


Аннотация 

 

Дисциплина «Правовая культура и юридическая риторика» входит в вариативную часть 

образовательной программы подготовки обучающихся по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» направленность «Общая направленность». Дисциплина реализуется 

кафедрой №91. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

 общекультурных компетенций:  

ОК-6 «способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия», 

ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию»; 

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-5 «способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь», 

ОПК-6 «способность повышать уровень своей профессиональной компетентности»; 

профессиональных компетенций:  

ПК-2 «способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей, теорией и 

практикой ораторского искусства, историей зарождения и развития ораторского искусства как 

самостоятельного специального вида человеческой интеллектуальной деятельности начиная с 

Древней Греции, Древнего Рима, дореволюционной России и до наших дней на примерах 

речей знаменитых ораторов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Язык обучения по дисциплине «русский». 

  



 

 

2 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

 Целью учебной дисциплины «Правовая культура и юридическая риторика» является 

обучение студентов истории, теории и практики ораторского искусства, истории зарождения 

и развития ораторского искусства как самостоятельного  специального вида человеческой 

интеллектуальной деятельности начиная с Древней Греции, Древнего Рима, дореволюционной 

России  и до наших дней на примерах речей знаменитых  ораторов, а также формирование у 

студентов теоретических знаний о порядке, методике и требованиях к подготовке, 

произнесению и анализу публичных речей и выступлений юристов на деловых переговорах, в 

судах различных инстанций, при оказания профессиональной юридическом помощи по  

различным категориям дел, специфики выступлений в суде присяжных, при чтении 

публичных лекций и др.; формирование у студентов знаний в области правовой информации, 

как необходимого элемента для подготовки квалифицированного юриста; предоставление 

возможности студентам развить и продемонстрировать навыки в области правовой 

информации и юридической риторики. 

Дисциплина способствует формированию у студентов таких качеств, как 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, 

коммуникативность, толерантность и др.) 

 

1.2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-6 «способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия»: 

Знать: базовые профили профессиональной компетенции; категории общегражданской и 

профессиональной этики; основы социальных, гуманитарных и экономических наук 

Уметь: применять нормы делового поведения на практике; работать в команде; 

предупреждать конфликты и управлять ими; применять основные положения гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных наук 

Владеть: навыками толерантного поведения, методами и приемами изучения гуманитарных 

и экономических наук. 

 

ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию»: 

Знать: положение профессии юриста в обществе, основные социально-психологические 

требования, предъявляемые к юридическому труду и личности; законы конкуренции на рынке 

юридического труда; теорию и практику профессионального риска 

Умеет: применять профессионально значимые качества личности юриста в процессе 

управления, использовать социально-психологические закономерности профессионального 

общения; 

Владеет: методикой различных видов профессионального общения и принятия решений в 

правоохранительной деятельности; методами оценки способностей к юридической 

деятельности по социально-психологическим качествам личности; навыками анализа текущих 

изменений законодательства. 

 

ОПК-5 «способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь»: 

Знать: основные закономерности логического мышления 

Уметь: ясно, логически верно и аргументировано строить устную и письменную речь; 

 

ОПК-6 «способность повышать уровень своей профессиональной компетентности»: 

Знать: важность процесса сознательной, самостоятельной, познавательной деятельности с 

целью совершенствования профессиональных качеств или навыков; 
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Уметь: определить основные направления повышения уровня профессиональной 

компетентности и совершенствования профессионально-личностных качеств 

Владеть: постоянно обновляет знания и практические умения в процессе повышения 

квалификации и самообразования; постоянно внедряет в профессиональную деятельность 

новые знания и умения. 

 

ПК-2 «способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры»: 

Знать: положения должностных инструкций основных направлений профессиональной 

деятельности юриста 

Уметь: обосновывать и принимать в пределах должностных полномочий решения, 

совершать действия, связанные с реализацией правовых норм; обосновывать законность и 

правопорядок, осуществлять правовую пропаганду и правовое воспитание в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных студентами при изучении 

следующих дисциплин: 

 История, 

 Иностранный язык. 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как самостоятельное 

значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

 Информационное право. 

 

 

3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час 
Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по 

дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1 

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид  учебной  работы 
Всего 

 

Трудоемкость по 

семестрам 

№2 

1 2 3 

Общая трудоемкость 

дисциплины, ЗЕ/(час) 

2/ 72 2/ 72 

Из них часов практической 

подготовки 

1 1 

Аудиторные занятия, всего час.,  

В том числе 

16 16 

лекции (Л), (час) 8 8 

Практические/семинарские занятия 

(ПЗ), (час) 

8 8 

лабораторные работы (ЛР), (час)   
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курсовой проект (работа) (КП, КР), 

(час) 

  

Экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, 

всего

   

(час) 

56 56 

Вид промежуточного контроля: 

зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, 

Дифф. зач, Экз.) 

Зачет Зачет 

 

[Трудоемкость, распределенная на часы практической подготовки не должна превышать 

общую трудоемкость по виду учебной работы]. 

 

 

4. Содержание дисциплины 
4.1.Распределение трудоемкости дисциплины  

по разделам и видам занятий 

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2. 

Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость  
Разделы, темы дисциплины Лекции 

(час) 

ПЗ (СЗ) 

(час) 

ЛР 

(час) 

КП 

(час) 

СРС 

(час) 

Семестр 2 

Раздел 1. Общетеоретические 

вопросы правовой информации и 

юридической риторики. 

Тема 1.1 Правовая информация: 

понятие, сущность и общая 

характеристика. 

Тема 1.2 Право на информацию и 

виды информации. 

4 4 0 0 28 

 Раздел 2. Особенности судебного 

красноречия. 

Тема 2.1 Подготовка судебной речи 

Тема 2.2. Произнесение публичного 

выступления. 

4 4 0 0 28 

Итого в семестре: 8 8   56 

Итого: 8 8 0 0 56 

      

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 

4.2.Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3. 
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Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 Тема 1.1 Правовая информация: понятие, сущность и 

общая характеристика. 

Понятие правовой информации и ее сущность. 

Классификация правовой информации по группам: 

 - информации историко-теоретического характера - гносеологии, 

антологии, аксиологии, антропологии права; 

 - информации инструментального характера отраслевой теории 

права, информации, получаемой в процессе правотворчества и 

правореализации. 

Функциональный аспект правовой информации.  

Систематизация правовой информации по критериям. 

Систематизирована по нормативности: нормативная и 

ненормативная правовая информация. 

Систематизация правовой информации по источнику выражения: 

 - правовая информация, содержащаяся в актах национального 

законодательства; 

 - правовая информация, содержащаяся в международных актах. 

Систематизация правовой информации по форме носителя: 

 - документальная правовая информация - законы, подзаконные 

акты, интерпретационные акты, документальные акты 

правоприменения; конклюдентная правовая информация - сигналы 

регулировщика дорожного движения; 

 - правовая информация на машинных носителях - перфоленты, 

перфокарты и т.д.; 

 - правовая информация на электронных носителях - диски, флэш-

накопители, Интернет и т.д.; 

Систематизация правовой информации по форме допуска: 

 - открытого доступа - общедоступная; 

 - ограниченного доступа конфиденциальная. 

Формы использования правовой информации в юридической 

риторике. 

Тема 1.2 Право на информацию и виды информации. 

Право на информацию (на доступ к информации). Виды 

информации по степени ограничения доступа: общий обзор.  

Информация с неограниченным доступом.  Информация с 

ограниченным доступом. Информация, подлежащая 

обязательному распространению.  

Регулирование отдельных сфер обращения информации. 

Российское законодательство о средствах массовой информации: 

история развития и общий обзор (1990 – 2005). Зарубежный опыт 

регулирования массовой информации.  

2 Тема 2.1 Подготовка судебной речи. 
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 Значение подготовки для достижения целей судебной речи. 

Экспромт и домашние заготовки. Этапы подготовки к судебному 

выступлению. 

 Способы и методика предварительного изучения материалов 

уголовного дела. Выписки из материалов дела и план участия в 

судебном следствии. Изучение законодательных актов, 

опубликованной судебной практики, научной и методической 

литературы. Определение позиции по делу, стратегии и тактики 

участия в судебном заседании. 

Участие в судебном следствии как этап подготовки к судебному 

выступлению. Окончательное уточнение процессуальной позиции. 

Работа над содержанием и композицией судебной речи. 

Подготовка вступления. Значение удачного вступления. Виды 

вступлений и предъявляемые к ним требования. Факторы, 

влияющие на выбор варианта вступления. 

Способы изложения материала в основной части речи. План 

судебной речи. Боевая схема речи. Подготовка “общих мест”. 

Подготовка текста судебной речи. “За” и “против” письменной 

подготовки речи. Достоинства и недостатки импровизации. Работа 

над языком и стилем судебной речи. Виды речевых стилей. 

Проблема уместности речевого стиля. Украшения в судебной речи. 

Понятие и виды ораторского образа. 

 Тема 2.2. Произнесение публичного выступления. 

Произнесение судебной речи как кульминация судебного 

разбирательства. Начало судебной речи. Установление контакта с 

аудиторией. Приемы возбуждения и удержания внимания 

слушателей. 

Полемика в судебной речи. Приемы доказывания и приемы 

опровержения. Логика и ошибки доказывания.  

Приемы психологического воздействия на слушателей. 

Ораторская мораль и ораторское благоразумие. Культура судебной 

речи. Основные виды речевых ошибок. Развитие навыков 

публичного выступления. Средства выразительности судебной 

речи. Роль голоса, дикции, интонирования, образности речи в 

достижении цели судебного оратора. 

 

 

4.3.Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Темы практических 

занятий 

Формы 

практических 

занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип
лины 

Семестр 2 

1 Тема 1.1 Правовая 

информация: понятие, 

сущность и общая 

характеристика.  

групповые 

дискуссии, 

мозговой 

штурм 

2  1 
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2 Тема 1.2 Право на 

информацию и виды 

информации.  

групповые 

дискуссии, 

мозговой 

штурм 

2  1 

3 Тема 2.1 Подготовка 

судебной речи.  

групповые 

дискуссии, 

деловая игра 

2  2 

4 Тема 2.2. 

Произнесение 

судебной речи. 

групповые 

дискуссии, 

деловая игра 

2 1 2 

Всего: 8 1  

 

4.4.Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ раздела 
дисципли

ны 

Учебным планом не предусмотрено 

     

Всего:    

 

4.5.Курсовое проектирование (работа) 

Учебным планом не предусмотрено 

 

 

4.6.Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 
 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 2, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
22 22 

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
24 24 

Контрольные работы заочников (КРЗ)  10 10 

Всего: 56 56 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 6-11. 

6. Перечень основной и дополнительной литературы 
6.1.Основная литература 

Перечень основной литературы приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень основной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка / URL адрес Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме электронных 

экземпляров) 

 Волков, А. А. Курс русской риторики: Учебное пособие / 

А.А.Волков - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 544 с. (Высшее 

образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-00091-104-4. - Текст: 

электронный. -  

URL: https://znanium.com/catalog/product/1004579 

 

 Ивакина, Н. Н. Основы судебного красноречия (Риторика для 

юристов): учебное пособие / Н. Н. Ивакина. — 3-е изд., пересмотр. 

- М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 592 с. - ISBN 978-5-91768-150-4. - 

Текст: электронный. -  

URL: https://znanium.com/catalog/product/1010192 

 

 Константинова, Л. А. Деловая риторика: учебное пособие / Л. А. 

Константинова, Е. П. Щенникова, С. А. Юрманова. - 4-е изд., стер. 

- Москва: ФЛИНТА, 2020. — 304 с. - ISBN 978-5-9765-1346-4. - 

Текст: электронный. -  

URL: https://znanium.com/catalog/product/1140568 

 

 Кузнецов, С. А. Теоретические основы формирования нормативно-

правовой культуры специалистов сферы социального туризма: 

монография / С. А. Кузнецов. - 3-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 

2020. - 224 с. - ISBN 978-5-9765-1801-8. - Текст: электронный. -  

URL: https://znanium.com/catalog/product/1147331 

 

 Минеева, С.А. Риторика диалога: теоретические основания и 

модели: учебное пособие / С. А. Минеева. - 3-е изд., стер. - Москва: 

ФЛИНТА, 2019. - 221 с. - ISBN 978-5-9765-0746-3. - Текст: 

электронный. -  

URL: https://znanium.com/catalog/product/1066622 

 

 Михальская, А. К. Риторика: учебник / А.К. Михальская. — 

Москва: ИНФРА-М, 2020. — 480 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b7667b498ddb4.10996853. - 

ISBN 978-5-16-013162-7. - Текст: электронный. -  

URL: https://znanium.com/catalog/product/1043211 

 

 Риторика: учебное пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 7-е изд., 

стер. — Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

 

https://znanium.com/catalog/product/1004579
https://znanium.com/catalog/product/1010192
https://znanium.com/catalog/product/1140568
https://znanium.com/catalog/product/1147331
https://znanium.com/catalog/product/1066622
https://znanium.com/catalog/product/1043211
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К°», 2020. — 558 с. - ISBN 978-5-394-03594-4. - Текст: 

электронный. -  

URL: https://znanium.com/catalog/product/1093476 

 

 

6.2.Дополнительная литература 

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка/ URL адрес Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

 Купина, Н.А. Риторика в играх и упражнениях: учеб. пособие / 

Н.А. Купина. — 5-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2019. — 232 

с. - ISBN 978-5-89349-373-3. - Текст: электронный. -  

URL: https://znanium.com/catalog/product/1035974 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

URL адрес Наименование 

http://www.ritorika.ru/index.html  Сайт с материалами по риторике 

http://filologia.su/ritorika/  Риторика и красноречие 

http://4oratory.ru/bez-

rubriki/sudebnoe-krasnorechie  

Судебное красноречие 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
8.1.Перечень программного обеспечения  

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

1. Операционная система 

Microsoft Windows Professional 8 Russian 

 

2. Офис 

Microsoft Office Professional Plus 2016 

 

https://znanium.com/catalog/product/1093476
https://znanium.com/catalog/product/1035974
http://www.ritorika.ru/index.html
http://filologia.su/ritorika/
http://4oratory.ru/bez-rubriki/sudebnoe-krasnorechie
http://4oratory.ru/bez-rubriki/sudebnoe-krasnorechie
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8.2.Перечень информационно-справочных систем 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

1 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

http://www.consultant.ru/ 

 

2 
Справочно-правовая система «Кодекс»  

http://www.kodeks.ru/ 

 

3 

Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» 

http://www.garant.ru/ 

 

4 

Реферативная база данных Scopus на платформе SciVerse® компании Elsevier 

www.scopus.com 

 

5 ЭБС ZNANIUM ЭБС "Znanium" электронно-библиотечная система издательства 

"ИНФРА-М"  

http://znanium.com/ 

 

6 ЭБС издательства ЛАНЬ ЭБС "Лань" электронно-библиотечная система 

издательства "Лань".  

http://e.lanbook.com/ 

 

7 ЭБС – электронная библиотека для ВУЗов, СПО (ссузов, колледжей), 

библиотек. Учебники, учебная и методическая литература по различным 

дисциплинам. От издательства «Юрайт»  

http://www.urait.ru 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Состав материально-технической базы представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ п/п Наименование составной части материально-технической базы 
Номер аудитории 

(при необходимости) 

1 Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа 
– укомплектована специализированной (учебной) мебелью, 

набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядными 

пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

33-07, 32-11, 

32-13,34-04 

2 Учебная аудитории для проведения занятий семинарского типа 
- укомплектована специализированной (учебной) мебелью, 

техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации 

34-01 

3 Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

Читальный зал 

библиотеки; 

21-17-кабинет 

курсового и 

http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.scopus.com/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.urait.ru/
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обеспечено доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации 

дипломного 

проектирования 

4 Учебная аудитории для проведения промежуточной аттестации 
- укомплектована специализированной (учебной) мебелью, 

техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации 

32-15 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
10.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13 

Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Примерный перечень оценочных 

средств 

Зачет Список вопросов; 

Задачи и задания. 

 

 

10.2. Перечень компетенций, относящихся к дисциплине, и этапы их формирования в 

процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 14.  

Таблица 14 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Номер семестра 
Этапы формирования компетенций по 

дисциплинам/практикам в процессе освоения ОП 

ОК-6 «способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия» 

1 История государства и права России 

1 Теория государства и права 

2 Правовая культура и юридическая риторика 

2 
Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

2 Философия 

3 Конституционное право 

4 Административное право 

4 Профессиональная этика 

5 Уголовный процесс 

6 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

7 История, теория и практика прав человека 

7 Международное право 

7 Обычное право 

7 Юридическая конфликтология 

8 Оперативно-розыскное право 

8 Уголовно-исполнительное право 

9 Правозащитная деятельность и права человека 

ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию» 
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1 
Информатика и информационные технологии в 

юридической деятельности 

1 История 

1 История государства и права России 

1 Римское право 

1 Теория государства и права 

2 Иностранный язык в сфере юриспруденции 

2 История государства и права зарубежных стран 

2 Правовая защита информации 

2 Правовая культура и юридическая риторика 

2 
Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

2 Философия 

2 Экономика 

3 Гражданское право 

3 Конституционное право 

3 Основы социального государства 

3 Уголовное право 

4 Гражданское право 

4 Профессиональная этика 

4 Уголовное право 

5 Гражданское право 

5 Финансовое право 

6 Арбитражный процесс 

6 Гражданский процесс 

6 Земельное право 

6 Информационное право 

6 Налоговое право 

6 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

8 Европейское право 

8 Избирательное право 

8 Прокурорский надзор 

9 Криминология 

9 Международное морское право 

9 Правозащитная деятельность и права человека 

9 Производственная преддипломная практика 

9 Судебная медицина и психиатрия 

9 Транспортное право 

ОПК-5 «способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь» 

1 Иностранный язык 

1 История 

1 Теория государства и права 
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2 История государства и права зарубежных стран 

2 Правовая культура и юридическая риторика 

2 Экономика 

6 Информационное право 

6 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

7 Основы информационной безопасности 

8 Нотариат и адвокатура 

9 Криминология 

9 Производственная преддипломная практика 

ОПК-6 «способность повышать уровень своей профессиональной компетентности» 

1 
Информатика и информационные технологии в 

юридической деятельности 

1 История государства и права России 

2 Безопасность жизнедеятельности 

2 Иностранный язык в сфере юриспруденции 

2 Правовая защита информации 

2 Правовая культура и юридическая риторика 

2 
Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

3 Уголовное право 

3 Экологическое право 

4 Профессиональная этика 

4 
Технические средства обеспечения правоохранительной 

деятельности 

4 Трудовое право 

4 Уголовное право 

5 Трудовое право 

6 Информационное право 

6 Налоговое право 

6 Предпринимательское право 

7 История, теория и практика прав человека 

7 Коммерческое право 

7 Криминалистика 

7 Международное право 

7 Обычное право 

7 Право социального обеспечения 

7 Юридическая конфликтология 

8 Европейское право 

8 Жилищное право 

8 Нотариат и адвокатура 

8 Служебное право 

8 Уголовно-исполнительное право 

9 Криминология 
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9 Международное космическое право 

9 Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

9 Производственная преддипломная практика 

9 Судебная медицина и психиатрия 

ПК-2 «способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры» 

1 Введение в направление 

1 Римское право 

1 Теория государства и права 

2 История государства и права зарубежных стран 

2 Правовая защита информации 

2 Правовая культура и юридическая риторика 

2 
Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

3 Конституционное право 

4 Административное право 

4 Профессиональная этика 

4 
Технические средства обеспечения правоохранительной 

деятельности 

4 Трудовое право 

5 Трудовое право 

6 Арбитражный процесс 

6 Гражданский процесс 

6 Налоговое право 

6 Предпринимательское право 

6 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

7 Международное право 

7 Обычное право 

7 Право социального обеспечения 

7 Юридическая конфликтология 

8 Административный процесс 

8 Европейское право 

8 Избирательное право 

8 Конституционный механизм разделения властей 

8 Нотариат и адвокатура 

8 Оперативно-розыскное право 

9 Актуальные проблемы теории государства и права 

9 Защита конституционных прав и свобод личности 

9 Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

9 Правозащитная деятельность и права человека 

9 Производственная преддипломная практика 

9 Российский федерализм: проблемы теории и практики 
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10.3. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у 

обучающихся компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы 

университета. В таблице 15 представлена 100–балльная и 4-балльная шкалы для 

оценки сформированности компетенций. 

Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции  

Характеристика сформированных компетенций 
100-

балльная 

шкала 

4-балльная 

шкала 

85 К 100  
«отлично» 
«зачтено» 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой специализированных понятий. 

70 К 84  
«хорошо» 
«зачтено» 

- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой специализированных понятий. 

55 К 69  
«удовлетво-
рительно» 
«зачтено» 

- обучающийся усвоил только основной программный материал, по 
существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой специализированных понятий. 

К 54  
«неудовлетво

рительно» 
«не зачтено» 

- обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении 
проблем в конкретном направлении; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.4. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16) 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета (таблица 17) 

Таблица 17 – Вопросы для зачета 



 

 

16 

№ п/п Перечень вопросов для зачета 

 1. Понятие риторики.  

2. Понятие юридической риторики.  

3. Требования, предъявляемые к речи юриста (содержательность, точность, 

понятность, чистота, богатство и разнообразие).  

4. Фигуры речи.  

5. Техника речи.  

6. Понятие интервьюирования (понятие, этапы, содержание).  

7. Понятие консультирования (понятие, этапы, содержание).  

8. Ведение деловых переговоров (этапы, цели, стили).  

9. Преодоление конфликта. 

10. Риторические навыки и умения.  

11. Подготовка к публичному выступлению.  

12. Композиция публичного выступления.  

13. Методы изложения материала.  

14. Недостатки композиции.  

15. Спор, дискуссия, полемика.  

16. Доказательство и аргументация в споре.  

17. Опровержение позиции оппонента.  

18. Мастерство ответов на вопросы.  

19. Особенности судебной речи.  

20. Характеристика судебной аудитории.  

21. Этика судебного оратора.  

22. Доказательство и опровержение в состязательном судебном процессе. 

23. Подготовка к выступлению в судебных прениях. 

24. Виды судебных речей.  

25. Обвинительная речь.  

26. Защитительная речь.  

27. Реплика в судебном процессе.  

28. История русского судебного красноречия. 

 

3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта (таблица 

18) 

Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

№ п/п 
Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)  

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
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5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20) 

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач и заданий 

№ п/п Примерный перечень контрольных и практических задач и заданий 

1.  Прочитайте диалог Платона «Софист». При работе с текстом диалога выполните 

следующие задания: 

1) Найти в тексте все определения, данные Платоном софисту. 

2) Проследите систему доказательств Платона по каждому из определений. 

2.   Выберите любой известный текста выступления ритора и проанализируйте текст с  

точки зрения этапов риторического канона -  

 инвенция, диспозиция, элокуция, меморио, акцио гипокризис. 

3.  Прочитайте рассказ А.П.Чехова «Сильные ощущения». Какой идеал красноречия 

воплощен в речевом поведении начинающего адвоката? Ответ аргументируйте. 

4.  Запишите свой голос на пленку. Проанализируйте параметры голоса по 

следующим характеристикам: громкость, темп, тембр, диапазон.  

Перечислите техники и методы развития вашего голоса для улучшения его 

звучания. 

5.  Выберите актуальную тему и составьте библиографический список, на основе 

поисковых систем,  для подготовки письменного текста. 

6.  Определите вид риторических троп в нижеследующих высказываниях: 

А) «Из показаний свидетелей и потерпевших, данных ими на следствии и в суде, 

встает  леденящая душу картина разгула преступных элементов.» 

Б) Символический русский Иван – это вот что: человек, одетый в серую шинель, 

который не задумываясь, отдал последний кусок хлеба и фронтовые тридцать 

граммов сахару осиротевшему в грозные дни войны ребенку, человек, который 

своим телом самоотверженно прикрывал товарища, спасая его от неминуемой 

гибели, человек, который, стиснув зубы, переносил и перенесет все лишения и 

невзгоды, идя на подвиг во имя Родины. 

В) На берегу пустынных волн стоял он дум великих полн. 

Г) Вечер синею свечкой звезду Над дорогой моей засветил.  

7.  Определите к какому виду красноречия можно отнести текст, ответ 

аргументируйте:  

«В которую же из этих групп поместим мы Сапогова? Обвинитель утверждает, что 

Сапогов– преступник по страсти и что руководившая им страсть – это месть. В 9 

часов вечера Субботин нанес удар Сапогову, а через сутки Сапогов нанес удар 

Субботину.  Между этими начальным и конечным моментом целый ряд событий, 

указывающих на 

Развитие преступного замысла! Утром Сапогов говорит, что надо отомстить, в три 

часа грозит, что душа Субботина будет в его кулаке, в четыре идет его искать, в 

пять находит, в шесть заманивает в трактир и семь убивает. Это ли не классическое 

предумышленное убийство!»  

8.  Проанализируйте формы делового общения.  Какой стиль общения демонстрирует 

адресант?   

Я вам докажу ...  Вы ошибаетесь!  

Мне хотелось бы вернуться к теме нашего разговора.  

Давайте подумаем, порассуждаем ...  

Я готов признать ...  

9.  Подготовьте публичное выступление на предложенную тему (см. Методические 

указания для обучающихся по прохождению практических занятий), соблюдая 

следующие требования к тексту выступления: 

А) композиция речи (вступление, основная часть, кульминация, заключение) 

Б) использование изобразительно-выразительных средств языка (не менее трех) 

В) полнота раскрытия темы 
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Г) способы удержания внимания аудитории 

 

10.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, содержатся в Положениях «О текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по 

программам высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки 

качества учебной работы студентов в ГУАП». 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Целью дисциплины является обучение студентов истории, теории и практики ораторского 

искусства, истории зарождения и развития ораторского искусства как самостоятельного  специального 

вида человеческой интеллектуальной деятельности начиная с Древней Греции, Древнего Рима, 

дореволюционной России  и до наших дней на примерах речей знаменитых  ораторов, а также 

формирование у студентов теоретических знаний о порядке, методике и требованиях к подготовке, 

произнесению и анализу публичных речей и выступлений юристов на деловых переговорах, в судах 

различных инстанций, при оказания профессиональной юридическом помощи по  различным 

категориям дел, специфики выступлений в суде присяжных, при чтении публичных лекций и др.; 

формирование у студентов знаний в области правовой информации, как необходимого элемента для 

подготовки квалифицированного юриста; предоставление возможности студентам развить и 

продемонстрировать навыки в области правовой информации и юридической риторики. 

Дисциплина способствует формированию у студентов таких качеств, как целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, коммуникативность, 

толерантность и др.) 

Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала  
Изучение дисциплины «Правовая культура и юридическая риторика» требует 

систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем 

не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической работой 

студентов всегда находится в центре внимания кафедры.  

Студентам необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» 

(таблицы, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Планируемые результаты при освоении 

обучающимся лекционного материала: 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых 

определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 развитие профессионально–деловых качеств, любви к предмету и самостоятельного 

творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе их 

развития на ближайшие годы; 

 научится методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и положения, 

приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 
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Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и использованием 

раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об особенностях применения отдельных 

тематик по дисциплине. 

Структура предоставления лекционного материала: 

 Тема 1.1 Правовая информация: понятие, сущность и общая характеристика.  

 Тема 1.2 Право на информацию и виды информации.  

 Тема 2.1 Подготовка судебной речи.  

 Тема 2.2. Произнесение судебной речи. 

 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению практических занятий  

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного процесса, 

заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя комплекса учебных 

заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины, приобретения умений и 

навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающемся умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающемся практических занятий:  

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении конкретных 

задач;  

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой 

активности;  

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;  

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения 

заданий;  

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  

Функции практических занятий:  

 познавательная;  

 развивающая;  

 воспитательная.  

По характеру выполняемых обучающимся заданий по практическим занятиям подразделяются 

на:  

 ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации изученного 

теоретического материала;  

 аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе 

формализованных методов;  

 творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно 

выбранных подходов к решению задач.  

Формы организации практических занятий определяются в соответствии со специфическими 

особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Они могут проводиться: 

 в интерактивной форме (решение ситуационных задач, занятия по моделированию 

реальных условий, деловые игры, игровое проектирование, имитационные занятия, выездные 

занятия в организации (предприятия), деловая учебная игра, ролевая игра, психологический 

тренинг, кейс, мозговой штурм, групповые дискуссии); 

 в не интерактивной форме (выполнение упражнений, решение типовых задач, решение 

ситуационных задач и другое). 

Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом важно 

достижение общей цели дисциплины. 

Требования к проведению практических занятий 

Практические занятия могут проводиться в формах, обеспечивающих максимальную 

активность студентов при обсуждении поставленных вопросов. В практике практические занятий 

можно выделить ряд таких форм: развернутая беседа, обсуждение докладов и рефератов, семинар-

диспут, комментированное чтение, упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа, семинар-коллоквиум и другие. 
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Развернутая беседа - наиболее распространенная форма семинарских занятий. Она 

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

перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления студентов (по их 

желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и заключение преподавателя. 

Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение предложенной проблематики наибольшее число 

студентов, разумеется, при использовании всех средств их активизации:  

постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных вопросов к 

выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания студентов на сильных и слабых 

сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на 

новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т.д.  

Семинар-диспут имеет ряд достоинств. Кроме других задач, обычно реализуемых на семинаре, 

эта форма наиболее удобна для выработки у студентов навыка аргументированного спора. Диспут 

может быть и самостоятельной формой семинара и элементом других форм практических занятий по 

литературе или методике преподавания литературы. В первом случае наиболее интересно проходят 

такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с докладами выступают 

студенты одной группы, а оппонентами - другой, о чем договариваются заранее. Вопросы, выносимые 

на подобные семинары, должны всегда иметь теоретическую и практическую значимость. Диспут как 

элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе полемики студенты формируют у себя 

находчивость, быстроту мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное. 

Комментированное чтение первоисточников на семинаре преследует цель содействовать более 

осмысленной и тщательной работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно 

составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой беседы и длится всего 15-20 минут. 

Комментированное чтение позволяет приучать студентов лучше разбираться в нормативных 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве самостоятельного пункта плана 

семинара. 

На практических занятиях могут применяться следующие формы работы: 

- фронтальная - все студенты выполняют одну и ту же работу; 

- групповая - одна и та же работа выполняется бригадами из 2-5 человек; 

- индивидуальная - каждый студент выполняет индивидуальное задание. 

Рекомендуется проведение сквозных практических работ на основе внутрипредметных связей, 

когда результаты, полученные в одной практической работе, используются при выполнении 

последующих практических работ по данной дисциплине. 

Для повышения эффективности проведения практических занятий рекомендуются: 

- разработка тестов входного контроля подготовленности студентов, в том числе 

автоматизированного, к выполнению работ и заданий; 

- разработка дифференцированных заданий с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

-использование в практике преподавания поисковых работ и заданий на проблемной основе; 

-применение коллективных и групповых форм работы, максимальное использование 

индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого студента за самостоятельное 

выполнение полного объема работ; 

-проведение практических и семинарских занятий на повышенном уровне трудности с 

включением в них заданий, связанных с выбором условий выполнения работы, конкретизацией цели, 

самостоятельным отбором необходимого оборудования, с выполнением логических заданий, с 

поиском мировоззренческого и нравственного выбора. 

-подбор дополнительных заданий для студентов, работающих в более быстром темпе, для 

эффективного использования времени, отводимого на занятии и т.д.; 

- разработка заданий для автоматизированного тестового контроля подготовленности 

студентов к занятиям. 
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Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена у студентов всех форм обучения, так как 

является неотъемлемой и важной частью образовательного процесса. Самостоятельная работа 

студентов является внеаудиторной формой изучения курса, которая представляет собой активное, 

целенаправленное приобретение студентами новых знаний и умений при отсутствии 

непосредственного участия преподавателей. Тем не менее, самостоятельную работу необходимо 

постоянно контролировать и оценивать ее результаты.  

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется в виде опроса и обсуждения 

на семинарских занятиях, в форме тестирования при реализации модульно-рейтинговой системы 

оценки знаний по завершении каждого модуля, на зачете и экзамене.  

Необходимыми формами самостоятельной работы студентов являются: 

-изучение и конспектирование учебной, научной, в том числе монографической литературы в 

сфере юридической риторики; 

-анализ нормативно-правовых актов; 

-анализ материалов судебной практики; 

-подготовка к семинарским и практическим занятиям, в том числе в форме докладов и деловых 

игр 

Важным является использование информационных технологий в процессе самостоятельной 

работы, в частности, использование информационных правовых систем, которые позволяют  

Студент должен обязательно планировать осуществление самостоятельной работы по 

изучению дисциплины «Правовая информация и юридическая риторика», учитывая тематический план 

дисциплины, планы семинарских занятий и даты проведения промежуточного и итогового контроля. 

Студенту необходимо уделять внимание всем новым юридическим терминам и категориям. 

Рекомендуется составление глоссария, в который можно заносить основные термины, связанные с 

правовой информацией и юридической риторикой, в алфавитном порядке. Это удобно и для 

упорядочения информации, и для ее быстрого поиска в случае необходимости. 

Существенную часть самостоятельной работы студента представляет собой подготовка 

докладов к семинарам, которая предполагает проработку материала, его обобщение и изложение. При 

подготовке доклада необходимо ясно выражать свои мысли, формулировать четкие фразы. Выводы 

должны быть краткими, но обоснованными. Доклад может сопровождаться презентациями, которые 

выполняются с помощью специальных компьютерных программ, например, Microsoft office Power 

Point. Выступление докладчика начинается объявлением темы доклада (сообщения) и завершается 

собственными выводами по озвученному вопросу. 

Занимаясь самостоятельной работой студент развивает аналитические способности, становится 

более организованным и дисциплинированным. Систематический анализ научного материала и 

нормативно-правовых актов способствует глубокому усвоению полученных знаний, их 

систематизации и формированию необходимых общекультурных и профессиональных компетенций. 

Одним из видов самостоятельной работы студента является подготовка к промежуточной 

аттестации и ее прохождению. Для подготовки к промежуточной аттестации студенту необходимо 

использовать следующие формы работы: 

- ознакомление с примерным перечнем вопросов к зачету. 

-изучение и конспектирование учебной, научной, в том числе монографической литературы в 

сфере правовой информации и юридической риторики; 

-анализ нормативно-правовых актов; 

-анализ материалов судебной практики; 

Необходимо иметь в виду, что нормативно-правовые акты и материалы судебной практики 

периодически изменяются. Приведенный в пособии перечень нормативно-правовых актов содержит 
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указания на официальную публикацию документа и действующую редакцию, но студентам при 

изучении необходимо отслеживать все изменения и использовать только актуальную редакцию. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы 

как в библиотеке, так и дома. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. Дополнительная литература - это монографии, 

сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, 

интернет ресурсы.   

Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать аннотацию и 

предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, 

приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать 

внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять 

маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником целесообразно также 

выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать 

номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или 

переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить 

данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 

является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных 

выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница 

источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных 

теоретических вопросов. 

 

Студенты заочной формы обучения выполняют контрольную работу 
Темы контрольных работ 

1. Фигуры речи.  

2. Техника речи.  

3. Понятие интервьюирования (понятие, этапы, содержание).  

4. Понятие консультирования (понятие, этапы, содержание).  

5. Ведение деловых переговоров (этапы, цели, стили).  

6. Преодоление конфликта. 

7. Риторические навыки и умения.  

8. Подготовка к публичному выступлению.  

9. Композиция публичного выступления.  

10. Методы изложения материала.  

11. Недостатки композиции.  

12. Спор, дискуссия, полемика.  

13. Доказательство и аргументация в споре.  

14. Опровержение позиции оппонента.  
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15. Мастерство ответов на вопросы. 

 

Требования к Контрольной работе: 

Контрольная работа – самостоятельный труд студента,  который способствует углубленному 

изучению пройденного материала.  

Цель выполняемой работы: 

- освоить самостоятельно материал дисциплины, которая будет изучаться в новом семестре; 

- получить специальные знания по выбранной теме; 

- получить навыки работы с нормативными правовыми актами, учебной и научной литературой. 

Основные задачи выполняемой работы: 

1) закрепление полученных ранее теоретических знаний; 

2) выработка навыков самостоятельной работы; 

3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе; 

Весь процесс написания контрольной работы можно условно разделить на следующие этапы: 

а) выбор темы и составление предварительного плана работы; 

б) сбор научной информации, изучение литературы; 

в) анализ составных частей проблемы, изложение темы; 

г) обработка материала в целом. 

Тема контрольной работы выбирается студентом самостоятельно из предложенного списка тем. 

Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения соответствующего раздела 

учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций прочитанных ранее. Приступать к 

выполнению работы без изучения основных положений и понятий науки, не следует, так как в этом 

случае студент, как правило, плохо ориентируется в материале, не может отграничить смежные 

вопросы и сосредоточить внимание на основных, первостепенных проблемах рассматриваемой темы.  

Выбор темы контрольной работы должен исключать совпадения с темами контрольных работ, 

выполняемыми студентами в одной учебной группе.  

 Требования к содержанию контрольной работы 

В содержании контрольной работы необходимо показать знание рекомендованной литературы 

по данной теме, но при этом следует правильно пользоваться первоисточниками, избегать чрезмерного 

цитирования. При использовании цитат необходимо указывать точные ссылки на используемый 

источник: указание автора (авторов), название работы, место и год издания, страницы. 

В процессе работы над первоисточниками целесообразно делать записи, выписки абзацев, 

цитат, относящихся к избранной теме. При изучении специальной юридической литературы 

(монографий, статей, рецензий и т.д.) важно обратить внимание на различные точки зрения авторов по 

исследуемому вопросу, на его приводимую аргументацию и выводы, которыми опровергаются иные 

концепции. 

Кроме рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую 

дополнительную литературу, которая необходима для раскрытия темы контрольной работы. Если в 

период написания контрольной работы были приняты новые нормативно-правовые акты, относящиеся 

к излагаемой теме, их необходимо изучить и использовать при её выполнении. 

Изучение научной литературы и нормативно-правовой базы 

На первоначальном этапе работы необходимо, прежде всего, установить круг литературных и 

официально-документальных источников, относящихся к теме исследования.  

На этом этапе у обучаемых формируются практические навыки получения и систематизации 

необходимой информации, анализа теоретических концепций, законодательных и иных нормативных 

актов, эмпирических материалов, в той или иной степени соприкасающихся с исследуемой 

проблематикой.  

При подготовке работы следует использовать следующую научную литературу: 

– монографии (книги, посвященные изучению наиболее значимых для теоретико-правовой 

науки проблемных вопросов); 

– статьи в научных журналах; 

– статьи и сборники научных трудов;  

– статьи в сборниках тезисов выступлений на научных конференциях;  

– авторефераты и рукописи диссертаций;  

– аннотации монографий иностранных авторов в реферативных сборниках.  
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Для поиска общенаучной и специальной правовой литературы следует использовать: 

– предметные и систематические каталоги библиотек;  

– библиографические указатели; 

– реферативные журналы; 

– указатели, опубликованные в журналах статей и материалов (данные указатели, как правило, 

помещаются в последнем номере журнала за истекший год).  

При выполнении контрольной работы необходимо использовать нормативно-правовые, 

правоприменительные, официальные и научные комментарии, содержащиеся как в открытой печати, 

так и в источниках различных министерств и ведомств (ведомственные инструкции, письма, 

протоколы и т. п.). 

Изучать нормативно-правовые и иные юридически значимые документы следует по 

официальным изданиям соответствующих правотворческих и правоприменительных органов.  

К числу таких изданий относятся:  

– «Собрание законодательства РФ»;  

– «Собрание актов Президента и Правительства РФ» (с 1993 г.); 

– «Ведомости Федерального Собрания РФ»; 

– «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти»; 

– «Бюллетень Верховного Суда РФ»; 

По большинству тем контрольных работ требуется изучение и обобщение практики 

применения законодательных и иных нормативных актов. Автору следует обратить внимание на 

последние изменения законодательства. 

 

                  Порядок выполнения контрольной работы 

Общие требования по оформлению  

Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и разборчиво. Она 

обязательно должна иметь титульный лист. Он содержит название высшего учебного заведения, 

название темы, фамилию, инициалы, учёное звание и степень научного руководителя, фамилию, 

инициалы автора, номер группы. 

На следующем листе приводится содержание контрольной работы. Оно включает в себя: 

введение, название вопросов, заключение, список литературы. 

Введение должно быть кратким, не более 1-2  страниц. В нём необходимо отметить 

актуальность темы, степень ее научной разработанности, предмет исследования, цель и задачи, которые 

ставятся в работе. Изложение каждого вопроса необходимо начать с написания заголовка, 

соответствующему оглавлению, который должен отражать содержание текста. Заголовки от текста 

следует отделять интервалами. Каждый заголовок обязательно должен предшествовать 

непосредственно своему тексту.. 

Излагая вопрос, каждый новый смысловой абзац необходимо начать с красной строки. 

Закончить изложение вопроса следует выводом, итогом по содержанию данного раздела. 

Изложение содержания всей контрольной работы должно быть завершено заключением, в 

котором необходимо дать выводы по написанию работы в целом. 

Страницы контрольной работы должны иметь нумерацию (сквозной). Номер страницы 

ставится вверху в правом углу. На титульном листе номер страницы не ставится. Оптимальный объём 

контрольной работы  10-15 страниц машинописного текста (размер шрифта 12-14) через полуторный 

интервал на стандартных листах формата А-4, поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм,  левое – 30мм, 

правое – 15 мм.  

В тексте контрольной работы не допускается произвольное сокращение слов (кроме 

общепринятых). 
Ссылки на источники 

Использованные в работе цифровые данные, выводы, мысли других авторов и цитаты 

обязательно должны сопровождаться ссылкой на источник. 

Ссылка - это совокупность библиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом или 

упоминаемом в тексте документа другого документа.  

Для контрольной работы рекомендуются библиографические ссылки: подстрочные, 

вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску) с постраничной нумерацией сносок 

(допускается также сквозная нумерация по всей курсовой работе). Сноски обозначаются арабскими 

цифрами. 
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Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или его часть приводят в 

сокращенной форме при условии, что все необходимые для идентификации и поиска этого документа 

библиографические сведения указаны в первичной ссылке на него. 

В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифицировать документ, а также 

элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссылке. 

В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный одним, двумя или тремя 

авторами, приводят заголовок, основное заглавие и соответствующие страницы.  

В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный четырьмя и более авторами, 

или на документ, в котором авторы не указаны, приводят основное заглавие и страницы. 

Список использованной литературы 

Вопросам оформления списка источников литературы, прилагаемого к курсовой работе, следует 

уделять серьезное внимание. 

Список использованной литературы показывает источниковедческую базу исследования, 

отражает работу автора по сбору и анализу теоретических и нормативно-правовых источников по теме 

научного исследования, указывает, какие сведения были заимствованы из других публикаций. 

Библиографические списки содержат библиографическое описание использованных источников 

и помещаются в конце работы под наименованием «Список использованной литературы». 

В конце контрольной работы приводится полный библиографический перечень 

использованных нормативно-правовых актов и специальной литературы. Данный список условно 

можно подразделить на следующие части: 

1. Нормативно-правовые акты (даются по их юридической силе).  

2. Учебники, учебные пособия. 

3. Монографии, учебные, учебно-практические пособия. 

4. Периодическая печать.  

Библиографическое описание источника включает в себя следующие обязательные основные 

сведения: 

- фамилия автора и его инициалы; 

- заглавие; 

- выходные данные: место издания, издательство, год издания; 

- количество страниц. 

Описание книг должно производиться следующим образом.  

Книги одного, двух или трех авторов описываются под фамилией первого автора; при двух и 

трех авторах они указываются после заглавия через косую черту. 

Книги, в которых не указан автор, указываются под заглавием (названием) книги. За косой 

чертой пишется фамилия редактора, составителя или другого ответственного лица. 

При описании статей из журналов указываются автор статьи, ее название, за двумя косыми 

чертами указывают название журнала, в котором она опубликована, год, номер, страницы, на которых 

помещена статья. 

Статьи одного, двух или трех авторов описываются под фамилией первого автора; авторы, если 

их больше одного, указываются после заглавия через косую черту. 

Статья четырех и более авторов описывается под заглавием (названием) статьи, однако после 

заглавия через косую черту указывается фамилия одного автора  и добавляется  [и др.]. 

При описании статей из газет указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, 

фамилия автора указывается после заглавия через косую черту, а затем за двумя косыми чертами - 

название газеты, год, дата. Если газета имеет более 8 страниц, необходимо указать номер и страницы.  

При описании статьи из сборника указываются автор статьи, ее название, после заглавия через 

косую черту указывается автор, затем  после двух косых черт дается библиографическое описание 

книги, в которой статья опубликована, и указываются страницы, на которых размещена описываемая 

статья.  

Указывая использованный закон, в начале дается наименование этого закона, затем называется 

его вид, приводятся дата и номер, далее за двумя косыми чертами отмечается место официального. 

В подзаконных актах в качестве первого элемента приводят заголовок, содержащий 

наименование официального учреждения (организации). Далее приводятся название нормативно-

правового акта, его вид, дата, номер, за двумя косыми чертами - место официального опубликования. 

Описание актов судебных органов производится в следующем порядке: называется Российская 

Федерация или субъект федерации; указывается наименование суда, название акта, дата его принятия 

и номер, 

за двумя косыми чертами - место официального опубликования. 
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Нормативно-правовые акты одного вида и постановления судебных органов располагаются в 

хронологической последовательности, начиная от принятых ранее; книги и статьи приводятся в 

алфавитном порядке по фамилии авторов или по заглавию книги (статьи), исходя из правил описания 

источника. 

Список использованной литературы нумеруется от первого до последнего названия источника. 

Подзаголовки к отдельным видам литературных источников не делаются.  

Как правило, список использованной литературы должен содержать не менее 15 наименований. 

Основные источники должны быть опубликованы в течение 5 последних лет.  

 

Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя: 

 зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения учебной 

дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний обучающимся по 

отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» или «не зачтено». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с 

требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ГУАП, обучающихся по программы высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе 

оценки качества учебной работы студентов в ГУАП». 
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