифицированная деятельность юриста в большинстве своём протекает в рамках 

правовой формы деятельности государства --правоприменительной, правоохранительной и 

др., исходной единицей которой является юридическое дело. Поэтому юридическая суть 

профессиональной деятельности юриста та же, что и правовой формы деятельности 

государства: она всегда связана с нормами права, основана на законе, и имеет юридические 

последствия. 

Типовые элементы профессиональной деятельности юриста: 

– правовая оценка представленных или найденных фактов; 

– программирование поиска, проверки, оценки фактической информации; 

– поиск правовой информации; 

– подбор правовых норм, получение юридического вывода; 

– ведение в правовых рамках переговоров, выступление в судах и других органах, 

посредничество для решения конфликтов; 

– подготовка и оформление правовых документов в виде решений, справок, 

предложений, разработка и обоснование позиций; 

– контроль за процессом и результатами чьей-либо деятельности и др. 

Деятельность юриста представляет собой труд, требующий большого напряжения, 

терпения, знаний и высокой ответственности, а также затрат энергии и времени. Работа 

юриста состоит в повседневной затрате усилий: поиск правового материала, его чтение, 

обработка, учёт возможных замечаний коллег, непонимание клиента -- невинное или 

умышленное, необходимые поездки для получения материалов в постороннем учреждении 

и др. Условия деятельности (транспорт, связь. множительная техника, информационное 

обслуживание и др.) юриста нередко определяют количество выполненной работы и 

влияют на её качество. 

Деятельность проявляется, как правило, в действиях -- целенаправленных, 

планируемых. Сами действия требуют навыков, умения, приёмов, подготовки, технической 

оснащённости и овладения ею, т. е. профессиональной образованности, профессионализма. 

Разумеется, деятельность следователя и юрисконсульта разнятся между собой. Однако и та 

и другая деятельность является юридической и профессиональной. Все виды деятельности 

юриста имеют общие черты, определяемые общностью права, его единством, 

взаимозависимостью принимаемых решений в результате разбирательства юридического 

дела. 

Качественные черты: 

 формально-определённый характер выполняемой юридической работы; 

 наличие пределов свободы выбора методов работы; 

 степень творческой самостоятельности при решении правовых задач; 

 подконтрольный характер деятельности; 

 уровень риска; 

 доступность информации и информационная насыщенность выполняемой 

работы; 

 темп выполнения работы, её непрерывность; 

 степень ответственности; 

 сложность использования технических средств; 

 возможная конфликтность деятельности и др. 

Профессиональная деятельность юриста (адвоката, следователя, нотариуса, 

юрисконсульта, судьи и др.) связана с решением юридических дел. 

Юридическое дело, предусмотренное нормами права определённое жизненное 

обстоятельство, решение которого требует конкретных действий (операций) на основе норм 

процессуального права и влечёт юридические последствия. 



Юридические дела: гражданские споры, правонарушения, семейные и трудовые 

конфликты и др. Юридическое дело как жизненное обстоятельство, прямо 

предусмотренное законом, нуждается в юридическом обеспечении со стороны юриста-

профессионала. Уголовным законом предусмотрено, что такое преступление и какие виды 

наказания следует применять к преступнику за посягательства на объекты, охраняемые 

законом. Преступление требует применения мер уголовного наказания со стороны 

государства, которое в лице уполномоченных органов решает юридическое дело. 

Юридически значимые вопросы решаются правоприменительными (юристами-

практиками: судьями, прокурорами, следователями, нотариусами и др.) в виде конкретных 

действий, операций. Решение юридического дела представляет собой определённый 

юридический процесс. 

Юридический процесс -- система процедур разрешения (разбирательства) 

юридических дел на основе норм права уполномоченными органами государства, 

должностными лицами и иными субъектами, состоящих в проведении конкретных 

действий (операций) и влекущих юридические последствия. 

Система действий (операций) представляет собой определённый нормами права 

порядок (процедуру). Соответствующим законодательством чётко названы участники 

юридического процесса и распределены функции между ними, а также указано, каким 

образом он должен осуществлять свои функции. 

Следует отметить, что принятие правовых решений не единственный элемент 

юридической деятельности, профессиональной работы юриста-практика. Важную роль 

играет консультативная часть деятельности практикующего юриста -- умение разъяснить, 

дать необходимые справки клиенту. Консультации адвоката, заключения юрисконсульта, 

мнения следователей --результат определённого вида деятельности, процедуры. 

Обеспечение нормального функционирования и поступательного развития 

демократического правового социального государства объективно предполагает активное 

участие в этом процессе юристов как социально-профессиональной группы. 

Эффективность правового регулирования правотворческой, правоприменительной и 

правоохранительной деятельности во многом зависит от состояния этой социально-

профессиональной группы, от тех качеств, которыми располагают входящие в неё юристы. 

Это диктует необходимость постоянного исследования путей формирования, реального 

состояния и тенденций развития общих и специальных качеств юристов, что позволит 

вносить своевременные коррективы в практику юридического образования, систему 

повышения квалификации, соответствующую воспитательную работу. 

 Вопросы: 

1. Качество юридической деятельности.  

2. Эффективность юридической деятельности  
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Практическое занятие №3. Нормативные правовые акты и другие официальные 

документы 

 

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 – способы участия в публичных дискуссиях и полемиках по спорным 

правовым вопросам; правила составления письменных аргументированных заключений по 

делу, включающие описания выявленных рисков и нарушений; методы участия в 

состязательных процессах, аргументируя правовую позицию по делу устными и 

письменными доказательствами. 

Уметь – участвовать в публичных дискуссиях и полемиках по спорным правовым 

вопросам; составлять письменные аргументированные заключения по делу, включающие 

описания выявленных рисков и нарушений; эффективно выступать в состязательных 

процессах, аргументируя правовую позицию по делу устными и письменными 

доказательствами. 

Формируемые компетенции (или их части) – способен письменно и устно 

аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах 

(ОПК-4). 

Актуальность темы заключается в изучении нормативных правовых актов и других 

официальных документов. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Нормативный правовой акт (НПА) – это официальный документ, принятый 

(изданный) в определенной форме правотворческим органом в пределах его компетенции 

и направленный на установление, изменение и отмену правовых норм.  

Важно: пока нормативно-правовой акт не опубликован, он не имеет силы. Могут 

быть прописаны разные сроки – например, конкретная дата или указание на то, через 

сколько дней акт вступает в силу. Есть специальные места опубликования НПА. Для 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания, актов Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской 

Федерации это – «Российская газета» и «Собрание законодательства Российской 

Федерации», а также портал pravo.gov.ru. 

В России есть иерархия нормативных правовых актов в зависимости от их 

юридической силы: 

1. Конституция РФ  

Это Основной закон государства, особый НПА, имеющий высшую юридическую 

силу. Нормативные акты, стоящие ниже по иерархии, не могут противоречить 

Конституции. Кроме того, в 2020 году в Конституцию были внесены поправки, по которым 

не соответствующие российской Конституции международные договоры РФ не подлежат 

введению в действие и применению. 

2. Международные договоры 

Являются частью правовой системы России (ст. 15, п. 4). Если международным 

договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 

законом, то применяются правила международного договора. 

3. Федеральные конституционные законы и федеральные законы (в том числе 

кодексы). 

По предметам федерального ведения принимаются ФКЗ и ФЗ, имеющие прямое 

действие на всей территории нашей страны. По предметам совместного ведения РФ и 

субъектов издаются ФЗ и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов. 

Федеральный конституционный закон в иерархии выше, чем ФЗ – федеральные 

законы не должны противоречить федеральным конституционным законам. 

http://pravo.minjust.ru/about_project/faq
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/af8d726b0c367d7c0c191c947cfb161464a01cd7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/54dd4e1f61e0b8fa47bff695f0c08b192a95f7a3/


ФКЗ принимаются в соответствии с Конституцией по вопросам, в ней 

предусмотренным. Например, режим военного положения и изменение статуса субъекта 

РФ определяются федеральным конституционным законом. 

Кодекс – это большой федеральный закон, систематизирующий нормы в какой-то 

отрасли. Например, в РФ есть Уголовный, Гражданский, Трудовой, Семейный, Земельный, 

Таможенный, Налоговый, Лесной, Воздушный и другие кодексы.  

Кстати, о том, как инициатива становится законом, вы можете почитать здесь. 

4. Федеральные подзаконные правовые акты: 

 Указы и распоряжения Президента РФ. Они обязательные к исполнению на всей 

территории страны. Противоречить НПА, которые выше в этом списке, Указы и 

распоряжения не могут. 

 Постановления Правительства России. Также обязательны к исполнению на 

территории РФ. Подписывает их Председатель Правительства. Они могут быть отменены 

Президентом, если противоречат вышестоящим в этом списке нормативным правовым 

актам – Конституции, ФКЗ и ФЗ. 

 Акты федеральных органов исполнительной власти. Это НПА, которые издают 

министерства, федеральные службы, агентства, ЦБ РФ, ЦИК РФ, Генпрокуратура и другие 

федеральные органы власти. 

5. Конституции (уставы) субъектов Федерации 

Наша страна – федеративное государство и состоит из 85 равноправных субъектов. 

У этих республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных округов и 

одной автономной области есть свои конституции (уставы). Они должны соответствовать 

Конституции РФ. 

6. Законы субъектов Федерации 

Законодательство субъектов также должно соответствовать Основному закону 

страны, а также не противоречить ФКЗ и ФЗ. 

7. Подзаконные правовые акты субъектов Федерации  

Это нормативные акты, издаваемые органами власти субъектов Федерации. Как и 

все остальные НПА, они должны соответствовать Конституции.  

На уровне муниципальных образований существуют решения муниципального 

образования. 

Вопросы: 

1. Нормативные правовые акты и другие официальные документы. 

2. Ресурсообеспеченность юридической деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель дисциплины: познание студентами значения социальной природы, оснований 

и видов юридической деятельности как средства обеспечения дисциплины и законности, 

механизма защиты личности, общества и государства от общественно-опасных 

посягательств. 

Задачи дисциплины: углубленное изучение в рамках общетеоретической 

юридической науки подходов к пониманию юридической деятельности и в сравнении с 

правомерным поведением, другими разновидностями противоправного поведения, 

юридическими обязанностями и правоотношениями; познание учащимися целей, 

функций, принципов и значения юридической деятельности в механизме упорядочения 

общественных отношений; магистрантами признаков, состава и видов правонарушения 

как фактического основания юридической деятельности. 

 
 
 

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 «Теория и практика обоснования позиции в 

юридической деятельности» 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 «Теория и практика обоснования позиции в 

юридической деятельности» 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 «Теория и практика обоснования позиции в 

юридической деятельности» 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 «Теория и практика обоснования позиции в 

юридической деятельности». 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 

«Теория и практика обоснования позиции в юридической деятельности».  

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. 

На самостоятельное изучение студентам выносятся следующие темы: 

 

1. Юридическая техника.  

2. Юридическая тактика.  

3. Юридическая стратегия.  

4. Качество юридической деятельности.  

5. Эффективность юридической деятельности. 

6. Нормативные правовые акты и другие официальные документы 

7. Ресурсообеспеченность юридической деятельности. 

8. Контроль за законностью, качеством и эффективностью деятельности субъектов 

юридической технологии.  

9. Участники юридической технологии. 

10. Правоприменительная технология. 

11. Интерпретационная юридическая технология. 

12. Технология юридической систематизации  

 

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 Дополнительные функции профессиональной юридической 

деятельности: 

а) самоконтроль, включая научно-методическое обеспечение, развитие 

правовой и этической регламентации, реальное осуществление 

контроля за поведением юриста; 

б) все вышеперечисленные. 

в) накопление и переработка информации об относящихся к праву 

(регулируемых им) явлениях; 

г) обеспечение прямой и обратной связи с обществом, включая 

информирование граждан о праве, правовых задачах, правовой 

деятельности, создание собственного имиджа и условий осуществления 

профессионального труда; 

б Пути достижения рациональности и качества исполнения 

профессиональных обязанностей юриста: 

а) постановка, осознание и решение возникающих правовых задач; 

б) овладение профессиональным правовым подходом как 

интегрированным состоянием подготовленности к профессиональной 

юридической деятельности; 

в) освоение методики работы с документами (фиксированной 

информацией); 

г) осуществление межличностных коммуникаций; 

д) оценка и реализация результатов своей деятельности; 

е) все вышеперечисленные. 

а Под профессиональной подготовкой юристов понимается: 

а) получение юридического образования; 

б) получение психологического образования. 



в) получение экономического образования; 

г Содержанием профессии юриста являются: 

а) все вышеперечисленное. 

б) служебное профессиональное поведение, 

в) внеслужебное профессиональное поведение, связанное либо с 

пребыванием на определенной должности, либо с исполнением 

соответствующего поручения, включая поддержание необходимых 

коммуникаций, 

г) профессиональный труд, работа, состоящая в выполнении 

профессиональных обязанностей 

в Баланс прав и обязанностей юриста должен соответствовать: 

а) интересам страны; 

б) интересам и страны, и каждого юриста. 

в) интересам каждого юриста; 

а Оценки общества распространяются: 

а) на личность, действия и решения юристов, 

б) на внеслужебное поведение юристов и их определенные моральные 

качества, 

в) все вышеперечисленные. 

г) на набор профессиональных качеств, необходимых для решения 

новых или старых, стандартных и нестандартных задач, 

д) на способность юристов реагировать на происходящие в обществе 

события, 

е) на их готовность к соблюдению желаемых обществом условий 

работы, включая надежность, аргументацию, эффективность и прочие 

параметры деятельности, 
 

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. 
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