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Аннотация 
 

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» входит в 

образовательную программу высшего образования – программу бакалавриата по 

направлению подготовки/ специальности 38.03.01 «Экономика» направленности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Дисциплина реализуется кафедрой «№85». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

УК-2 «Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений» 

УК-11 «Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

профессионального правового мировоззрения, то есть осмысления норм права как явления 

действительности и как сферы профессиональной деятельности специалиста в сфере 

деятельности, связанной бухгалтерским учетом, анализом и аудитом; способствует 

ознакомлению студентов с нормативными правовыми актами, научно-методической 

юридической литературой в сфере профессиональной деятельности будущего 

выпускника, а также обеспечивает повышение профессионального правового сознания и 

правовой культуры в соответствии с выбранным направлением подготовки 38.03.01 

«Экономика» направленности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

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 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

Язык обучения по дисциплине «русский » 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

Целью дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности» является 

формирование правовой культуры, овладение студентами основ правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности и умениями использовать их в своей 

повседневной практической работе в сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

1.2. Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы 

высшего образования (далее – ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория 

(группа) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.З.2 знать действующее законодательство и 

правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность 

УК-2.У.2 уметь использовать нормативную и 

правовую документацию 

УК-2.В.1 владеть навыками выбора оптимального 

способа решения задач с учетом действующих 

правовых норм 

Универсальные 

компетенции 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.З.1 знать действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности; способы 

профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней 

УК-11.У.1 уметь определять свою гражданскую 

позицию и нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.В.1 владеть навыками противодействия 

различным формам коррупционного поведения 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися.  

      Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 

 «Философия», 

 «Культурология». 
 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 



Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№1 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
3/ 108 3/ 108 

Из них часов практической подготовки   

Аудиторные занятия, всего час. 34 34 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 17 17 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
17 17 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   

экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 74 74 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Зачет Зачет 

Примечание: **кандидатский экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  
Разделы, темы дисциплины Лекции 

(час) 

ПЗ (СЗ) 

(час) 

ЛР 

(час) 

КП 

(час 

СРС 

(час) 

Семестр 2 

Раздел 1. Общая теория права. 

Тема 1.1. Понятие права и его 

признаки. Система права. Понятие и 

виды толкования правовых норм. 

Тема 1.2. Понятие правоотношения и 

его участники. 

Тема 1.3. Понятие правонарушения и 

виды юридической ответственности. 

4 4   37 

Раздел 2. Основы отраслей права. 

Тема 2.1. Основы гражданского, 

договорного права. 

Тема 2.2. Основы трудового права. 

Тема 2.3. Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства. Охрана 

труда. 

Тема 2.4. Основы информационного 

права 

13 13   37 

Итого в семестре: 17 17   74 

Итого: 17 17 0 0 74 



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 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 Понятие и признаки права. Социальные нормы 

общества: обычаи, долг, табу, религиозные запреты. Общие 

признаки права. Специфические признаки права. Методы 

социального управления. Принципы права: общеправовые, 

межотраслевые, отраслевые. Функции права и сферы его 

применения. Нормативно-правовой акт как источник 

права. Характерные признаки нормативно-правового акта. 

Классификация юридических актов. Понятие и признаки 

закона. Характерные признаки закона. Виды 

подзаконных нормативных актов. Действие нормативно-

правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Толкование норм права. Приемы (способы) 

толкования. Виды толкования: по объёму, по субъектам. 

Система российского права. Критерии деления права на 

отрасли и институты. Взаимосвязь отраслей права. 

Основные отрасли права, применяемые в сфере 

экономической деятельности. Метод правового 

регулирования. 

 

1 Понятие и особенности правоотношений. Состав 

правоотношения. Субъекты правовых отношений, их виды 

и свойства. Содержание правоотношений, его виды. 

Характеристики субъективных прав и юридических 

обязанностей. Объекты правоотношения, их виды. 

Основания возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений. Понятие и классификация юридических 

фактов. Виды правоотношений, критерии их различения. 

1 Понятие правомерного поведения. Его структура: 

субъекты, объективная и субъективная сторона, объект. 

Виды правомерного поведения. Маргинальное и 

конформистское поведение. Уважение к праву и правовая 

привычка. Стимулирование правомерных деяний. 

Понятие и признаки правонарушения. 

Юридический состав правонарушения. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. 

Социальные корни (причины) правонарушений. Пути и 

средства их предупреждения и устранения. 

Юридическая ответственность: понятие, признаки, 

виды. Цели, функции и принципы юридической 

ответственности. Юридическая ответственность и иные 

меры государственного принуждения. 

Правовое регулирование и правовое воздействие 

(информационно-психологическое, воспитательное, 



социальное). 

Понятие механизма правового регулирования. 

Стадии и основные элементы правового регулирования. 

Методы, способы, типы правового регулирования. 

Правовые стимулы и ограничения правового 

воздействия: понятие, признаки, виды. Правовые 

поощрения: понятие, признаки, виды. Заслуга. Правовые 

льготы: понятие, признаки, функции, виды.  

2 Понятие гражданско-правового договора. 

Классификация. Принцип свободы договора. Содержание 

договора. Порядок заключения, изменения и расторжения 

договора. Форма договора. Особенности патентного права. 

2 Понятие труда и общественной организации труда. 

Предмет трудового права: трудовые отношения 

работников и работодателей и иные общественные 

отношения, непосредственно связанные с трудовыми 

отношениями. Классификация общественных отношений, 

составляющих предмет трудового права. Метод 

регулирования трудового права. Источники трудового 

права. Основания возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений, непосредственно 

связанных с трудовыми правоотношениями. Субъекты, 

объект и содержание этих правоотношений. Субъекты 

трудового права. Государственная политика содействия 

занятости в условиях рынка труда и ее нормативная база. 

Правовое регулирование занятости в современных 

условиях. Понятие и формы занятости. Понятие 

безработицы. Правовой статус безработного. Понятие 

трудоустройства. Правовая организация трудоустройства. 

Сущность трудового договора как категории трудового 

права. Виды и нормативы рабочего времени. Работа за 

пределами установленной продолжительности рабочего 

времени. Режим рабочего времени и порядок его 

установления. Государственные гарантии оплаты труда. 

Формы и системы заработной платы. Правовое 

регулирование внутреннего трудового распорядка. Меры 

поощрения за успехи в работе. Дисциплинарный 

проступок и дисциплинарная ответственность работников. 

Виды дисциплинарной ответственности работников. 

2 Государственная политика содействия занятости в 

условиях рынка труда и ее нормативная база. Правовое 

регулирование занятости в современных условиях. 

Понятие и формы занятости. Понятие безработицы. 

Правовой статус безработного. Понятие трудоустройства. 

Правовая организация трудоустройства. Сущность 

трудового договора как категории трудового права. Виды и 

нормативы рабочего времени. Работа за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени. 

Режим рабочего времени и порядок его установления. 

Государственные гарантии оплаты труда. Формы и 

системы заработной платы. Правовое регулирование 

внутреннего трудового распорядка. Меры поощрения за 



успехи в работе. Дисциплинарный проступок и 

дисциплинарная ответственность работников. Виды 

дисциплинарной ответственности работников. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда.  

2 Понятие и структура информационной сферы. Предмет и 

методы информационного права. Понятие и система 

информационного права. Право на доступ к информации. 

Интеллектуальная собственность в информационном праве. 

Информация с ограниченным доступом. Основы теории 

безопасности. Информационные угрозы. 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ п/п 
Темы 

практических 
занятий 

Формы 
практических 

занятий 

Трудоемко
сть, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 1 

1 Принципы 

права: 

общеправовые, 

межотраслевые, 

отраслевые. 

Система права: 

понятие 

правовой нормы, 

правового 

института, 

отрасли права. 

групповые 

дискуссии, мозговой 

штурм 

2  1 

2 Состав 

(структура) 

правоотношения

: субъект, 

объект, 

субъективные 

права и 

юридические 

обязанности 

(содержание 

правоотношения

). 

Юридический 

состав 

правонарушения

. Субъект и 

объект, 

субъективная и 

объективная 

групповые 

дискуссии, деловая 

игра 

разделиться на 

подгруппы не 

более 4хчеловек. 

Составить таблицу 

"состав 

правоотношений" 

используя ИКТ для 

работы в командах 

Яндекс документы 

(https://docs.yandex

.ru/docs) 

использование 

ИКТ для работы в 

командах - Яндекс 

документы 

2  1 

https://docs.yandex.ru/docs
https://docs.yandex.ru/docs


стороны 

правонарушения

. 

3 Предмет и 

объект договора. 

Элементы и 

признаки 

договора. 

Теории 

толкования 

договора. 

Основания для 

изменения и 

расторжения 

договора. 

Порядок 

расторжения и 

изменения 

договора. 

комментированно

е чтение 

нормативных актов, 

устный опрос, 

групповые 

дискуссии 

2  2 

4 Понятие и 

система 

трудового права. 
 

устный опрос, 

групповые 

дискуссии 

 

2  2 

5 Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства

. 

 

устный опрос, 

групповые 

дискуссии 

2  2 

6 Надзор и 

контроль за 

соблюдением 

трудового 

законодательств

а, Охрана труда. 

 

Занятия по 

моделированию 

реальных условий, 

комментированное 

чтение нормативных 

актов, устный опрос, 

групповые 

дискуссии 

2  2 

7 Трудовые споры работа в командах с 

использованием 

ИКТ (LMS, Яндекс. 

Телемост, Pruffme, 

Skype). 

Презентация 

выступлений 

команд c 

использованием 

PowerPoint или 

Canva. Оценка 

выступлений с 

помощью 

Mentimeter 

2  2 

8 Особенности комментированно 3  2 



 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

     

Всего    

 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 

 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 
Вид самостоятельной  работы Всего, час Семестр 1, 

час 

1 2 3 
Самостоятельная работа, всего 74 74 

изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
34 34 

Подготовка к текущему 

контролю успеваемости (ТКУ) 
15 15 

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
25 25 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 7-11. 

 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ URL адрес Библиографическая ссылка  Количество 

экземпляров в 

регулирования и 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

отдельных видов 

информационны

х 

правоотношений 

е чтение 

нормативных актов, 

устный опрос, 

групповые 

дискуссии 

Всего 17   



библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

https://znanium.com/catalog/product/1850368  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

: учебник / Г.С. Працко. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 

2022. — 311 с. 

 

https://znanium.com/catalog/product/1461283 Працко, Г. С. Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности : учебник / Г. С. 

Працко. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2021. — 177 с.  

 

https://znanium.com/catalog/product/1870033  Основы профессиональной 

культуры : учебное пособие / Я. 

С. Иващенко, А. В. Кирилова, Е. 

Л. Плавская [и др.] ; под. ред. Я. 

С. Иващенко. - Новосибирск : 

Изд-во НГТУ, 2020. - 68 с.  

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=96670

0 

Правоведение: Учебник / 

Малько А.В., Субочев В.В. - М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2018. - 304 с. 

 

https://znanium.com/catalog/product/1031122  Ниматулаев, М. М. 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

: учебник / М. М. Ниматулаев. 

— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

250 с.  

 

https://znanium.com/catalog/product/1042475  Дружилов, С. А. Защита 

профессиональной деятельности 

инженеров : учебное пособие / 

С. А. Дружилов. — Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 

2020. — 176с.  

 

https://znanium.com/catalog/product/517322 Зайцев, А.В. Информационные 

системы в профессиональной 

деятельности [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / А.В. 

Зайцев. - Москва : РАП, 2013. - 

180 с.  

 

https://znanium.com/catalog/product/1009378 Нескоромных, В. В. 

Методологические и правовые 

основы инженерного 

творчества: Учебное пособие / 

Нескоромных В.В., Рожков 

В.П., - 2-е изд. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, СФУ, 2019. - 318 с.  

 

https://znanium.com/catalog/product/1843746 Правоведение : учебное пособие 

/ под ред. Н. Н. Косаренко. - 5-е 

изд., стер. - Москва : Флинта, 

 



2021. - 357 с.  

https://znanium.com/catalog/product/1844395 Димитров, Н. Н. Правоведение 

для неюридических 

направлений подготовки 

(специальности) : в схемах и 

комментариях : учебное 

наглядное пособие / Н. Н. 

Димитров, А. Н. Булкин ; под 

общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. 

Р. В. Шагиевой - Москва : РИО 

Российской таможенной 

академии, 2018. - 178 с.  

 

https://znanium.com/catalog/product/1173754  Васенков, В. А. Правоведение: 

сборник задач и упражнений / В. 

А. Васенков, И. Л. Корнеева, И. 

Б. Субботина ; отв. ред. В. А. 

Васенков. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2021. — 160 с.  

 

 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

https://e.lanbook.com/ ЭБС «Лань» - Электронно-библиотечная система 

http://znanium.com/1 «ZNANIUM» - Электронно-библиотечная система 

Znanium — информационно-образовательная среда 

для колледжей, вузов ибиблиотек 

www.pravo.gov.ru  «Официальный интернет-портал правовой 

информации»  

http://www.kremlin.ru Президент Российской Федерации 

http://www.duma.ru Федеральное собрание Российской Федерации 

http://government.ru Правительство Российской Федерации 

http://www.sydrf.ru Суды Российской Федерации 

https://www.coursera.org Coursera 

https://www.lektorium.tv Лекториум 

https://lms.guap.ru/new/login/index.php система дистанционного обучения ГУАП 

https://pro.guap.ru/user личный кабинет ГУАП  

 

8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 



1 

 

Интернет-браузеры (Google Chrome, Yandex, Firefox, Internet Explorer, Opera и др.) 

2 ИКТ для совместной и командной работы:  Телемост - https://telemost.yandex.ru/ , 

Bizon365 - https://bizon365.ru/ , Видеозвонки Mail.ru - https://calls.mail.ru/ , TrueConf 

- https://trueconf.ru/ , Вебинарные встречи - https://webinar.ru/ , Pruffme - 

https://ru.pruffme.com/ , iMind - https://imind.ru/) 

3 Облачные сервисы для хранения, просмотра, поиска, фильтрации и передачи 

данных и цифрового контента (Яндекс диск и др.) 

4 интерактивные доски (https://padlet.com), а также упражнения для досок 

(https://learningapps.org/) 

5 Офисные приложения Microsoft Office (Word, Excel, Power Point и др.), Open Office. 

6 он-лайн сервис с шаблонами для создания обучающих игр с гаджетами -  Kahoot 

7 интеллектуальные карты для совместного майндмэппинга, построения логических 

цепочек и взаимосвязей, такие как mindmeister (https://www.mindmeister.com/ru), 

bubbl.us (https://bubbl.us), popplet (https://www.popplet.com/), mindmup 

(https://www.mindmup.com/) 

8 Операционная система Microsoft Windows Professional 8 Russian. 

9 Офис Microsoft Office Plus 2013 Russian 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

1 http://lib.aanet.ru Поисковая система библиотеки ГУАП 

2 http://www.duma.gov.ru Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации 

3 http://www.consultant.ru Поисковая система Консультант плюс 

4 http://pravo.gov.ru Свод законов РФ 

5 http://www.fso.gov.ru Официальный сайт ФСО РФ 

6 http://www.garant.ru РосИнформРесурс (Сбор и распространение 

специализированной информации) Информационно-правовой портал 

7 http://www.kodeks.ru Информационно-правовая система 

8 http://www.gpntb.ru Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России 

9 http://znanium.com/ - ЭБС ZNANIUM 

10 http://urait.ru/ - ЭБС Юрайт 

11 http://e.lanbook.com/ - ЭБС издательства ЛАНЬ 

12 http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» 

13 Реферативная база данных Scopus на платформе SciVerse® компании Elsevier; 

https://trueconf.ru/
http://lib.aanet.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.fso.gov.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://urait.ru/
http://www.znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
http://www.garant.ru/


www.scopus.com 

14 http://gosbar.gosuslugi.ru/ru/  - перечислены все сайты государственных органов 

(поделены и систематизированы) 

15 http://window.edu.ru/ - бесплатная электронная библиотека он-лайн 

16 https://www.shpl.ru/readers/helpful_links/free_ebooks/ - сервис, с ссылками на 

российские и зарубежные библиотеки 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ п/п Наименование составной части материально-технической базы 

1 

Учебная аудитория 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). 

2 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

3 Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной 

(учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

4 Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Зачет Список вопросов; 

Задачи. 
 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

http://www.scopus.com/
http://gosbar.gosuslugi.ru/ru/
http://window.edu.ru/
https://www.shpl.ru/readers/helpful_links/free_ebooks/).


Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«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. 

«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. 

«удовлетворительно» 
«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. 

«неудовлетворительно» 
«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. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 
Код  

индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  

 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета Код  

индикатора 

 Понятие и признаки права. 

Система права: понятие правовой нормы, институты, 

отрасли. 

Формы (источники) права. 

Нормативно-правовой акт (закон и подзаконные 

акты). 

Толкование норм права и его виды. 

УК-2.З.2 



Субъекты правоотношений в сфере занятости 

населения. 

Государственный контроль за соблюдением 

законодательства в сфере трудовых отношений. 

 Определите требования, предъявляемые к документам 

заявки на выдачу патента на полезную модель, 

используемой в техносферной безопасности. 

Определите нормативно-правовую базу, 

применяемую в сфере новых разработок, в том числе 

при разработке для инженерной защиты окружающей 

среды 

УК-2.У.2 

 1. Какие Федеральные законы включает в себя  

Российская нормативно-правовая система 

государственного контроля и регулирования 

инженерной защиты окружающей среды? 

2. При приеме на работу в качестве сотрудника 

фирмы, занимающейся инженерной защитой 

окружающей среды гр. Порочин попросил 

начальника отдела кадров озвучить критерии 

оценки качества работы сотрудников компании, 

которые способствуют продвижению по службе. 

Однако в просьбе ему было отказано. 

Оцените действия начальника ОК с точки зрения 

права. Перечислите трудовые права сотрудника 

частной компании и законы, регламентирующие 

трудовые отношения. 

УК-2.В.1 

 основные понятия; организационно-правовые меры, 

применяемые для предотвращения коррупционной 

деятельности. 

Способы профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней. 

УК-11.З.1 

 Определите нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность работников в сфере 

бухгалтерского учета и аудита. 

Перечислите акты применения права органов 

государственного управления занятостью. 

Определите виды организационной деятельности 

органов государственного управления занятостью. 

Назовите предписания общего характера органов 

государственного управления охраной труда. 

УК-11.У.1 

 7 августа 2019 г. у организации сменился 

собственник. 12 августа 2019 г. новый владелец издал 

приказ об увольнении руководителя организации, 

главного бухгалтера, помощника руководителя и 

начальника отдела кадров. 22 сентября 2019 г. 

уволенные обратились в суд с исками о 

восстановлении на работе. Одновременно были 

поданы жалобы в Федеральную инспекцию труда и 

прокуратуру.  

Правомерны ли действия работников по защите 

трудовых прав? Допускается ли одновременное 

обращение в несколько органов? 

УК-11.В.1 

https://new.fips.ru/documents/npa-rf/prikazy-minekonomrazvitiya-rf/prikaz-ministerstva-ekonomicheskogo-razvitiya-rf-ot-30-sentyabrya-2015-g-701.php#4


Сформулируйте соотношение компетенций органов 

государственного управления в сфере труда, 

вмешательство которых необходимо для решения 

ситуации, обоснуйте свое мнение. 

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 

курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
Код  

индикатора 

   

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 

 Не предусмотрено 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

11.1 Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала  
 

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в 

рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших 

достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

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. 

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: 

 введение; 

 основное содержание; 

 заключение. 

Во введении устанавливается связь темы с пройденным материалом, определяются 

цели, задачи лекции, формулируется план лекции. На введение отводится 5–8 минут. 

В основном содержании отражаются ключевые идеи, теория вопроса. По 

возможности излагаются различные точки зрения. Представляются оценочные суждения 

лектора. Формулируются выводы после каждой логической части (при этом начинать 

каждый логический блок отдельным введением не обязательно). 

В третьей части лекции – заключении – делаются обобщения и выводы в целом по 

теме. Идёт презентация будущего лекционного материала. Преподаватель определяет 

направления самостоятельной работы студентов. Список информационных источников 

преподаватель представляет в конце лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала  в интерактивной форме 

 

Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 

которого осуществляется взаимодействие преподавателя и студента. 

Интерактивное обучение состоит в том, что учебный процесс организован таким 

образом, что практически все студенты участвуют в процессе познания, имеют 

возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. 

Совместная деятельность обучающихся в процессе познания, освоения материала 

дисциплины означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет 

обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Лекция – визуализация преобразует устную и письменную информацию в 

визуальную форму, что даёт возможность студентам более тщательно изучать 

теоретические основы, способствует более лучшему усвоению материала, показывает 

связь теории с практикой. В процессе подготовки к такой форме лекции преподаватель 

должен уметь создать такой видеоряд, который не только дополнит устную информацию, 

но сам выступит носителем содержательной информации. Желательно на данной форме 

лекционного занятия применять различные виды наглядности (презентации, фрагменты 

видеоматериала, модели, макеты, узлы, детали, рисунки, схемы, таблицы и т.д.). Задача 

преподавателя: дозировано и в едином темпе чередовать устную информацию с 

визуальным рядом для концентрации студентов на наиболее важных моментах при 

изучении теоретического материала. 

Лекция – пресс – конференция как интерактивная форма лекции может 

производиться двумя путями: первый – когда преподаватель заранее говорит студентам 

тему лекции и студенты готовят вопросы по данной теме или второй – когда 

преподаватель объявляет тему лекции в начале занятия и студенты формулируют 

вопросы, которые им по данной теме интересны. Преподаватель формирует лекцию с 

учётом вопросов, которые ему задали студенты. Данную форму лекции рекомендуется 



проводить: в начале изучения дисциплины или раздела/темы дисциплины с целью 

выявления потребностей и интересов студентов, их возможностей для изучения данного 

раздела/темы дисциплины; в середине изучения раздела/темы дисциплины с целью 

привлечения студентов к основным определениям и моментам и систематизации знаний; в 

конце изучения дисциплины, раздела/темы дисциплины для определения уровня усвоения 

и перспектив дальнейшего изучения материала. 

Семинар-дискуссия – семинар проходит в форме научной дискуссии. Упор здесь 

делается на инициативе студентов в поиске материалов к семинару и активности их в ходе 

дискуссии. Важно, чтобы источники информации были разнообразными, представляли 

различные точки зрения на проблему, а дискуссия всегда направлялась преподавателем. 

  В процессе освоения материала дисциплины также используются следующие 

образовательные технологии: 

- проблемное обучение, нацеленное на развитие познавательной активности, 

творческой самостоятельности обучающихся, и предполагающее  последовательное и 

целенаправленное выдвижение перед обучающимися познавательных задач в виде 

микропроблем (микроситуаций), при решении которых от обучающиеся требуется 

активная исследовательская и творческая деятельность. 

- дифференцированное обучение, нацеленное на создание оптимальных условий для 

выявления задатков, развития интересов и способностей, и предполагающее усвоение 

материала программы дисциплины на различных планируемых уровнях, но не ниже 

обязательного, определенного ФГОС; 

- активное (контекстное) и интерактивное обучение с использованием методов 

активного обучения (МАО, нацеленное на организацию активной учебной деятельности 

обучающихся и представляющее собой совокупность способов организации учебно-

познавательной деятельности  бакалавров, активизирующих их мыслительную 

деятельность при усвоении нового учебного материала и реализации уже имеющихся 

знаний:  

 неимитационные (дискуссии, проблемные лекции);  

 имитационные неигровые (анализ конкретной ситуации, действия по 

инструкции);  

 имитационные игровые (игровое моделирование), предполагающее 

моделирование задач будущей профессиональной деятельности; 

- развитие технического творчества, нацеленное на организацию внутренне 

мотивированной творческой учебно-профессиональной деятельности, и предполагающее 

решение изобретательских задач, характерных для предметной области профессиональной 

деятельности. 

Образовательные технологии, применяемые при освоении материала дисциплины, 

реализуются в следующих активных и интерактивных формах: 

Проведение дискуссии или мозговой атаки. 

Проведение деловой игры по теме занятия. 

Проведение обсуждения новых публикаций (журнальных статей, материалов из Интернет) 

по теме занятия. 

Обсуждение планов и отчетов по различным заданиям с заслушиванием результатов и 

предложений от обучающихся.  

Обсуждение вариантов решения рассматриваемой проблемы, задачи, предложенной 

преподавателем. 

 

11.1.  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 обучающимся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающимся 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.  

 

Требования к проведению практических занятий 
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 с использованием цифровых технологий 

(комментированное чтение нормативных актов,  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 (устный опрос, выполнение упражнений, решение 

типовых задач, решение ситуационных задач и другое) с использованием ИКТ для 

групповой работы. 

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. 

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. 
 

11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 

уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

 

11.3 Методические указания для обучающихся по прохождению 

самостоятельной работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Студент должен ознакомиться с цифровыми инструментами организации  

командной работы с однокурсниками, такими как Яндекс, Google, доска miro  или падлет. 

Предлагается на выбор подготовить презентацию, поделившись на подгруппы по  

любой из представленных тем для самостоятельной работы, использовав любую из 

виртуальных досок. Или придумать и отработать схему виртуальной правовой игры 

использовав так же любую из виртуальных досок или цифровых сервисов. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 

уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихся являются:  

 учебно-методический материал по дисциплине. 

 

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. 

При проведении текущего контроля успеваемости используется тестирование. Тест 

включает в себя десять вопросов с вариантами ответов. Верным ответом может быть 

только один ответ из предлагаемых в тесте. Тест оценивается таким образом: 10 верных 

ответов – отлично; 8-9 верных ответов – хорошо; 6-7 верных ответов – 

удовлетворительно; 5 и меньше верных ответов – неудовлетворительно. 

 

11.5. 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». 

Промежуточная аттестация в форме зачета по дисциплине «Правовые основы 

профессиональной деятельности» проводится по вопросам, указанным в таблице 16. 

Вопросы для подготовки к зачету содержатся в фонде оценочных средств. 

 

В процессе обучения студент может набрать баллы, исходя из следующих критериев: 

 

1) Активность, участие в блиц-опросах по ранее пройденному материалу - от 0 до 5 

баллов (от 0% до 20% правильных ответов – 0 баллов, от 21 до 40% правильных ответов – 

1 балл, от 41 до 60% правильных ответов – 2 балла; от 61 до 80% правильных ответов – 3 

балла; от 81 до 90% правильных ответов – 4 балла; от 91 до 100% правильных ответов – 5 

баллов). 

 

2) Контроль выполнения практических заданий в течение 4 семестра (от 0 до 30 баллов). 

- Посещаемость - от 0 до 5 баллов (от 0% до 20% посещенных практических – 0 баллов, от 

21 до 40% посещенных практических – 2 балла, от 41 до 60% посещенных практических – 

4 балла; от 61 до 80% посещенных практических – 6 баллов; от 81 до 90% посещенных 

практических – 8 баллов; от 91 до 100% посещенных практических – 10 баллов). 

- Активность работы в ходе выполнения контрольных заданий в аудитории – от 0 до 10 

баллов (по 1 баллу за каждый правильный ответ на практическом занятии, выполнение 

контрольных заданий в аудитории, решение практических задач с использованием 

справочно-правовых систем). 

- Правильность выполнения тестовых заданий, задач и ответов на вопросы – от 0 до 5 

баллов (0-1 балл, если менее 50% верных ответов; 2-3 балла за 50-60% верных ответов; 4 

балла за 70-80% верных ответов; 5 баллов (свыше 80% верных ответов). 

 

4) Дополнительно 

Выполнение факультативных заданий, изучение факультативного материала по 

дополнительным главам дисциплины, успешное выступление на научных конференциях 

по теме, одобренной преподавателем, написание научных статей, своевременность 

выполнения текущих и дополнительных заданий - от 0 до 15 баллов. 
 

При определении разброса баллов при аттестации следует исходить из следующего 

варианта ранжирования: 

16-30 баллов – ответ на «зачтено» 

0-15 баллов – ответ на «не зачтено». 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности 

студента за семестр по дисциплине «Правовые основы профессиональной деятельности» 

составляет 100 баллов. 

 

При пересчете полученной студентом суммы баллов по дисциплине «Правовые основы 

профессиональной деятельности» в оценку (зачет) необходимо учитывать что 60 баллов и 

более - «зачтено», меньше 60 баллов - «не зачтено». 
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