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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью изучения дисциплины «Философия права» является понимание аспирантом 

в процессе изучения основных интеллектуальных и методологических традиций, 
овладения современными системами мышления, философско-методологическим 
инструментарием исследовательской работы, а также выявление и разработка теоретико-
методологических оснований познания права, раскрытие культурной специфики права, 
демонстрация влияния мировоззренческих парадигм на стили правового мышления, 
эволюцию общетеоретических правовых понятий и категорий, обобщение опыта 
философского осмысления основных вопросов права. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Философия права» относится к Блоку ФТД «Факультативные 

дисциплины (модули) и находится в логической и содержательно-методической связи с 
другими дисциплинами. 

Предшествующие дисциплины 
(курсы, модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, 
практики) 

История и философия науки      

Методология частно-правовых 
(цивилистических) исследований 

 

  
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Дисциплина «Философия права» является факультативом, нормативно установленные 
компетенции отсутствуют. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 
 

Вид учебной работы Всего часов Курс 
  2 
Контактная работа (всего) 20 20 
в том числе:   

1) занятия лекционного типа (ЛК) 10 10 
из них   

- лекции 10 10 
2) занятия семинарского типа (ПЗ) 10 10 
из них   

- семинары (С) 10 10 
- практические занятии (ПР)   

Самостоятельная работа (всего) (СР) 88 88 
в том числе:   

Самоподготовка 88 88 
Подготовка к аттестации   

Общий объем, час 108 108 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 
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5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 5.1.Содержание дисциплины 
№  
Раздела 

(темы) 

Наименование 
раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

1 Философия права: 
объект, предмет, 
функции 

Философия права как философское и юридическое знание. 
Философия права, общая философия и социальная 
философия. Философия права и гуманитарное знание. 
Функции философии права. 

2 Генезис, динамика 
и развитие 
философско-
правовой мысли 

Основные классификации развития философско-правовой 
мысли. Философско-правовые учения Древнего Востока и 
Древнего Запада. Средневековая философско-правовая 
мысль. Философско-правовые учения мыслителей эпохи 
Возрождения. Философия права XVII—XVIII вв. в Европе. 
Философия права представителей классической немецкой 
философии. Философско-правовой позитивизм. 
Философско-правовой иррационализм XIX в. Философия 
права К. Маркса и Ф. Энгельса. Философско-правовая мысль 
XX — начала XXI столетия. Философско-правовая мысль в 
России. 

3 Онтологические 
проблемы 
философии права. 
Жизненный мир 
человека и 
правовая 
реальность 

  Человек как правовое существо. Правовая реальность. 
Право и закон: природа, сущность, взаимодействие. Право и 
власть. Право и правопорядок. Право. Культура. 
Цивилизация. Сущее и должное в морали и праве 

4 Аксиологические 
проблемы 
философии права. 
Право как 
ценность  

Право как общее благо. Право как свобода и 
ответственность. Право как справедливость и равенство. 
Ценностные установки и ценностные ориентации в правовой 
реальности 

5 Познание правовой 
реальности и 
правовая 
деятельность. 
Гносеологические 
и 
праксиологические 
проблемы  

 

 Философия права как методология познания и 
преобразования правовой реальности. Философско-правовая 
эпистемология. Герменевтика и толкование законов.  

 

 

5.2.Структура дисциплины  
№ раздела 

(темы) 
Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего Л ПЗ СР 
1. Философия права: объект, 

предмет, функции 
20 2 2 16 

2. Генезис, динамика и развитие 
философско-правовой мысли 

22 2 2 18 

3. Онтологические проблемы 
философии права. Жизненный 
мир человека и правовая 

22 2 2 18 
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реальность 

4. Аксиологические проблемы 
философии права. Право как 
ценность  

22 2 2 18 

5. Познание правовой реальности и 
правовая деятельность. 
Гносеологические и 
праксиологические проблемы  

 

22 2 2 18 

Общий объем 108 10 10 88 
 
 

5.3.Занятия семинарского типа  
Очная форма обучения 

№ раздела 
(темы) 

Вид 
занятия 

Тема Количество 
часов 

№1 С Философия права как философское и юридическое знание. 2 

№2 С История развития философии права. 2 
№3 С Онтологические проблемы философии права. Жизненный 

мир человека и правовая реальность. 
2 

№4 С Аксиологические проблемы философии  права. Право как 
ценность. 

2 

№5 С Познание правовой реальности и правовая деятельность.
Гносеологические и праксиологические проблемы. 

2 

  Итого 10 
 

 
5.4. Курсовой проект (курсовая работа, реферат, контрольная работа)  

 
Перечень типовых тем рефератов 

1. Проблемы философии права в России. 
2. Специфика человеческих характеров и проблемы управления в России. 

(Философско- правовой аспект). 
3. Философско-правовая школа в России (дореволюционный период). 
4. Философско-правовое учение И. Канта как обоснование идей либерального и 

правового государства. 
5. «Философия права» Гегеля. Г.-Ф.-В. Гегель как теоретик государства и права. 
6. Гендерные проблемы в философии права. 
7. Либеральная трактовка права, свободы и собственности в учении Б.Н. Чичерина 
8. Фундаментальные ценности межкультурных сообществ и российского социума в 

целом. 
9. Базовый набор фундаментальных ценностей межкультурных сообществ и  

российского социума в целом. 
10. Право как свобода, обусловленная равенством 
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5.5. Самостоятельная работа  
№ 

раздела 
(темы) 

Виды самостоятельной работы Количество часов 

Тема 1 - 5 Подготовка к семинарскому занятию, 
конспектирование рекомендуемой учебно-
методической литературы и первоисточников, 
подготовка к устному опросу, тестированию, решение 
практических заданий, выполнение рефератов 

88 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 
– обработка текстовой и эмпирической информации; 
– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 
–самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных 
энциклопедий и баз данных; 

–использование электронной почты преподавателей и обучающихся для 
рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

 
Интерактивные и активные образовательные технологии 

 
№ 

раздела 
(темы) 

Вид занятия 
(Л, ПР, С, ЛР) 

Используемые интерактивные и 
активные образовательные 

технологии 

Количество часов 

2 Л Интерактивная лекция 2 
4 С Семинар в диалоговом режиме 2 

 
Практическая подготовка обучающихся 

№ 
раздела 
(темы) 

Вид занятия  Виды работ Количество часов 

- - - - 
 
 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

 Типовые задания для текущего контроля  
 

Типовые контрольные вопросы для устного опроса  
1. Понятие и предмет философии права. Основные направления философской мысли о 

сущности и смысле права. 
2. Методология как учение о методах познания. Методы критического анализа и 

методология системного подхода. 
3. Философия как методология познания. 
4. Методология философии права: общие подходы. 
5. Общенаучный уровень методологии. 
6. Конкретно-научный уровень методологии. 
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7. Материалистическая диалектика как методология научного познания. 
8. Методология общей теории права. 
9. Основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории. 
10. Основы правовой культуры. 

 
Критерии и шкала оценки устного опроса 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если изложение полученных знаний полное, 
в системе, в соответствии с требованиями рабочей программы на основе учебной, 
методической, дополнительной литературы, а также необходимых нормативно-правовых 
актов; обучающийся понимает актуальность и научно-практическую значимость 
обсуждаемого вопроса; построение ответа на вопрос четкое, последовательное и грамотное; 
допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые 
обучающимися. 
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если изложение полученных знаний полное, в 
системе, в соответствии с требованиями рабочей программы на основе только учебной 
литературы и необходимых нормативно-правовых актов; обучающийся понимает актуальность 
и научно- практическую значимость обсуждаемого вопроса; построение ответа на вопрос 
достаточно четкое, последовательное и грамотное; допускаются отдельные несущественные 
ошибки, исправляемые обучающимися после указания преподавателя на них. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если изложение полученных 
знаний неполное (на основе только учебной литературы), однако это не препятствует усвоению 
последующего программного материал; обучающийся частично понимает актуальность и 
научно- практическую значимость обсуждаемого вопроса; затрудняется при самостоятельном 
воспроизведении ответа; построение ответа непоследовательное и нечеткое; допускаются 
отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если изложение учебного 
материала неполное, бессистемное, что препятствует усвоению последующей учебной 
информации; существенные ошибки, неисправляемые даже с помощью преподавателя, или 
обучающийся отказался от ответа на вопрос. 

 
Перечень типовых тем рефератов 

 
1. Проблемы философии права в России. 
2. Специфика человеческих характеров и проблемы управления в России. (Философско- 

правовой аспект). 
3. Философско-правовая школа в России (дореволюционный период). 
4. Философско-правовое учение И. Канта как обоснование идей либерального и правового 

государства. 
5. «Философия права» Гегеля. Г.-Ф.-В. Гегель как теоретик государства и права. 
6. Гендерные проблемы в философии права. 
7. Либеральная трактовка права, свободы и собственности в учении Б.Н. Чичерина 
8. Фундаментальные ценности межкультурных сообществ и российского социума в целом. 
9. Базовый набор фундаментальных ценностей межкультурных сообществ и  российского 

социума в целом. 
10. Право как свобода, обусловленная равенством 

 
Критерии и шкала оценки рефератов 

Отлично выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 
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требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы 

 
Хорошо основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы 

 
Удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 
защиты отсутствует вывод 

 
Неудовлетворительно тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы 
 

Типовые практические задания 
 

Практическое задание 1. 
 
Используя методы научного познания (анализ, синтез, абстрактное мышление и т.д.) проведите 
сравнительный анализ философии и науки, заполнив следующую таблицу. Аргументированно 
ответьте на вопрос: какие проблемные ситуации выявляют обе дисциплины? 

№ Параметр сравнения Философия Наука 
1. Предмет и объект   

2. Уровень обобщения   

3. Методы   

4. Функции   

 

Практическое задание 2.  

Применяя методы критического анализа сравните учения о формах государства Платона и 
Аристотеля, заполнив следующие таблицы: 

Учение Платона о государстве 
Формы государства/  
Виды власти (по количеству 
субъектов) 

Пригодные для 
идеального государства 

Непригодные для идеального   
государства 

Власть одного   

Власть некоторых   

Власть некоторых   

 
Учение Аристотеля о государстве 

Формы государства/ 
Виды власти (по количеству 
субъектов) 

Пригодные для 
государства 

Непригодные для 
государства 

Власть одного   

Власть некоторых   

Власть всех   
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Практическое задание 3. 
 
Наказание людей по закону предполагает, что сила государства используется в самой грубой 
форме. Наказание означает, что с людьми обращаются плохо, отнимая их свободу (тюремное 
заключение), или собственность (штрафы), или жизнь (смертная казнь). Поскольку все это — 
зло, необходимо серьезное обоснование для таких действий со стороны государства. 
Какую стратегию действий необходимо выработать государству, чтобы обосновать наказание. 
Какие технологии выхода из этой проблемной ситуации вы можете предложить? Приведите 
примеры. Аргументируйте свой ответ. 

 
 
Практическое задание 4. 

 
Применяя умение определять в рамках выбранного алгоритма вопросы, подлежащие дальнейшей 
разработке обучающиеся, должны спрогнозировать наиболее вероятные тенденции развития 
социальной системы, предельно краткое описание которой представлено ниже и предложить 
способы решения проблем, которые могут возникнуть. 

 
«Все сферы общественной жизни полностью контролируются политической властью. В 
обществе насаждается идеология, ставящая интересы государства неизмеримо выше интересов 
отдельно взятого человека. Поскольку все средства массовой информации контролируются 
государством, то этим самым исключается возможность выражения через информационные 
каналы точки зрения, альтернативной по отношению к официальной позиции власти. 
Соответственно, в обществе отсутствует независимая публицистика и литературная критика. 
Запрещены также публичные выступления интеллигенции и любые формы социальной 
активности, выражающие несогласие с проводимой властью политикой. Кроме того, отсутствует 
обратная связь от народа к власти». 

 
Практическое задание 5. 
Ф. Энгельс так сформулировал основной вопрос философии: «Великий вопрос всей, и в особенности 
новейшей философии, есть вопрос об отношении мышления к бытию…»  
А. Камю писал: «Есть лишь поистине серьезный философский вопрос: вопрос о самоубийстве. Решить, 
стоит ли жизнь труда быть прожитой, или она того не стоит, — это значит ответить на основополагающий 
вопрос философии».  
М. Хайдеггер считал, во-первых, что «всякий философский вопрос должен охватывать всю философскую 
проблематику в целом; во-вторых, всякий философский вопрос должен быть задан так, чтобы 
спрашивающий тоже вовлекался в него».  
 
Вопросы: а) Чем, по-вашему, можно объяснить, что именно философия пришла к необходимости 
постановки основного вопроса философии? б) Что должно служить основанием для формулировки 
основного вопроса философии? в) Как в самой постановке основного вопроса философии отражается 
мировоззренческая позиция философа? г) Чем объяснить многообразие и разнообразие постановки этого 
вопроса?  
 
Практическое задание 6. 
 
Согласны вы или нет с выводами русского философа XX в. Н.А. Бердяева о сущности и задачах 
философии, приведенных ниже?  
Обоснуйте свой ответ: а) "Допустима философия науки, но не допустима научная философия. По своей 
сущности и по своей задаче философия никогда не была приспособлением к необходимости… Философы 
искали премудрой истины, превышающей данный мир. Заветной целью философии всегда было познание 
свободы, а не необходимости"; б) «Философия есть принципиально иного качества реакция на мир, чем 



10 
 

наука, она из другого рождается и к другому направляется»; в) "Подчинение философии науке есть 
подчинение свободы необходимости"; г) «Научная философия есть порабощенная философия, отдавшая 
свою первородную свободу во власть необходимости».  
 
Практическое задание 7. 
Сравните нижеприведенные высказывания с мнением К. Ясперса: "Нет философии без политики и 
политических выводов". Кто прав, по вашему мнению? а) Бельгийский философ Л. Флам утверждает: 
"Философия не должна служить никому: ни теологии, ни науке, ни социальному движению. Требовать от 
философа, чтобы он служил социальному движению, — это значит требовать, чтобы он перестал быть 
философом…". б) "Философия не должна быть частью государственной идеологии, ибо идеология — 
средство достижения единомыслия, в том числе по мировоззренческим проблемам, а философия — это 
индивидуальная мыслительная деятельность" (М. Мамардашвили).  
 
Практическое задание 8. 
 
Какое место в системе знаний отводит Л. Витгенштейн (австрийский философ XX в.) философии, и как он 
определяет ее предназначение? а) "Работа в философии — это в значительной мере работа над самим 
собой. Над собственной точкой зрения, над способом видения предметов (и над тем, что человеку от них 
требуется). Философ легко попадает в положение неумелого руководителя, который, вместо того, чтобы 
заниматься собственным делом и лишь присматривать за тем, правильно ли выполняют свое дело его 
подчиненные, отнимает у них работу. И потому каждый день он перегружен чужой работой, подчиненные 
же, взирая на это, подвергают его критике". б) "Философия не является одной из наук (слово "философия" 
должно обозначать нечто стоящее под или над, но не рядом с науками). Цель философии — логическое 
пояснение мыслей". в) "Философия не учение, а деятельность. Философская работа, по существу, состоит 
из разъяснений. Результат философии — не "философские предположения", а достигнутая ясность 
предположений. Мысли, обычно как бы туманные и расплывчатые, философия призвана делать ясными и 
отчетливыми". В чем состоит гносеологическая сторона основного вопроса? Кому принадлежат слова: 
«Решить стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, – значит ответить на фундаментальный вопрос 
философии». 
 
Практическое задание 9. 
 
Раскройте основные идеи античной, «классической» и «неклассической» (постклассической) 
рациональности и их влияние на эволюцию философско-правовых учений. Как, на Ваш взгляд, повлиял 
философский (научный) позитивизм, неокантианство и философская герменевтика на развитие 
юриспруденции? Каково влияние феноменологии и философской герменевтики на формирование 
коммуникативной концепции права? 
 
Практическое задание 10. 
 
Какие факторы обусловили формирование методологии правоведения как относительно самостоятельной 
сферы исследовательской деятельности ученых-юристов? В чем принципиальное отличие философско-
правового знания от знания методологического? Чем могут обогатить друг друга методология 
правоведения и философия права? Раскройте известные Вам философские методы познания права. 
 

Критерии и шкала оценки практического задания 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если показано умение и практические навыки 
самостоятельно анализировать факты, события, явления, правоотношения в их взаимосвязи и 
диалектическом развитии; умения принимать юридически значимые решения и их 
документально оформлять; устанавливать причинно-следственные связи, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если показано умение и практические навыки 
самостоятельно анализировать факты, события, явления, правоотношения в их взаимосвязи и 
диалектическом развитии, даны достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы в 
практическом задании; продемонстрировано умение принимать юридически значимые решения 
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и их документально оформлять, но отдельные положения недостаточно увязываются с 
требованиями нормативных документов; ответы недостаточно четкие. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если даны в основном правильные 
ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, при выполнении 
практического задания; частично показано умение и практические навыки самостоятельно 
анализировать факты, события, явления, правоотношения в их взаимосвязи и диалектическом 
развитии, документально оформлять юридически значимые решения; ответы нечеткие и без 
должной логической   последовательности. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если задание, по существу, не 
выполнено.  

 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 
Перечень типовых контрольных вопросов для устного опроса на промежуточной 

аттестации (зачет) 
1. Принципы права. Основные направления философской мысли о сущности и смысле права. 
2. Право как равная мера. 
3. Право как свобода. Фундаментальные ценности межкультурных сообществ и 

российского социума в целом. 
4. Право как справедливость. 
5. Право и мораль. 
6. Общечеловеческое и классово ограниченное в праве. Основания философско-правового 

осмысления правовой реальности, принципы профессионального мышления 
современного юриста. 

7. Рациональность права. 
8. Функции права. 
9. Интегративная функция права. 
10. Функция социализации. 
11. Право как способ социального контроля. 
12. Нормативные ориентации общества. 
13. Происхождение власти. 
14. Основные методы критического анализа и методология системного подхода. 
15. Структура власти. Ресурсы власти. 
16. Способы и механизмы функционирования власти. 
17. Виды власти. 
18. Законность власти, легитимация власти. 
19. Государственная власть. 
20. Закон как форма права. 

 
Ситуационные задания для промежуточной аттестации  

(зачет) 
1. В трактате «Об обязанностях» Цицерон рассказывает о знаменитом судебном 

споре Мания Курия. Проблема состояла в следующем: некто Копоний назначил Мания Курия 
своим наследником в случае, если у завещателя родится сын и этот сын умрет, не достигнув 
совершеннолетия. Однако случилось так, что у завещателя вообще не родилось никакого сына, 
поэтому возник спор о том, имеет ли Маний Курий право на наследство. Квинт М. Сцевола, 
знаменитый правовед, считал, что Курий не может претендовать на наследство, так как в тексте 
завещания явно оговаривается условие, которое не реализовалось. Защитник Курия Луций Крас и 
солидарный с ним Цицерон считали, что здесь необходима интерпретация воли завещателя, то 
есть, Копоний желал видеть Курия своим наследником и в случае отсутствия сына. 

Какими правовыми принципами руководствовались оппоненты, выдвигая свои доводы? 



12 
 

Рассмотрите в рамках выбранного алгоритма вопросы, подлежащие дальнейшей разработке, и 
предложите способы их решения. 

2. В небольшом поселке Озерный было совершено преступление. Некто Хижняк из 
ревности нанес ножевую рану Рыжкову. Хотя рана не была смертельно, но пострадавший 
потерял много крови. Когда он был доставлен в сельскую больницу, то там не оказалось 
необходимой для переливания группы крови. Ввиду нелетной погоды и бездорожья доставить 
кровь необходимой группы вовремя не удалось, и пострадавший, несмотря на усилия врачей, 
скончался. В ходе судебного разбирательства прокурор обвинил Хижняка в убийстве. Адвокат 
утверждал, что в действиях обвиняемого не содержалось всех необходимых и достаточных 
условий для наступления смерти Рыжкова, так как рана не была смертельной и в случае летной 
погоды или при наличии в сельской больнице крови требуемой группы пострадавший безусловно 
был бы спасен. 

Применяя способность выявлять проблемные ситуации, используйте методы анализа, 
синтеза и абстрактного мышления для рассмотрения данного случая. Кто, по вашему мнению, 
ближе к истине: прокурор или адвокат? Ответ обоснуйте. 

3. Первая статья Всеобщей декларации прав человека, принятая в 1948 году, гласит: 
«Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и в своих правах. Они 
наделены разумом и совестью, должны поступать по отношению друг к другу в духе братства». 

Некоторые философы и правоведы считают, что в данном положении использованы 
библейские заветы. 
Согласны ли Вы с этим утверждением? Аргументируйте свою позицию. 

4. Председатель Верховного суда РФ В.М. Лебедев считает: «Кажется, века лежат 
между библейскими словами и сухими формулировками современных Законов, но в то же время 
очевидна актуальная созвучность норм Библии и Конституции». 

Используя навыки критического анализа аргументировано подтвердите или опровергните 
данное утверждение. 

5. В Крекенаве – небольшом литовском городке – находится мясной комбинат 
«Агрофирма Крекенава», во главе которой стоит предприниматель В.: глава партии, незадолго до 
этого победившей на выборах в Сейм Литвы. На мясокомбинате работает большая часть жителей 
городка. Во время встречи предпринимателя В. с избирателями и работниками этого 
предприятия одна из работниц агрофирмы публично задала ему вопрос, почему зарплата 
частично выдается «в конвертах», то есть нелегально? Эта история вызвала широкий 
общественный резонанс. Реакцией руководства мясокомбината на выступление работницы было 
отрицание выдачи зарплаты «в конвертах». Однако один из крупнейших акционеров компании 
спонтанно отреагировал такими словами: «А вы не берите этих «конвертов». А если уж такие 
честные, то после получения зарплаты идите в налоговую инспекцию, декларируйте все свои 
доходы и уплатите государству налоги. Тогда ваши пенсии не пострадают». Работница 
агрофирмы была уволена с работы с официальной формулировкой «за грубые нарушения 
должностных обязанностей». 

Используя технологии выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии 
действий проанализируйте ситуацию и аргументированно ответьте на вопрос: Как было бы 
поступить по-настоящему справедливо в соответствии с законом? 

6. В законе Российской Федерации «Об образовании» одним из важнейших принципов 
названа защита национальных культур и традиций. «Национальная доктрина образования в 
Российской Федерации» установила приоритет национальных духовных ценностей в 
государственной воспитательной политике. Среди важнейших задач государства определены: 
гармонизация национальных и этнокультурных отношений, сохранение и поддержка этнической 
и национально-культурной самобытности народов России, гуманистических традиций их культур 
и т.д. Важность развития культурологической компетенции отмечена в Законе Российской 
Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Используя умение 
учитывать этнокультурные особенности в системе общественных отношений аргументированно 
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ответьте на вопрос: Каково влияние данных документов на этнические отношения в России? 
7. На одни и те же события различные народы реагируют по-разному. Поэтому большой 

интерес представляет изучение процессов интенсивного межкультурного взаимодействия, когда 
этнос постоянно вынужден давать свою интерпретация внешним воздействиям и отвечать на 
них, проявляя свои наиболее существенные этнокультурные особенности. В процессе работы 
исследователь начинает угадывать реакцию представителей данного этноса на ту или иную 
ситуацию, учится сам воспроизводить логику рассуждения представителей данного этноса, 
короче, видит мир их глазами. Он строит в своем сознании модель мира, которая приблизительно 
соответствует той, которую имеют члены изучаемого этноса. 
Используя навыки социокультурной коммуникации на основе философских знаний о ценностной 
системе, принятой в обществе, проанализируйте и выскажите свою аргументированную точку 
зрения о высказывании К. Роджерса. "Эмпатическое понимание заключается в проникновении в 
чужой мир, умении релевантно войти в феноменологическое поле другого человека, внутрь его 
личного мира значений…". 

8. В чем специфика философско-правового знания, его отличие от теоретико-
правового, социологоправового и отраслевого юридического знания? Какие функции в 
профессиональном правосознании оно выполняет? Философия права является философской или 
юридической отраслью знаний (какая позиция наиболее аргументирована, на Ваш взгляд)? 
Можно ли считать философско-правовое знание научным и почему? Задание  

9. Охарактеризуйте процесс становления и развития важнейших философско-
правовых идей в эпоху античности, Западного средневековья, Нового времени. Какие факторы, 
на Ваш взгляд, обусловили эволюцию философско-правовых идей? Допустимо ли утверждать, 
что развитие философско-правового знания в историческом времени является прогрессивным? 
Свой ответ аргументируйте.  

10. Дайте характеристику четырем «историческим редакциям» идеи естественного 
права. Что изменялось в эволюции естественно-правовых концепций, а что оставалось 
неизменным? Естественно-правовые идеи каких мыслителей являлись господствующими в эпоху 
античности, Западного средневековья, Нового и Новейшего времени и почему? Какие функции 
выполняет идея естественного права в правовой системе общества? 

 
Критерии и шкала оценки промежуточной аттестации - зачета 

− Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся получил оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и/или «зачтено» за 80% и более семинаров и практических работ. 

− Оценка «не зачтено» ставится, если обучающийся получил оценки «неудовлетворительно» 
и/или «зачтено» за менее чем 80% семинаров и практических работ. 

 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1. Основная литература 
1. Иконникова, Г. И.  Философия права: учебник для вузов / Г. И. Иконникова, В. П. Ляшенко. — 
4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 298 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-6955-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/580522. 
 
8.2. Дополнительная литература 
1. Михалкин, Н. В.  Философия права: учебник и практикум для вузов / Н. В. Михалкин, 
А. Н. Михалкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 392 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6579-7. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/5598632.  
2. Любимов, А. П.  Философия права: учебник для вузов / А. П. Любимов. — Москва: 
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Издательство Юрайт, 2025. — 257 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10003-7. — 
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/565268 
 

 
 
8.3. Программное обеспечение  
Microsoft Windows или Яндекс 360  
Microsoft Office Professional Plus 2019 
Консультант-Плюс 
Google Chrome или Яндекс.Браузер 
 
8.4. Профессиональные базы данных 
Directory of Open Access Journals (DOAJ) – https://doaj.org/    
Электронная библиотека по философии - http://www.gumfak.ru/filosof.shtml 
 
8.5. Информационные справочные системы 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/ 
Поисковые системы 

Поисковая система Yandex - https://www.yandex.ru/ 
Поисковая система Rambler - https://www.rambler.ru/ 
 
8.6. Интернет-ресурсы 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/ 
Информационно-справочная система Верховного Суда - https://vsrf.ru/lk/practice/cases 
ГАС «Правосудие» -https://ej.sudrf.ru/  
Научная электронная библиотека «Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ 
Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 
Цифровой образовательный ресурс IPR smart - https://www.iprbookshop.ru 
Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - https://vsrf.ru/ 
Научная электронная библиотека – http://www.elibrary.ru/  
Образовательный проект по истории, литературе, философии и другим гуманитарным наукам - 
https://arzamas.academy/courses 
Открытый лекторий ученых МГУ - https://teach-in.ru/ 

 
 

8.7. Методические указания по освоению дисциплины 
 

Методические указания по ведению конспектов лекций и работе с ними 
Аудиторные занятия планируются в рамках такой образовательной технологии, как проблемно-

ориентированный подход с учетом профессиональных и личностных особенностей обучающихся. Это 
позволяет учитывать исходный уровень знаний обучающихся, а также существующие технические 
возможности обучения. 

Методологической основой преподавания дисциплины являются научность и объективность. 
Лекция является первым шагом подготовки обучающихся к семинарским занятиям. 

Проблемы, поставленные в ней, на семинарском занятии приобретают конкретное выражение и 
решение. 

Преподаватель на вводной лекции определяет структуру дисциплины, поясняет цели и задачи 
изучения дисциплины, формулирует основные вопросы и требования к результатам освоения. При 
проведении лекций, как правило, выделяются основные понятия и определения. При описании 
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закономерностей обращается особое внимание на сравнительный анализ конкретных примеров. 
На первом занятии преподаватель доводит до обучающихся требования к текущей и 

промежуточной аттестации, порядок работы в аудитории и нацеливает их на проведение самостоятельной 
работы с учетом количества часов, отведенных на нее учебным планом. 

Рекомендуя литературу для самостоятельного изучения, преподаватель поясняет, каким образом 
максимально использовать возможности, предлагаемые библиотекой СКСИ, в том числе ее 
электронными ресурсами, а также делает акцент на привлечение ресурсов сети Интернет и 
профессиональных баз данных. 

Выбор методов и форм обучения по дисциплине определяется: 
– общими целями образования, воспитания, развития и психологической подготовки 

обучающихся; 
– особенностями учебной дисциплины и спецификой ее требований к отбору дидактических 

методов; 
– целями, задачами и содержанием материала конкретного занятия; 
– временем, отведенным на изучение того или иного материала; 
– уровнем подготовленности обучающихся; 
– уровнем материальной оснащенности, наличием оборудования, наглядных пособий, 

технических средств. 
Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, концентрируют их 

внимание на наиболее сложных и важных вопросах. 
Лекции обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле (интерактивном). 

Интерактивный стиль позволяет стимулировать активную познавательную деятельность обучающихся и 
их интерес к дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и 
сравнениям, делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных 
вопросов, поощрять дискуссию. Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование 
учебного материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того или 
иного явления или процессов, выводы и практические рекомендации. 

В конце лекции делаются выводы и определяются задачи на самостоятельную работу. Во время 
лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на 
формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного явления или процессов, научные выводы 
и практические рекомендации. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать 
вопрос в установленном порядке преподавателю. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются 
четыре типа конспектов: 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные 
записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения 
в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, 
тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или 
менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В конце лекции делаются выводы и 
определяются задания для самостоятельной работы. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 
семинарским занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материала, и выводу 
с карандашом в руках всех утверждений, к решению заданий, к ответам на вопросы. Примеры, задания, 
вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Методические указания по подготовке к занятиям семинарского типа 
Основное назначение семинарских занятий заключается в выработке у обучающихся навыков 

применения и закреплению полученных теоретических знаний. Для этого обучающимся к каждому 
занятию предлагаются вопросы и задания. Кроме того, участие в семинарских занятиях предполагает 
отработку и закрепление обучающимися навыков работы с информацией, взаимодействия с 
коллегами и профессиональных навыков (участия в публичных выступлениях, ведения дискуссий и 
т.п.). 

При подготовке к семинарскому занятию можно выделить 2 этапа: 
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- организационный; 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. 
Начинать надо с изучения рекомендованной литературы (основной и дополнительной). 

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его наиболее 
важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в контексте контактной работы со 
обучающимися. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. Перечень 
теоретических вопросов по каждой теме, на которые обучающиеся должны обратить особое 
внимание, определяется преподавателем, ведущим соответствующее занятие, и заранее (до проведения 
соответствующего семинарского занятия) доводится до сведения обучающихся в устной или письменной 
форме. Теоретические вопросы темы могут рассматриваться на семинарском занятии самостоятельно или 
в связи с решением конкретных заданий. 

Задания, представленные по каждой теме, призваны выработать умения и навыки 
самостоятельной работы обучающихся. 

В первую очередь, обучающемуся следует тщательно изучить условия задания и дать 
развернутые и теоретически обоснованные ответы на поставленные вопросы. 

Решение задания может быть представлено в письменной или устной форме. В случае решения 
задания в ходе проведения семинарского занятия обучающийся должен кратко изложить ее 
содержание, объяснить суть возникшего вопроса и предложить решение задания. В случае 
вариативности решения задания следует обосновать все возможные варианты решения. 

В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом 
необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, уяснение практического 
приложения рассматриваемых вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен стремиться 
понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, 
разобраться в иллюстративном материале, заданиях. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому 
материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 
изучаемым вопросам и структурировать изученный материал. 

В структуре семинарского занятия традиционно выделяют следующие этапы: 1) 
организационный   этап, контроль исходного уровня знаний (обсуждение вопросов, возникших у 
обучающихся при подготовке к занятию; 2) исходный контроль (тесты, опрос и т.д.), коррекция 
знаний обучающихся; 3) обучающий этап (предъявление алгоритма решения заданий, инструкций по 
выполнению заданий, выполнения методик и др.); 4) самостоятельная работа обучающихся на 
занятии; 5) контроль конечного уровня усвоения знаний; 6) заключительный этап. 

На семинарских занятиях могут применяться следующие формы работы: 
• фронтальная - все обучающиеся выполняют одну и ту же работу; 
• групповая - одна и та же работа выполняется группами из 2-5 человек; 
• индивидуальная - каждый обучающийся выполняет индивидуальное задание. 
Формы семинарского занятия: 1) традиционная путем теоретического обсуждения спорных 

вопросов темы путем проведения устного опроса обучающихся: 2) интерактивная и активная. 
В течение занятия обучающемуся необходимо выполнить задания, выданные преподавателем, 

выполнение которых зачитывается, как текущая работа обучающегося. Для усиления профессиональной 
направленности практических занятий возможно проведение бинарных занятий, построенных на основе 
межпредметных связей. На таких занятиях результаты заданий, полученных по одной дисциплине, 
являются основой для их выполнения по другой дисциплине. 

 
Методические указания для подготовки к занятиям семинарского типа  
Занятия семинарского типа – это форма форму организации учебного процесса, в ходе которого 

обучающийся должен приобрести умения получать новые учебные знания, их систематизировать и 
концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и теоретическими конструкциями дисциплины. 
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Рабочей программой по дисциплине предусмотрены практические занятия. 
Основное назначение практических занятий заключается в закреплении полученных 

теоретических знаний. Для этого обучающимся к каждому занятию предлагаются теоретические вопросы 
для обсуждения и задания (задачи) для практического решения. Кроме того, участие в практических 
занятиях предполагает отработку и закрепление обучающимися навыков работы с информацией, 
взаимодействия с коллегами и профессиональных навыков (участия в публичных выступлениях, ведения 
дискуссий и т.п.).   

При подготовке к занятию можно выделить 2 этапа:   
− организационный;   
− закрепление и углубление теоретических знаний.  
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает:  
− уяснение задания на самостоятельную работу;  
− подбор рекомендованной литературы;  
− составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки.  
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.  
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию.  
Начинать надо с изучения рекомендованной литературы (основной и дополнительной), а также 

относящихся к теме занятия первоисточников. Необходимо помнить, что на занятиях обычно 
рассматривается не весь материал, а только его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений 
преподавателя в контексте контактной работы с обучающимися. Остальная его часть восполняется в 
процессе самостоятельной работы.  

Перечень спорных в доктрине теоретических вопросов по каждой теме, на которые обучающиеся 
должны обратить особое внимание, определяется преподавателем и заранее (до проведения 
соответствующего занятия) доводится до сведения обучающихся в устной или письменной форме.  

Теоретические вопросы темы могут рассматриваться на практическом занятии самостоятельно 
или в связи с решением конкретных задач.   

Выполнение задания может быть представлено в письменной или устной форме.  
В случае выполнения задания в ходе проведения занятия обучающийся должен кратко изложить 

ее содержание, объяснить суть изложенной ситуации, кратко разобрать и оценить доводы участников 
спора и обосновать собственное решение предложенной задачи (практического задания). В случае 
вариативности решения задачи (задания) следует обосновать все возможные варианты решения.     

В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом 
необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 
уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 
примеры, поясняющие его, разобраться в иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому 
материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 
изучаемым вопросам и структурировать изученный материал. 

В структуре занятия семинарского типа традиционно выделяют следующие этапы:   
1) организационный этап, контроль исходного уровня знаний (обсуждение вопросов, возникших у 

обучающихся при подготовке к занятию;   
2) исходный контроль (тесты, устный опрос, проверка заданий и т.д.), коррекция знаний 

обучающихся;  
3) обучающий этап (предъявление алгоритма выполнения заданий, инструкций по выполнению 

заданий, выполнения методик и др.);  
4) самостоятельная работа обучающихся на занятии;  
5) контроль конечного уровня усвоения знаний;  
6) заключительный этап.   
На практических занятиях могут применяться следующие формы работы:  
• фронтальная - все обучающиеся выполняют одну и ту же работу;  
• групповая - одна и та же работа выполняется группами из 2-5 человек;  
• индивидуальная - каждый обучающийся выполняет индивидуальное задание.   
Формы занятий семинарского типа: 
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− развернутая беседа – предполагает подготовку обучающихся по каждому вопросу плана 
занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 
выступления обучающихся; 

− обсуждение рефератов – доклады готовятся обучающимися по заранее предложенной 
тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить обучающимся навыки 
научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и 
фактов, примеров; 

− диспут - эта форма наиболее удобна для выработки у обучающихся навыков полемиста. 
Диспут, может быть, и самостоятельной формой практического занятия, и элементом практических 
занятий. В ходе полемики обучающиеся формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной 
реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

− комментированное чтение – первоисточников на практическом занятии преследует цель 
содействовать более осмысленной и тщательной работе обучающихся над рекомендуемой литературой. 
Комментированное чтение позволяет приучать обучающихся лучше разбираться в первоисточниках. 

− практические задания - предполагает умение выделять главное в исследуемой проблеме, 
устанавливать причинно-следственные связи. 

 
Методические указания по организации самостоятельной работы обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся заключается: 
1) в самостоятельном изучении теоретического курса (конспектирование рекомендуемой учебно-

методической   литературы и первоисточников, подготовка к устному опросу); 
2) в систематизации и закреплении полученных теоретических знаний посредством решения 

ситуационных задач; 
3) в подготовка к семинарским занятиям, подготовка к тестированию, написание рефератов;  
В целях наиболее эффективного изучения дисциплины подготовлены различные задания, 

различающиеся по преследуемым целям. 
Задания представлены – 1) контрольными вопросами, предназначенными для самопроверки; 2) 

письменными заданиями. 
Задания самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся заключаются в продолжении 

изучения теоретического материала дисциплины и в развитии навыков самостоятельного анализа 
литературы. 

I. Самостоятельное теоретическое обучение предполагает освоение обучающегося во 
внеаудиторное время рекомендуемой преподавателем основной и дополнительной литературы. С этой 
целью обучающимся рекомендуется постоянно знакомиться с источниками по темам дисциплины, а 
также с новинками литературы, статьями в периодических изданиях, справочных системах. 

Для лучшего понимания материала целесообразно осуществлять его конспектирование с 
возможным последующим его обсуждением на семинарах и в индивидуальных консультациях с 
преподавателем. Формы конспектирования материала могут быть различными: 

1) обобщение – при подготовке такого конспекта обучающимся осуществляется анализ и 
обобщение всех существующих подходов по выбранному вопросу раздела. Основная задача 
обучающегося заключается не только в изложении точек зрения по исследуемому вопросу, но и в 
выражении собственной позиции с соответствующим развернутым теоретическим обоснованием. 

2) рецензия – при подготовке такого конспекта обучающегося осуществляется 
рецензирование выбранного источника по изучаемому вопросу, чаще всего, статьи и периодическом 
издании, тезисов выступления на конференции либо главы из монографии. Для этого обучающимся 
дается оценка содержанию соответствующего источника по следующим параметрам: актуальность 
выбранной темы, в том числе убедительность обоснования актуальности исследования автором; 
соответствие содержания работы ее названию; логичность, системность и аргументированность 
(убедительность) выводов автора; научная добросовестность (наличие ссылок на использованные 
источники, самостоятельность исследования, отсутствие фактов недобросовестных заимствований 
текстов, идей и т.п.); научная новизна и др. 

Формами контроля за самостоятельным теоретическим обучением являются теоретические 
опросы, которые осуществляются преподавателем на семинарских занятиях в устной форме, 
преследующие цель проверки знаний обучающихся по основным понятиям и терминам по теме 
дисциплины. 
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II. Выполнение заданий осуществляется обучающимися по каждой теме дисциплины в 
«домашних условиях», результаты представляются на семинарском занятии в устной форме, участия в 
дискуссиях. 

В связи с тем, что работа с заданиями осуществляется во внеаудиторное время, обучающийся 
может пользоваться любыми источниками и должен представить развернутое, аргументированное 
решение каждого задания. 

II. Ключевую роль в планировании индивидуальной траектории обучения по дисциплине играет 
опережающая самостоятельная работа (ОПС). Такой тип обучения предлагается в замену традиционной 
репродуктивной самостоятельной работе (самостоятельное повторение учебного материала и 
рассмотренных на занятиях алгоритмов действий, выполнение по ним аналогичных заданий). ОПС 
предполагает следующие виды самостоятельных работ: 

познавательно-поисковая самостоятельная работа, предполагающая подготовку   выступлений   
на   занятиях, подбор литературы по конкретной проблеме и др.; 

творческая самостоятельная работа, к которой можно отнести выполнение специальных 
творческих и нестандартных заданий. Задача преподавателя на этапе планирования самостоятельной 
работы – организовать ее таким образом, чтобы максимально учесть индивидуальные способности 
каждого обучающегося, развить в нем познавательную потребность и готовность к выполнению 
самостоятельных работ все более высокого уровня. обучающиеся, приступая к изучению тем, должны 
применить свои навыки работы с библиографическими источниками и рекомендуемой литературой, 
умение четко формулировать свою собственную точку зрения и навыки ведения научных дискуссий. Все 
подготовленные и представленные тексты должны являться результатом самостоятельной 
информационно-аналитической работы обучающихся. На их основе обучающиеся готовят материалы 
для выступлений в ходе семинарских занятий. 

 
Методические указания по изучению специальной методической литературы и 

анализа научных источников 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить 
литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 
дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 
изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами 
обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из 
них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 
значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 
подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 
литературы из приведенного списка дает возможность обучающемуся сформировать свод основных 
понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное 
чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим 
занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 
Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 
обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в перечне 
вопросов для устного ответа. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание 
вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 
Есть несколько приемов изучающего чтения: 
1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 

основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 
зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: медленно прочитать текст, 
стараясь понять смысл изложенного; выделить ключевые слова в тексте; постараться понять основные 
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идеи, подтекст и общий замысел автора. 
3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 

выводов. 
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 

 
Методические указания по подготовке рефератов 

Реферат представляет собой краткое изложение содержания монографии (одной или нескольких 
книг), тематической группы научных статей, материалов научных публикаций по определенной 
проблеме, вопросу, дискуссии или концепции. Реферат не предполагает самостоятельного научного 
исследования и не требует определения позиции автора. 

Главная задача, стоящая перед обучающимися при его написании, - научиться осуществлять 
подбор источников по теме, кратко излагать имеющиеся в литературе суждения по определенной 
проблеме, сравнивать различные точки зрения. Рефераты являются одной из основных форм 
самостоятельной работы обучающихся и средством контроля за усвоением учебного и нормативного 
материала в объеме, устанавливаемым программой. Для большинства обучающихся реферат носит 
учебный характер, однако он может включать элементы исследовательской работы и стать базой для 
написания выпускной квалификационной работы. 

Порядок подготовки к написанию реферата включает следующие этапы: 
1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования. 
1) Выбор и формулировка темы. 
Тема в концентрированном виде должна выражать содержание будущего текста, заключать 

проблему, скрытый вопрос. 
2) Поиск источников. 
Составить библиографию, используя систематический и электронный каталоги библиотеки 

филиала, а также электронно-библиотечных систем; изучить относящиеся к данной теме источники и 
литературу. 

3) Работа с несколькими источниками. Выделить главное в тексте источника, определить их 
проблематику, выявить авторскую позицию, основные аргументы и доказательства в защиту авторской 
позиции, аргументировать собственные выводы по данной проблематике. 

4) Систематизация материалов для написания текста реферата. 
2. Написание текста реферата. 
1) Составление подробного плана реферата. 
План реферата - это основа работы. Вопросы плана должны быть краткими, отражающими 

сущность того, что излагается в содержании. Рекомендуется брать не более двух или трех основных 
вопросов. Не следует перегружать план второстепенными вопросами. 

2) Создание текста реферата. 
Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, 

обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается 
относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы. Связность 
текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов. Цельность – смысловая 
законченность текста. При написании реферата не следует допускать: 

- дословное переписывание текстов из книг и Интернет; 
- использование устаревшей литературы; 
- подмену научно-аналитического стиля художественным; 
- подмену изложения теоретических вопросов длинными библиографическими справками; 
- небрежного оформления работы. 
Структура реферата. 
Объем реферата должен составлять 15-20 страниц компьютерного текста, не считая приложений. 

Структура реферата: 
1) Титульный лист. Титульный лист является первой страницей реферата. 
2) Содержание. 
После титульного листа на отдельной странице следует содержание: порядок расположения 

отдельных частей – подпункты должны имеет названия; номера страниц, указывающие начало этих 
разделов в тексте реферата. 

3) Введение. 
Автор обосновывает научную актуальность, практическую значимость, новизну темы, а также 
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указывает цели и задачи, предмет объект и методы исследования. Введение обычно состоит из 2-3 
страниц. 

4) Основная часть. 
Может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов). 

Предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной 
литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. 

5) Заключение. 
Подводится итог проведенному исследованию, формулируются предложения и выводы автора, 

вытекающие из всей работы. Заключение обычно состоит из 2-3 страниц. 
6) Библиографический список. 
Включаются только те работы, на которые сделаны ссылки в тексте. 
7) Приложения. Включаются используемые в работе документы, таблицы, графики, схемы и др. 
Требования к оформлению реферата 
Реферат оформляются на русском языке в виде текста, подготовленного на персональном 

компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной 
стороны. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только 
для таблиц и схем приложений. Шрифт текста – The Times New Roman, размер – 14, цвет – черный. 
Поля: левое – 3 см., правое – 1,5 см., верхнее и нижнее – 2 см. Межстрочный интервал – 1,5 пт. Абзац – 
1,25 см. 

Допускается использование визуальных возможностей акцентирования внимания на 
определенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения и шрифты различных стилей. 

Наименования всех структурных элементов реферата (за исключением приложений) 
записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без подчеркивания (шрифт 14 
полужирный). 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. 
Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не 
проставляется (нумерация страниц – автоматическая). 

Приложения включаются в общую нумерацию страниц. 
Главы имеют порядковые номера и обозначаются арабскими цифрами. Номер раздела главы 

состоит из номеров главы и ее раздела, разделенных точкой. 
Цитаты воспроизводятся с соблюдением всех правил цитирования (соразмерная кратность цитаты, 

точность цитирования). Цитированная информация заключаются в кавычки, указывается источник 
цитирования, а также номер страницы источника, из которого приводится цитата (при наличии). 

Цифровой (графический) материал (далее - материалы), как правило, оформляется в виде таблиц, 
графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную сквозную нумерацию для каждого вида 
материала, выполненную арабскими цифрами. В библиографическом списке указывается перечень 
изученных и использованных при подготовке реферата источников. 

Библиографический список является составной частью работы. Количество и характер источников 
в списке дают представление о степени изученности конкретной проблемы автором, документально 
подтверждают точность и достоверность приведенных в тексте заимствований: ссылок, цитат, 
информационных и статистических данных. Список помещается в конце работы, после Заключения. 

Библиографический список содержит сведения обо всех источниках, используемых при написании 
работы. Список обязательно должен быть пронумерован. 

Приложения к реферату оформляются на отдельных листах, причем каждое из них должно 
иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись «Приложение» с 
указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер приложения определяется 
обучающимся самостоятельно, исходя из содержания работы. Текст каждого приложения может быть 
разделен на разделы, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Приложения должны иметь 
общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. 

 
Методические указания по подготовке к устному опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному опросу на семинарских 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к занятиям по дисциплине доводятся до обучающихся заранее. 



22 
 

Эффективность подготовки обучающихся к устному опросу зависит от качества ознакомления с 
рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу обучающемуся необходимо 
ознакомиться с материалом, посвященным теме занятия, в рекомендованной литературе, записях с 
лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные 
вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по 
отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому 
занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации    
обучающимся своей самостоятельной работы. 

 
Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 

Изучение дисциплины завершается зачетом.  
При подготовке необходимо повторить конспекты лекций по всем разделам дисциплины. 

Повторить учебный материал, отработать терминологию, повторить ранее изученное в основной и 
дополнительной литературе. На промежуточной аттестации обучающийся должен подтвердить освоение 
учебного материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины, а также продемонстрировать 
приобретенные навыки адаптации полученных знаний к своей профессиональной деятельности.  

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для реализации дисциплины требуется следующее материально-техническое обеспечение: 
- для проведения занятий лекционного типа – учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: учебная мебель, экран, проектор, компьютер; 
 для проведения занятий семинарского типа - учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: учебная мебель, экран, проектор, компьютер; 
 для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - учебная аудитория, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, экран, проектор, 
компьютер; 

- для самостоятельной работы обучающихся - аудитория, оснащенная компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-
образовательной среде Организации. 

Место организации практической подготовки – учебная аудитория Института. 
 

10.ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные 

учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения 
коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента (тьютора), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. Организация обеспечивает печатными и/или электронными образовательными 
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдельных группах. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лицами с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
– присутствие тьютора, оказывающий обучающемуся необходимую техническую помощь с 

учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются 
увеличенным шрифтом, 

– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный 
шрифт или аудиофайлы), 
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– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 
– при необходимости обучающемуся для выполнения задания предоставляется увеличивающее 

устройство; 
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
– присутствие ассистента, оказывающий обучающемуся необходимую техническую помощь с 

учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата: 
– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются тьютору; 
по желанию обучающегося задания могут выполняться в устной форме. 
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