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РАЗДЕЛ 1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины:  

 - углубление юридических знаний и формирование соответствующего мировоззрения 

у магистрантов;  

 - подготовка специалистов, обладающих высоким уровнем историко-правовых и 

общеюридических знаний, что позволяет успешно изучать другие юридические дисциплины и, в 

конечном счете, эффективно осуществлять профессиональную деятельность в сфере разработки и 

реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, проведения научных 

исследований и образования. 

Задачи дисциплины: 

 показать и проанализировать основные вехи истории и методологии юридической 

науки на фоне развития науки в целом. Особое внимание предполагается уделить смене 

научной и методологической парадигмы правоведения на рубеже тысячелетий; 

 способствовать пониманию логики развития юридического науки во взаимосвязи с 

развитием общественных и естественных наук как единого континуума научного знания; 

 обеспечивать свободное владение понятиями и категориями, используемыми в 

юридической науке и методологии юридической науки; 

 способствовать овладению основами методологического анализа и навыками 

построения методологического пространства для выполнения работ в области правоведения; 

 совершенствовать способности, обучающихся к самостоятельной научно-

исследовательской работе, к изменению научного профиля своей деятельности, овладению 

новыми методами исследования; 

 способствовать приобретению навыков организации коллективного исследования, 

ориентированного на решение конкретных практических задач в сфере права.  

 

Раздел 2. Планирование результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-1  

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

ИУК-1.1. Знает способы поиска, критического анализа 

и синтеза информации, применения системного 

подхода для решения поставленных задач 

ИУК-1.2. Умеет осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

ИУК-1.3. Владеет навыками осуществления поиска, 

критического анализа и синтеза информации, 

применения системного подхода для решения 

поставленных задач 

ОПК-6 Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

принципов этики 

юриста, в том 

числе принимать 

меры по 

профилактике 

коррупции и 

пресечению 

коррупционных 

(иных) 

правонарушений 

ИОПК 6.1 Знает способы соблюдения принципов 

этики юриста, в том числе в части антикоррупционных 

стандартов 

поведения   

ИОПК 6.2 Умеет соблюдать принципы этики юриста, в 

том числе в части антикоррупционных стандартов 

поведения 

ИОПК 6.3. Владеет навыками соблюдения принципов 

этики юриста, в том числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения (профилактики коррупции и 

пресечению коррупционных (иных) правонарушений) 
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Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

ПК-7  

Способен 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

ИПК-7.1. Знает механизмы проведения научных 

исследований в области права; особенности 

философско-правовые закономерности и философско-

правовые категории; основания философско-правового 

осмысления правовой реальности; принципы 

профессионального мышления современного юриста; 

основы правовой 

культуры; 

ИПК-7.2. Умеет квалифицированно проводить 

научные исследования в области права; применять 

философский инструментарий в решении 

исследовательских задач; анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные 

знания; формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам 

современной юридической науки 

ИПК-7.3. Владеет навыками квалифицированного 

проведения научных исследований в области права; 

общенаучными методами исследования правовых 

явлений с использованием как общенаучных, так и 

конкретно социологических, статистических, 

психологических и других методов. 

ПК-8  

Способен 

преподавать 

юридические 

дисциплины на 

высоком 

теоретическом и 

методологическом 

уровне 

ИПК-8.1.  Знает механизм преподавания юридических 

дисциплин; основные методологические принципы 

современной педагогики, теории обучения и 

принципы воспитания личности 

ИПК-8.2 Умеет преподавать юридические дисциплины 

на высоком теоретическом и 

методическом уровне; понимать значение 

деятельности учителя; использовать 

теоретические и экспериментальные данные 

философии, психологии, социологии в 

учебно-воспитательном процессе; анализировать 

научно-педагогическую литературу и выносить 

обоснованные суждения 

ИПК-8.3. Владеет навыками преподавания 

юридических дисциплин на высоком теоретическом и 

методическом уровне; понятийным аппаратом данной 

дисциплины; технологией учебно-воспитательного 

процесса; навыками педагогического общения. 

 

Раздел 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «История и методология юридической науки» изучается в 1 семестре, 

относится к Блоку Б.1 «Дисциплины (модули)», «Обязательная часть».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  

 

Раздел 4. Объем (трудоемкость) дисциплины (общая, по видам учебной работы, видам 

промежуточной аттестации) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной нагрузки 
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на очной форме обучения 

 

Семестр 1 

з.е. 
Ито

го 

Ле

кц

ии 

Лабо

рато

рные 

занят

ия 

Практ

ически

е 

заняти

я 

Сем

инар

ы 

Курсов

ое 

проекти

рование 

Самосто

ятельная 

работа 

под 

руковод

ством 

препода

вателя 

Самосто

ятельная 

работа 

Теку

щий 

контр

оль 

Контроль, 

промежуто

чнаяаттеста

ция 

5 180 4 2 20 
  

 150  
Зачет 

4 ч. 

 

на заочной форме обучения 

 

Семестр 1 

з.е. 
Ито

го 

Ле

кц

ии 

Лабо

рато

рные 

занят

ия 

Практ

ически

е 

заняти

я 

Сем

инар

ы 

Курсов

ое 

проекти

рование 

Самосто

ятельная 

работа 

под 

руковод

ством 

препода

вателя 

Самосто

ятельная 

работа 

Теку

щий 

контр

оль 

Контроль, 

промежуто

чнаяаттеста

ция 

5 180 2 2 6 
  

 166  
Зачет 

4 ч. 

 

Тематический план дисциплины 

 

Очная форма обучения 

 

Разделы / 

Темы 

Лек

ции 

Лаборато

рные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

Семин

ары 

Самостояте

льная 

работа 

Теку

щий 

контр

оль 

Контроль, 

промежуто

чная 

аттестация 

Все

го 

час

ов 

1 семестр 

Раздел 1. 

История 

юридическ

ой науки 

        

Тема 1.1. 

Формирова

ние и 

развитие 

юриспруден

ции 

2   2   30    34 

Тема 1.2. 

Становлени

е и развитие 

юридическо

й науки в 

    4   30    34 
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России 

Тема 1.3. 

Юридическ

ая наука: 

современна

я 

характерист

ика 

    2   30    32 

Раздел 2. 

Методолог

ия 

юридическ

ой науки 

        

Тема 2.1. 

Юриспруде

нция как 

методологи

ческая 

наука 

2   2   20    24 

Тема 2.2. 

Общенаучн

ые методы 

познания 

правовой 

реальности 

    4   10    14 

Тема 2.3. 

Специальны

е методы в 

юриспруден

ции 

    2   10    12 

Тема 2.4. 

Собственно 

юридически

е методы 

познания 

права 

    2   10    12 

Тема 2.5. 

Юридическ

ая 

герменевтик

а 

  2 2   10    14 

Зачет             4 4 

Итого за 1 

семестр 
4 2 20  150   4 180 

 

Заочная форма обучения 

 

Разделы / 

Темы 

Лек

ции 

Лаборато

рные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

Семин

ары 

Самостояте

льная 

работа 

Теку

щий 

контр

оль 

Контроль, 

промежуто

чная 

аттестация 

Все

го 

час

ов 

1 семестр 

Раздел 1.         
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История 

юридическ

ой науки 

Тема 1.1. 

Формирова

ние и 

развитие 

юриспруден

ции 

1   1   30    32 

Тема 1.2. 

Становлени

е и развитие 

юридическо

й науки в 

России 

    1   30    31 

Тема 1.3. 

Юридическ

ая наука: 

современна

я 

характерист

ика 

    1   30    31 

Раздел 2. 

Методолог

ия 

юридическ

ой науки 

        

Тема 2.1. 

Юриспруде

нция как 

методологи

ческая 

наука 

1   1   20    22 

Тема 2.2. 

Общенаучн

ые методы 

познания 

правовой 

реальности 

    1   20    21 

Тема 2.3. 

Специальны

е методы в 

юриспруден

ции 

    1   10    11 

Тема 2.4. 

Собственно 

юридически

е методы 

познания 

права 

  1    10    11 

Тема 2.5. 

Юридическ

ая 

  1    16    17 
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герменевтик

а 
Зачет            4 4 

Итого за 1 

семестр 
2 2 6  166   4 180 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание темы 

Раздел 1. История юридической науки 

1.  Тема 1.1. 

Формирование и 

развитие 

юриспруденции 

Общая характеристика юридической науки. Предмет 

истории юриспруденции. Исторические корни и основные 

этапы становления юриспруденции. Значение 

древнегреческой философско-правовой мысли для 

становления западной юридической науки. 

Зарождение римской юриспруденции. Юридическая догма в 

Древнем Риме. Направления римской юридической мысли. 

Основы римского юридического образования. Институции 

римских юристов. Первый официальный учебный 

юридический курс. 

Развитие юридических научных взглядов в Средневековье. 

Рецепция римского права в Европе. Глоссаторы и 

постглоссаторы. Влияние церкви на средневековую 

юриспруденцию. Центры юридического образования. 

Формирование европейской юридической науки. 

Усложнение юридической науки в Новое время. 

Обновления юридического мировоззрения и правовой 

теории. Изменения в системе юридического образования в 

Европе. Энциклопедия права. Философия права. Общая 

теория права. Особенности в развитии европейской 

юриспруденции в XIX веке. 

2.  Тема 1.2. 

Становление и 

развитие 

юридической науки в 

России 

Зарождение и формирование российского правоведения. 

Начало юридического образования и становление 

юридической профессии в России. Развитие российской 

юридической науки и образования в XIX – начале XX веков. 

Советская юридическая наука в XX столетии. 

Идеологизация правового обучения и правовой доктрины. 

«Марксистско-ленинская теория государства и права». 

Общетеоретические исследования советских ученых-

юристов. Юридическое образование в СССР. Зарубежная 

русская юридическая мысль. 

Разъидеологизация юридической науки в постсоветской 

России. Кризисные явления в российской юридической 

науке. Современные общетеоретические исследования 

российских юристов, их основные позиции в сфере правовой 

теории и практики. Современное юридическое образование в 

России. 

3.  Тема 1.3. 

Юридическая наука: 

современная 

характеристика 

Причины и характерные черты многообразия направлений 

юридической науки  в прошедшем столетии. Основные 

классические и неоклассические подходы к выявлению 

сущности и направленности права.  

Идеи естественного права и их влияние на юридическую 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание темы 

науку в XX столетии. Возрожденная школа естественного 

права. 

Правовой позитивизм и его отражение в нормативистской 

школе права Г. Кельзена.  

Социологическая юриспруденция и социологическая школа 

права.  

Марксистско-ленинская материалистическая теория права и 

ее влияние на юридическую науку XX века. 

Модернизационные теории в юриспруденции. Поиски 

новых подходов к правопониманию. Объединительные 

тенденции в юридической науке. 

Раздел 2. Методология юридической науки 

4.  Тема 2.1. 

Юриспруденция как 

методологическая 

наука 

Методология как совокупность научных методов 

исследования и познания окружающей реальности. Понятие 

и структура метода научного познания. Диалектические и 

метафизические подходы в научном познании. 

Идеалистическая диалектика и диалектический 

материализм. Современные представления о научном 

познании. 

Методология юридической науки в системе научного 

познания. Понятие и принципы методологии юридической 

науки. Юридические типы научного познания. Этапы 

становления методологии юридической науки. Истинность 

юридических знаний. Проблемы выявления истинности 

правовой теории. Юридическая теория и юридическая 

практика. Юридический эксперимент как источник 

познания и критерий истинности теоретических знаний. 

Идеологический плюрализм в юридической науке и его 

отражение в выборе методов познания и исследования 

правовых явлений. Различия в методах, используемых в 

современной юридической теории. Объективность 

сосуществования различных классификаций научно-

юридических методов. Взаимосвязь и особенности 

общенаучных, специальных и частнонаучных (собственно 

юридических) подходов в юриспруденции. 

5.  Тема 2.2. 

Общенаучные 

методы познания 

правовой реальности 

Общие законы диалектики в методологии юридической 

науки. Переход количественных изменений в качественные. 

Закон единства и борьбы противоположностей. 

 Закон отрицания. 

Логический метод в юриспруденции. Метод формализации. 

Метод обобщений. Системный метод научного познания. 

Аналитический и синтетический подходы. Индуктивный и 

дедуктивный методы познания правовой действительности.  

Восхождение от конкретного к абстрактному. Восхождение 

от абстрактному к конкретному.  

6.  Тема 2.3. 

Специальные методы 

в юриспруденции 

Исторический метод познания в юридической науке, его 

становление и развитие. 

Значение социологических исследований для 

юриспруденции. Виды социологических исследований. 

Социология права. 

Значение психологического подхода для изучения проблем 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание темы 

юридической науки. Юридическая психология. 

Психологические методы в специальных юридических 

науках. 

Статистические и математические методы в юридической 

науке. Влияние электронно-вычислительной техники, баз 

данных и информационных технологий на методологию 

юридической науки. 

Методы политологии, экономической науки и других 

специальных наук в юридической теории. 

7.  Тема 2.4. Собственно 

юридические методы 

познания права 

Формально-юридический (догматический) подход в 

юриспруденции. Методы, основанные на абстрактно-

теоретических приемах познания юридической реальности. 

Конкретно-юридический (идентификационный) подход, 

основанный на конкретизации правовых явлений, их связи с 

определенной эпохой, типом или устройством 

государственно организованного общества. 

Социоюридический подход, базирующийся на методах 

социально-правовых исследований, в том числе: 

наблюдения, сбора и анализа различных источников 

правовой информации, опроса, социально-правового 

эксперимента. 

Сравнительно-юридический подход, включающий в себя 

приемы юридической компаративистики, с помощью 

которых сопоставляются правовые системы различных 

государственно организованных обществ. 

Интерпретационный подход, который конкретизируется в 

методах толкования права, ведущих к установлению 

истинного содержания и конкретного смысла правовой 

нормы. 

8.  Тема 2.5. 

Юридическая 

герменевтика 

Толкование в юридической теории: история и 

современность. Правовая интерпретация и юридическая 

герменевтика: схожесть и различия в проявлении. Теория и 

искусство истолкования права. 

Толкование юридического текста. Язык права. 

Юридическая терминология. Правовая традиция. 

Герменевтика и сравнительное правоведение. 

Толкование-уяснение. Толкование-разъяснение. 

Толкование-объяснение. Толкование-указание. 

Специфика юридической герменевтики в различных 

правовых системах и правовых семьях. Континентальная 

традиция в толковании права. Англо-американская 

юридическая герменевтика. 

 

Занятия семинарского типа 

 

(Практические занятия, Семинарские занятия, Лабораторные занятия) 

 

Общие рекомендации по подготовке к практическим и лабораторным занятиям. При 

подготовке к работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач занятия. Работа во 

время проведения занятия семинарского типа включает несколько моментов: а) 

консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных 

преподавателем задач, б) самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной 

учебной программой тематики. 

 

 

Раздел 1. История юридической науки 

 

Тема 1.1. Формирование и развитие юриспруденции 

Вопросы и/или задания  

1. Исторические корни и основные этапы становления юридической науки. 

2. Значение древнегреческой философско-правовой мысли для становления 

западной юридической науки. 

3. Зарождение и значение римской юриспруденции. 

4. Развитие юридической науки в Средние века. 

5. Европейская юридическая наука в Новое время. 

6. Развитие западной юриспруденции в XIX веке. 

 

Тема 1.2. Становление и развитие российской юридической науки  

Вопросы и/или задания 

1. Зарождение и формирование российского правоведения 

2. Начало юридического образования и становление юридической профессии в 

России 

3. Развитие российской дореволюционной юридической науки 

4. Советская юридическая наука в XX столетии 

5. Зарубежная русская юридическая мысль в XX столетии 

6. Современное состояние юридической науки в России  

 

Тема 1.3. Юридическая наука: современная характеристика 

Вопросы и/или задания 

1. Многообразие направлений правовой теории 

2. Идеи естественного права в современной юриспруденции 

3. Нормативистская школа права 

4. Социологическая школа права 

5. Марксистско-ленинская материалистическая теория права 

6. Новые тенденции в юридической науке 

 

Раздел 2. Методология юридической науки 

Тема 2.1. Юриспруденция как методологическая наука 

Вопросы и/или задания 

1. Понятие и содержание методологии науки 

2. Место методологии юридической науки в системе научного познания  

3. Этапы становления методологии юридической науки  

4. Идеологический плюрализм в юридической науке и ее методологии  

5. Возможность сосуществования различных классификаций научно-

юридических методов 

6. Взаимосвязь и особенности общенаучных, специальных и частнонаучных 

методов в юриспруденции 
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Тема 2.2. Общенаучные методы познания правовой реальности 

Вопросы и/или задания 

1. Общие законы диалектики в методологии юридической науки  

2. Логические методы в юриспруденции 

3. Исторические методы в юриспруденции 

4. Метод формализации в юридической науке 

5. Системный метод научного познания в правовой теории 

6. Индуктивный и дедуктивный подходы к исследованию права 
 

Тема 2.3. Специальные методы в юриспруденции 

Вопросы и/или задания 

1. Методы исторической науки в юриспруденции 

2. Социологические подходы к исследованию правовой теории  

3. Психологические методы юридической науки 

4. Методы «точных» наук в общетеоретической мысли 

5. Политологические подходы в юриспруденции 

6. Методы экономической теории в юридической науке  
 

Тема 2.4. Собственно юридические методы познания права 

Вопросы и/или задания 

1. Специфика частнонаучных методов в юриспруденции 

2. Формально-юридический (догматический) подход 

3. Конкретно-юридический (идентификационный) подход 

4. Социо-юридический подход 

5. Сравнительно-юридический (компаративистский) подход 

6. Интерпретационный подход в юриспруденции 

 

Тема 2.5. Юридическая герменевтика 

Вопросы и/или задания 

1. Толкование в юридической теории: история и современность  

2. Теория и искусство истолкования права 

3. Юридическая герменевтика и юридический язык 

4. Юридическая герменевтика и сравнительное правоведение 

5. Виды юридической герменевтики 

6. Специфика юридической герменевтики в различных правовых системах и 

правовых семьях 
 

Лабораторный практикум по теме: Юридическая герменевтика: теория и 

практика толкования права 
Герменевтика как искусство толкования права зарождается вместе с самим правом. 

На протяжении многих веков предпринимались многочисленные попытки интерпретации 

правовых текстов, имеющих знаково-символическую природу.  В современной юридической 

методологии роль герменевтики в процессе интерпретации правовых текстов становится все 

более значимой. Определяется это тем, что именно герменевтический подход позволяет 

разрешить многие спорные положения в теории толкования, точнее определить его природу, 

место и роль в правовой системе общества, правильно выявить основные компоненты 

интерпретационной практики и связи между ними.  

        Цель герменевтики состоит не только в том, чтобы уяснить смысл нормы, но и в том, 

чтобы транслировать этот смысл, приблизить его к практическим ситуациям настолько, 

чтобы исключить сомнения в их относимости к толкуемой норме и облегчить ее применение.  

Овладение юридической терминологией, умение ее правильно применять и грамотно 

излагать сложнейший правовой материал становятся важными условиями профессиональной 

подготовки будущего юриста. Толкование происходит как уяснение – процесс 
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самостоятельного мыслительного исследования, которому подвергаются все юридические 

правила; как разъяснение смысла и сути нормы для тех, кто заинтересован в раскрытии воли 

законодателя, заложенной в нормативное предписание; как объяснение по соотношению 

буквы и духа закона; как указание, содержащее разъяснение норм права.  

План лабораторного практикума 

1. Показать значение юридической герменевтики для развития современного 

правопонимания; 

2. Раскрыть основные способы и формы толкования права, их роль для 

правотворчества и правоприменения; 

3. Рассмотреть правовые акты, принимаемые полномочными государственными 

органами и должностными лицами и содержащие официальную интерпретацию норм права;  

4. Показать взаимосвязь и различия между актами правотворчества и 

индивидуальными интерпретационными актами как формами юридической практики; 

5. Определить проблемы и перспективы развития юридической герменевтики 

 

Вопросы и/или задания  
1. Сформулируйте общие положения об актуальности и назначении толкования 

права  

2. Назовите цели и предмет и юридической герменевтики 

3. Охарактеризуйте основные способы толкования-уяснения 

4. В чем значение толкования правовой нормы по объему? 

5. Раскройте различия казуальной и делегированной интерпретации правовых 

актов? 

6. Каково назначение индивидуальных интерпретационных актов?  

 
Деловая игра на тему: Интегративный подход в современной юриспруденции 

 

Общие рекомендации по подготовке к деловой игре 

Деловая игра представляет собой метод имитации принятия решений в различных 

ситуациях, осуществляемых по заданным правилам организованной группой в диалоговом 

режиме.  

Целями деловой игры ставятся формирование познавательных и профессиональных 

мотивов и интересов, воспитание системного мышления будущего юриста, обучение 

коллективной мыслительной и практической работе, формирование умений и навыков 

взаимодействия и общения при принятии юридически значимых решений. 

Участники деловой игры разделяются на команды, выполняющие определенные роли 

в имитируемой игре, правила которой устанавливает преподаватель. 
 
В юридической науке все более определяющей тенденцией становится стремление к 

поиску общих подходов, способных не разделять, но объединить правопонимание, 
соответствующее современному уровню развития государства, права и юриспруденции. Но не 
создает ли обращение к объединяющим началам юридической теории впечатление, будто бы 
исчезают положения, которые более не могут оспариваться? Целью предлагаемой деловой 
игры предлагается выявление на фоне стремления к поискам единства в правопонимании 
общего и особенного в юридической науке, современных взаимосвязей и различий между 
различными подходами к праву, различными определениями права 

Обучающиеся разделяются на две команды, первая из которых отстаивает 

объединительные позиции в правоведении, а вторая, отражая мнение представителей 

отдельных школ, отрицает возможность интегративной правовой теории. Подводя итоги 

активной дискуссии, преподаватель сравнивает аргументы «за» и «против», и высказывает 

обобщенное отношение к рассматриваемой проблеме.  
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Раздел 5. Учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым 

элементом учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе 

достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические 

способности, столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы 

бакалавра. Формы самостоятельной работы обучаемых могут быть разнообразными. 

Самостоятельная работа включает: изучение литературы, веб-ресурсов, оценку, обсуждение 

и рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; 

самотестирование. Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с 

изучением конкретных тем. 

 

Самостоятельная работа 

 

Наименование разделов/тем Виды занятий для самостоятельной работы 

Раздел 1. История юридической 

науки 

Тема 1.1. Формирование и развитие 

юриспруденции 

Тема 1.2. Становление и развитие 

юридической науки в России 

Тема 1.3. Юридическая наука: 

современная характеристика 

- усвоение изучаемого материала по 

рекомендуемой учебной, учебно- методической и 

научной литературе и/или по конспекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений 

и практических работ; 

- подготовка рефератов (докладов), 

эссе, статей, тематических сообщений и 

выступлений, альбомов, схем, таблиц, слайдов, 

выполнение иных практических заданий; 

- выполнение курсовой работы. 

Раздел 2. Методология юридической 

науки 

Тема 2.1. Юриспруденция как 

методологическая наука 

Тема 2.2. Общенаучные методы 

познания правовой реальности 

Тема 2.3. Специальные методы в 

юриспруденции 

Тема 2.4. Собственно юридические 

методы познания права 

Тема 2.5. Юридическая герменевтика 

- усвоение изучаемого материала по 

рекомендуемой учебной, учебно- методической и 

научной литературе и/или по конспекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений 

и практических работ; 

- подготовка рефератов (докладов), 

эссе, статей, тематических сообщений и 

выступлений, альбомов, схем, таблиц, слайдов, 

выполнение иных практических заданий; 

- выполнение курсовой работы. 

 

5.1. Примерная тематика эссе1 

 

1. Предмет и задачи истории юриспруденции 

2. Правовая мысль в древневосточных цивилизациях 

3. Зарождение правовых идей в Древней Греции: философы и учения 

4. Становление юриспруденции в Древнем Риме: истоки и формы 

5. Начало римского юридического образования 

6. Рецепция римской юриспруденции в Европе 

7. Влияние церкви на средневековую юриспруденцию 

8. Глоссаторы и постглоссаторы: общность и различия 

9. Формирование философии права в Европе 

10. Формирование общей теории права в Европе 

                                                 
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с пре-

подавателем. 
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11. Становление юридической науки в России 

12. Российская дореволюционная юридическая мысль: основные направления 

13. Зарубежная русская юридическая мысль в ХХ веке 

14. Критерии истинности юридических знаний 

15. Юридическая теория, правовое учение и научная юридическая школа: критерии 

различения 

16. Диалектические принципы научного познания в правоведении 

17. Исторический метод познания в юридической науке 

18. Индукция и дедукция как методы юридического познания 

19. Логические методы и приемы в юриспруденции 

20. Системный подход в юридической науке 

21. Анализ и синтез в юридической науке 

22. Догма права и догматический подход в юридической науке 

23. Компаративистские методы юридической науки 

24. Становление юридической герменевтики 
 

5.2. Примерный перечень тем докладов/рефератов2 

 

1. Энциклопедия права. Философия права. Общая теория права. Особенности в 

развитии европейской юриспруденции в XIX веке. 

2. Современные общетеоретические исследования российских юристов, их основные 

позиции в сфере правовой теории и практики. Современное юридическое 

образование в России.  

3. Модернизационные теории в юриспруденции. Поиски новых подходов к 

правопониманию. Объединительные тенденции в юридической науке  

4. Взаимосвязь и особенности общенаучных, специальных и частнонаучных 

(собственно юридических) подходов в юриспруденции 

5. Восхождение от конкретного к абстрактному. Восхождение от абстрактному к 

конкретному.  

6. Методы политологии, экономической науки и других специальных наук в 

юридической теории 

7. Интерпретационный подход, который конкретизируется в методах толкования 

права, ведущих к установлению истинного содержания и конкретного смысла 

правовой нормы 

8. Специфика юридической герменевтики в различных правовых системах и правовых 

семьях 

 

5.3. Примерная тематика контрольных работ 

Ссылка на источник 

Кейс 1  

Римское право представляет собой уникальную правовую систему, институты и 

понятия которой составили исторические корни цивилизованного права. А римская 

юриспруденция положена в основу современной юридической науки. 

Как отразилось в европейском правопонимании выделенное Цицероном деление 

права на естественное и позитивное? Какое столетие в Европе называют «юридическим 

веком» и почему? Назовите виды и типы правовой рецепции, ее юридические основания. 

Какие действующие правовые акты представляют собой классический пример реального 

отражения положений римского права?  

 

Кейс 2 

                                                 
2 Перечень тем докладов/рефератов не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по 

согласованию с преподавателем. 
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Советская юридическая наука старалась соответствовать официальной 

государственно-правовой политике и практике, следовала за ними, не пытаясь опережать, а 

тем более предлагать радикальные образцы для ориентирования и эксперимента. В основе 

такой сервильной прилежности стояли жесткая идеологизированность всей общественной 

жизни и государственность права, что не могло не сказаться на внедрявшемся приоритете 

всего классово-государственного, в том числе и в правоведении. 

Проанализируйте эти положения на примере основных постулатов 

материалистической теории права. Изменяются ли базовые положения марксистско-

ленинской юридической науки в настоящее время? 

 

Кейс 3  

Юридическая теория использует самые различные методы, входящие в арсенал науки 

в целом. Специальные методы юридических исследований основаны на процессах и 

результатах усвоения окружающего мира конкретными науками или группами наук, которые 

объединяют по признаку принадлежности к определенной сфере знаний (общественных и 

естественных, технических и математических наук, в их числе).  

Проанализируйте и приведите примеры использования в юриспруденции 

исторических и социологических, математических и кибернетических подходов, законов и 

методов формальной логики и социальной психологии, политологии и экономической науки. 

 

Кейс 4  

Среди собственно правовых методов юридического исследования, выработанных на 

протяжении развития юриспруденции либо привнесенных современностью, выделяют 

сравнительно-юридический подход. Он включает в себя методы юридической 

компаративистики в совокупности сравнительного государствоведения и сравнительного 

правоведения, с помощью которых сопоставляются государственные институты и правовые 

системы различных стран для определения общих свойств и специфических черт 

проявления. 

Рассмотрите возможности исследования сопоставимых государственно-правовых 

объектов, существовавших в прошлом (историческое или диахронное сравнение) или 

действующих в настоящее время (синхронное сравнение), соизмеримых норм и положений 

(микросравнение), более сложных компонентов системы права (институциональное, 

отраслевое и межотраслевое сравнение), а также государственно-правовых систем в целом 

(макросравнение). 

 

Кейс 5 

В период Средневековья происходит создание европейской юридической науки, 

формирующей на основе философских обобщений и схоластических рассуждений общие для 

всего юридического сословия общие понятия, принципы и категории права. Во многом 

становление европейской юриспруденции связывается с началом университетского 

образования. В свою очередь, будущие высшие учебные заведения общего профиля 

создавались вокруг первых юридических центров, ставивших целью изучение римского 

правового наследия. 

Проанализируйте деятельность ведущих юридических школ Европы – глоссаторов и 

постглоссаторов, выявите их различия в подходах к правовым исследованиям, оцените их 

вклад в развитие средневековой юриспруденции.  

 

Кейс 6 

На становление и развитие российской юридической науки  весомую роль оказали 

либеральное и консервативное течения политико-правовой мысли дореволюционной России. 

Сравните эти направления путем сопоставления правовых воззрений М.М. Сперанского 

и Н.М. Карамзина. Почему, в отличие от европейской юридической науки, в российской 

юриспруденции связаны воедино правоведение и государствоведение? 
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Кейс 7 

В XX веке правоведам удалось разорвать узкий круг формально-логического анализа 

источников права либо содержащихся в них норм и перейти к получению объективных 

знаний о социально-правовых явлениях и процессах, а также о механизмах взаимодействия 

юридических догм с реалиями жизни. Во многом этому способствовала более широкая 

интерпретация права не как только лишь системы юридических догм, но как факта 

социальной жизни. 

Используя основные постулаты юридического нормативизма и социологической 

юриспруденции, сравните их подходы к исследованию права. Подтвердите актуальность 

выделения социологии права в самостоятельную новую отрасль юридической науки на 

примере создания криминологии, ориентированной на изучение причин совершения 

преступлений и способствующих этому условий.  

 

Кейс 8  

Идеологический плюрализм в современной юридической науке отрицает 

монополизацию какого-либо единственного методологического подхода, тем самым 

способствуя использованию самых различных методов, входящих в арсенал науки в целом. 

Основу их составляют общенаучные методы познания, с помощью которых представляется 

возможным исследование специально выделяемых частей государственно-правовых явлений 

с их последующим объединением в единое целое, а также изучение связей и направлений 

деятельности исследуемых систем государства и права. 

Среди общенаучных подходов выделяются анализ и синтез, индукция и дедукция. На чем 

основывается их взаимодействие, в чем различия? Приведите примеры использования этих 

методов в юридических исследованиях. 

 

Раздел 6. Оценочные и методические материалы по образовательной программе (фонд 

оценочных средств) для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

6.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

 

В процессе освоения учебной дисциплины для оценивания сформированности 

требуемых компетенций используются оценочные материалы (фонды оценочных средств), 

представленные в таблице  

 

Индикаторы компетенций в 

соответствии с основной 

образовательной программой 

Типовые вопросы и 

задания 

Примеры тестовых 

заданий 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИУК 1.1. Знает способы поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации, применения 

системного подхода для решения 

поставленных задач  

П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ИУК 1.2. Умеет осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач  

П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ИУК 1.3. Владеет навыками 

осуществления поиска, 

П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3настоящей рабочей 

программы дисциплины 
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критического анализа и синтеза 

информации, применения 

системного подхода для решения 

поставленных задач  

ОПК-6.  Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений 

ИОПК 6.1 Знает способы 

соблюдения принципов этики 

юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов 

поведения   

П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ИОПК 6.2 Умеет соблюдать 

принципы этики юриста, в том 

числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения 

П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ИОПК 6.3. Владеет навыками 

соблюдения принципов этики 

юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов 

поведения (профилактики 

коррупции и пресечению 

коррупционных (иных) 

правонарушений) 

П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ПК-7 способен квалифицированно проводить научные исследования в области права 

ИПК-7.1. Знает механизмы 

проведения научных 

исследований в области права; 

особенности философско-

правовые закономерности и 

философско-правовые категории; 

основания философско-правового 

осмысления правовой реальности; 

принципы профессионального 

мышления современного юриста; 

основы правовой 

культуры 

П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ИПК-7.2. Умеет 

квалифицированно проводить 

научные исследования в области 

права; применять философский 

инструментарий в решении 

исследовательских задач; 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

знания; формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам 

современной юридической науки 

П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ИПК-7.3. Владеет навыками 

квалифицированного проведения 

научных исследований в области 

П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3настоящей рабочей 

программы дисциплины 
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права; общенаучными методами 

исследования правовых явлений с 

использованием как 

общенаучных, так и конкретно 

социологических, статистических, 

психологических и других 

методов. 

ПК 8 Способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методологическом уровне 

ИПК-8.1.  Знает механизм 

преподавания юридических 

дисциплин; основные 

методологические принципы 

современной педагогики, теории 

обучения и принципы воспитания 

личности 

П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ИПК-8.2 Умеет преподавать 

юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и 

методическом уровне; понимать 

значение деятельности учителя; 

использовать 

теоретические и 

экспериментальные данные 

философии, психологии, 

социологии в учебно-

воспитательном процессе; 

анализировать научно-

педагогическую литературу и 

выносить обоснованные суждения 

П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ИПК-8.3. Владеет навыками 

преподавания юридических 

дисциплин на высоком 

теоретическом и методическом 

уровне; понятийным аппаратом 

данной дисциплины; технологией 

учебно-воспитательного процесса; 

навыками педагогического 

общения. 

П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3настоящей рабочей 

программы дисциплины 

 

6.2. Типовые вопросы и задания 

 

1. Исторические корни и основные этапы становления юридической науки  

2. Значение древнегреческой философско-правовой мысли для становления западной 

юридической науки 

3. Зарождение и значение римской юриспруденции 

4. Рецепция основ римской юриспруденции в средневековой Европе  

5. Развитие юридической науки в Средние века 

6. Европейская юридическая наука в Новое время 

7. Развитие западной юриспруденции в XIX веке 

8. Зарождение и формирование российского правоведения 

9. Начало юридического образования и становление юридической профессии в России  

10. Развитие российской дореволюционной юридической науки  
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11. Советская юридическая наука в XX столетии 

12. Зарубежная русская юридическая мысль в XX столетии  

13. Современное состояние юридической науки в России 

14. Многообразие направлений правовой теории в прошедшем столетии  

15. Идеи естественного права в ХХ веке 

16. Нормативистская школа права 

17. Социологическая школа права 

18. Марксистско-ленинская материалистическая теория права 

19. Новые тенденции в юридической науке 

20. Интегративный подход в современной юриспруденции 

21. Понятие и содержание методологии науки 

22. Место методологии юридической науки в системе научного познания  

23. Этапы становления методологии юридической науки  

24. Идеологический плюрализм в юридической науке и ее методологии 

25. Возможность сосуществования различных классификаций научно-юридических 

методов 

26. Взаимосвязь и особенности общенаучных, специальных и частнонаучных методов 

в юриспруденции 

27. Общие законы диалектики в методологии юридической науки  

28. Логические методы в юриспруденции 

29. Исторические методы в юриспруденции 

30. Метод формализации в юридической науке 

31. Системный метод научного познания в правовой теории  

32. Индуктивный и дедуктивный подходы к исследованию права 

33. Методы исторической науки в юриспруденции 

34. Социологические подходы к исследованию правовой теории 

35. Психологические методы юридической науки 

36. Методы «точных» наук в общетеоретической мысли 

37. Политологические подходы в юриспруденции 

38. Методы экономической теории в юридической науке 

39. Специфика частнонаучных методов в юриспруденции 

40. Формально-юридический (догматический) подход 

41. Конкретно-юридический (идентификационный) подход 

42. Социо-юридический подход 

43. Сравнительно-юридический (компаративистский) подход 

44. Интерпретационный подход в юриспруденции 

45. Толкование в юридической теории: история и современность 

46. Теория и искусство истолкования права 

47. Юридическая герменевтика и юридический язык 

48. Юридическая герменевтика и сравнительное правоведение 

49. Виды юридической герменевтики 

50. Специфика юридической герменевтики в различных правовых системах и 

правовых семьях 

 

6.3. Примерные тестовые задания 

 

Полный банк тестовых заданий для проведения компьютерного тестирование 

находятся в электронной информационной образовательной среде и включает более 60 

заданий из которых в случайном порядке формируется тест, состоящий из 20 заданий. 

 

 

 

Компетенции Типовые вопросы и задания 
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УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

1. Круг изучаемых наукой явлений, общественных институтов и 

учреждений, это: 

принцип 

гипотеза 

подход 

предмет 

метод 

2. Что есть наука? 

научное мировоззрение 

знания, накопленные человечеством за всю историю 

академия наук, академические институты, НИИ, ВУЗы 

исследования в фундаментальных и прикладных сферах 

форма духовной деятельности, ставящая целью постижение истины и 

открытие объективных законов 

3. Научный термин «теория» в переводе на русский язык означает: 

«исследование» 

«общение» 

«познание» 

«изучение» 

«обобщение» 

4. Термин «юстиция» означает:  

честность 

справедливость 

законность 

правопорядок 

гуманность 

5. Сбор первичных данных, связанных с объектом исследования, 

осуществляемый исследователем лично путем непосредственного 

восприятия, — это: 

интерпретация 

наблюдение 

обзор 

сравнение 

эксперимент 

6. Основные идеи, исходные положения или ведущие начала процесса 

формирования, развития и функционирования права — это: 

методологические основы 

системный метод 

принципы права 

признаки права 

функции права 

7. Исторический процесс как последовательная смена в истории 

человечества общественно-экономических формаций рассматривается: 

объективизмом 

рационализмом 

марксизмом 

детерминизмом 

нравственностью 

8. Процесс отражения государственно-правовых явлений, который 

характерен для определённой эпохи, культуры и стиля мышления и 

наиболее признан юридической наукой этого времени — это: 

факты действительности 

эмпирический уровень познания 

эмпирическое познание 

юридический тип научного познания 

философский тип научного познания 

9. Что такое методология юридической науки? Это - 

учение о методах, применяемых в правоведении 
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историко-теоретическое обоснование методов познания правовой 

действительности, правовых процессов и явлений 

практика проведения правовых исследований на основе осмысленного и 

рационального применения методов познания правовой 

действительности, правовых процессов и явлений 

совокупность методов, применяемых при проведении правовых 

исследований  

совокупность принципов, подходов и методов, используемых при 

проведении правовых исследований. 

ОПК-6.  Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

принципов этики 

юриста, в том числе 

принимать меры по 

профилактике 

коррупции и 

пресечению 

коррупционных 

(иных) 

правонарушений 

1. Круг изучаемых наукой явлений, общественных институтов и 

учреждений, это: 

принцип 

гипотеза 

подход 

предмет 

метод 

2. Что есть наука? 

научное мировоззрение 

знания, накопленные человечеством за всю историю 

академия наук, академические институты, НИИ, ВУЗы 

исследования в фундаментальных и прикладных сферах 

форма духовной деятельности, ставящая целью постижение истины и 

открытие объективных законов 

3. Научный термин «теория» в переводе на русский язык означает: 

«исследование» 

«общение» 

«познание» 

«изучение» 

«обобщение» 

4. Термин «юстиция» означает:  

честность 

справедливость 

законность 

правопорядок 

гуманность 

5. Сбор первичных данных, связанных с объектом исследования, 

осуществляемый исследователем лично путем непосредственного 

восприятия, — это: 

интерпретация 

наблюдение 

обзор 

сравнение 

эксперимент 

6. Основные идеи, исходные положения или ведущие начала процесса 

формирования, развития и функционирования права — это: 

методологические основы 

системный метод 

принципы права 

признаки права 

функции права 

7. Исторический процесс как последовательная смена в истории 

человечества общественно-экономических формаций рассматривается: 

объективизмом 

рационализмом 

марксизмом 

детерминизмом 

нравственностью 

8. Процесс отражения государственно-правовых явлений, который 
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характерен для определённой эпохи, культуры и стиля мышления и 

наиболее признан юридической наукой этого времени — это: 

факты действительности 

эмпирический уровень познания 

эмпирическое познание 

юридический тип научного познания 

философский тип научного познания 

9. Что такое методология юридической науки? Это - 

учение о методах, применяемых в правоведении 

историко-теоретическое обоснование методов познания правовой 

действительности, правовых процессов и явлений 

практика проведения правовых исследований на основе осмысленного и 

рационального применения методов познания правовой 

действительности, правовых процессов и явлений 

совокупность методов, применяемых при проведении правовых 

исследований 

совокупность принципов, подходов и методов, используемых при 

проведении правовых исследований. 

ПК-7 способен 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

1. Круг изучаемых наукой явлений, общественных институтов и 

учреждений, это: 

принцип 

гипотеза 

подход 

предмет 

метод 

2. Что есть наука? 

научное мировоззрение 

знания, накопленные человечеством за всю историю 

академия наук, академические институты, НИИ, ВУЗы 

исследования в фундаментальных и прикладных сферах 

форма духовной деятельности, ставящая целью постижение истины и 

открытие объективных законов 

3. Научный термин «теория» в переводе на русский язык означает: 

«исследование» 

«общение» 

«познание» 

«изучение» 

«обобщение» 

4. Термин «юстиция» означает:  

честность 

справедливость 

законность 

правопорядок 

гуманность 

5. Сбор первичных данных, связанных с объектом исследования, 

осуществляемый исследователем лично путем непосредственного 

восприятия, — это: 

интерпретация 

наблюдение 

обзор 

сравнение 

эксперимент 

6. Основные идеи, исходные положения или ведущие начала процесса 

формирования, развития и функционирования права — это: 

методологические основы 

системный метод 

принципы права 

признаки права 
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функции права 

7. Исторический процесс как последовательная смена в истории 

человечества общественно-экономических формаций рассматривается: 

объективизмом 

рационализмом 

марксизмом 

детерминизмом 

нравственностью 

8. Процесс отражения государственно-правовых явлений, который 

характерен для определённой эпохи, культуры и стиля мышления и 

наиболее признан юридической наукой этого времени — это: 

факты действительности 

эмпирический уровень познания 

эмпирическое познание 

юридический тип научного познания 

философский тип научного познания 

9. Что такое методология юридической науки? Это - 

учение о методах, применяемых в правоведении 

историко-теоретическое обоснование методов познания правовой 

действительности, правовых процессов и явлений 

практика проведения правовых исследований на основе осмысленного и 

рационального применения методов познания правовой 

действительности, правовых процессов и явлений 

совокупность методов, применяемых при проведении правовых 

исследований 

совокупность принципов, подходов и методов, используемых при 

проведении правовых исследований. 

ПК 8 Способен 

преподавать 

юридические 

дисциплины на 

высоком 

теоретическом и 

методологическом 

уровне 

1.Кто являлся автором самых знаменитых римских институций? 

Ульпиан 

Юстиниан 

Гай 

Корунканий 

Цицерон 

2.Кто ввел в действие первый в мире официальный учебник права? 

Ульпиан 

Юстиниан 

Гай 

Корунканий 

Цицерон 

3.Основателем юридической школы в Болонье, послужившей началом 

становления европейской юридической науки, был: 

Корунканий 

Гай 

Ирнерий 

Ульпиан 

Юстиниан 

4.Какое столетие в Европе названо «юридическим веком»? 

Х век 

XI век 

XII век 

XIII век 

XIV век  

5.В Англии отстаивал необходимость обращения к юридическому опыту 

законодателей других стран: 

Иеремия Бентам 

Френсис Бэкон 

Томас Гоббс 

Джон Локк 
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Джон Остин 

6. Теория, в соответствии с которой законы производны от обычного 

права, которое проистекает из недр национального духа, называется: 

 теологической 

 исторической 

 марксистской 

 психологической 

 социологической 

7. Как назывался общетеоретический юридический курс в университетах 

дореволюционной России начала ХХ в.? 

Энциклопедия права 

Философия права 

Общая теория права 

Теория государства и права 

Теория права и государства 

8. Духовно-культурное направление, связывавшее политико-правовое 

реформирование российского общества с демократизацией государства и 

права: 

либерализм 

консерватизм 

славянофильство 

западничество 

евразийство 

9. Психологические начала в политико-правовом регулировании выделял: 

Н.М.Коркунов 

С.А.Муромцев 

Л.И.Петражицкий 

Б.Н.Чичерин 

Г.Ф.Шершеневич   

 

6.4. Оценочные шкалы 

 

6.4.1. Оценивание текущего контроля 

 

Целью проведения текущего контроля является достижение уровня результатов 

обучения в соответствии с индикаторами компетенций. 

Текущий контроль может представлять собой письменные индивидуальные задания 

состоящие из 5/3 вопросов или в форме тестовых заданий по изученным темам до 

проведения промежуточной аттестации. Рекомендованный планируемый период проведения 

текущего контроля за 6/3 недели до промежуточной аттестации. 

 

Шкала оценивания при тестировании 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-70% 

 

Шкала оценивания при письменной работе 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 
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- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Незачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 
6.4.2. Оценивание самостоятельной письменной работы (контрольной работы, эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 

формулировки основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7. Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Шкала оценивания контрольной работы и эссе 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Незачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

6.4.3. Оценивание ответов на вопросы и выполнения заданий промежуточной 

аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 

формулировки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Шкала оценивания на зачете 
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Оценка Критерии выставления оценки 

«Зачтено» 

Обучающийся должен: уметь строить ответ в соответствии 

со структурой излагаемого вопроса; продемонстрировать 

прочное, достаточно полное усвоение знаний программного 

материала; продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; правильно формулировать определения; 

последовательно, грамотно и логически стройно изложить 

теоретический материал; продемонстрировать умения 

самостоятельной работы с литературой; уметь сделать достаточно 

обоснованные выводы по излагаемому материалу. 

«Не зачтено» 

Обучающийся демонстрирует: незнание значительной 

части программного материала; не владение понятийным 

аппаратом дисциплины; существенные ошибки при изложении 

учебного материала; неумение строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; неумение делать выводы по 

излагаемому материалу. 

 

6.4.4.Тестирование 

 

Шкала оценивания 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

6.5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

сформированных компетенций в соответствии с ООП 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения 

дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или 

преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, 

направленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося 

проявления стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с 

которыми он работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и 

правильность выполнения задания. 

Навыки можно трактовать какавтоматизированные умения, развитые и закрепленные 

осознанным самостоятельным трудом. Навыки формируются при самостоятельном 

выполнении обучающимися практико-ориентированных заданий, моделирующих решение 

им производственных и социокультурных задач в соответствующей области 

профессиональной деятельности, как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых 

проектов (работ), научно-исследовательских работ, прохождении практик, при работе 

индивидуально или в составе группы и т.д.  

Устный опрос – это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя 

с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися 

(индивидуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и 

усвоения учебного материала. Устный опрос может использоваться как вид контроля и 

метод оценивания формируемых компетенций (как и качества их формирования) в рамках 
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самых разных форм контроля, таких как: собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен по 

дисциплине. Устный опрос (УО) позволяет оценить знания и кругозор обучающегося, 

умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки. УО обладает большими возможностями воспитательного 

воздействия преподавателя. Воспитательная функция УО имеет ряд важных аспектов: 

профессионально-этический и нравственный аспекты, дидактический (систематизация 

материала при ответе, лучшее запоминание материала при интеллектуальной концентрации), 

эмоциональный (радость от успешного прохождения собеседования) и др. Обучающая 

функция УО состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались 

недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту или 

экзамену. УО обладает также мотивирующей функцией: правильно организованные 

собеседование, коллоквиум, зачёт и экзамен могут стимулировать учебную деятельность 

студента, его участие в научной работе. 

Тесты являются простейшей формой контроля, направленной на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может 

предоставлять возможность выбора из перечня ответов (один или несколько правильных 

ответов). 

Семинарские занятия. Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки 

самостоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения 

в условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное 

мышление обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение 

самостоятельных заданий и качество усвоения знаний, умений, определяет уровень 

сформированности компетенций.  

Коллоквиум может служить формой не только проверки, но и повышения 

производительности труда студентов. На коллоквиумах обсуждаются отдельные части, 

разделы, темы, вопросы изучаемого курса, обычно не включаемые в тематику семинарских и 

других практических учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные работы 

обучающихся. 

Доклад, сообщение – продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Контрольная работа – средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Профессионально-ориентированное эссе – это средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использованием аналитического инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

профессионально-ориентированной проблеме. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее. 

Ситуационный анализ (кейс) – это комплексный анализ ситуации, имевший место в 

реальной практике профессиональной деятельности специалистов. Комплексный анализ 

включает в себя следующие составляющие: причинно-следственный анализ (установление 

причин, которые привели к возникновению данной ситуации, и следствий ее развертывания), 

системный анализ (определение сущностных предметно-содержательных характеристик, 

структуры ситуации, ее функций и др.), ценностно-мотивационный анализ (построение 

системы оценок ситуации, ее составляющих, выявление мотивов, установок, позиций 

действующих лиц); прогностический анализ (разработка перспектив развития событий по 
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позитивному и негативному сценарию), рекомендательный анализ (выработка рекомендаций 

относительно поведения действующих лиц ситуации), программно-целевой анализ 

(разработка программ деятельности для разрешения данной ситуации). 

Творческое задание – это частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения интегрировать знания 

различных научных областей, аргументировать собственную точку зрения, доказывать 

правильность своей позиции. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Деловая и/или ролевая игра – совместная деятельность группы обучающихся и 

преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи.  

«Круглый стол», дискуссия – интерактивные оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку зрения. Занятие может проводить по 

традиционной (контактной) технологии, либо с использованием телекоммуникационных 

технологий. 

Проект – конечный профессионально-ориентированный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, 

навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

 

Раздел 7. Методические указания для обучающихся по основанию дисциплины 

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университета. Эта информация 

необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа. С целью обеспечения успешного 

обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей 

формой организации учебного процесса, поскольку: знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; ознакомьтесь с 

учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей 

подготовке; узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач занятия. 

Самостоятельная работа. Для более углубленного изучения темы задания для 

самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. 

При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. 

 Подготовка к зачету, экзамену. К зачету, экзамену необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной 

сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты. При подготовке 

к зачету обратите внимание на защиту практических заданий на основе теоретического 

материала. При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

 

7.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

 

Эссе(от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической 

литературы, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной 

проблеме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие 

положения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена 

ссылками на источники, авторитетные точки зрениями и базироваться на фундаментальной 

науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее 

использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, 

афористичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением 

противоречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

7.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной ситуации, описание которой 

одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует 

определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной 

проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом 

конкретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие 

квалификационные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики 

проблем, умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, 

дискутировать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и 

невербальной форме.  

 

7.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям для 
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демонстрации выполнения профессиональных задач 

 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, 

выполнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, 

необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(анализ документов, текстов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение 

конкретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например, 

формулирование целей миссии, и т. п.). 

 

Раздел 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин 

 

Основная литература3 

Кожевина М.А. Отечественная юридическая наука в XVIII-XIX вв. [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М.А. Кожевина. - Электрон. текстовые данные. - Омск: Омская 

академия МВД России, 2017. - 96 c. ЭБС IPRsmart. - 978-5-88651-656-2. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72862.html 

Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. - 

Электронные текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 (2018). - 511 c. – ЭБС IPRsmart. - 

978-5-238-02188-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html  
Пашенцев Д.А. История юридического образования и юридической науки в России 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.А. Пашенцев. - Электрон. текстовые данные. - М.: 
Московский городской педагогический университет, 2015. - 81 c. «ЭБС IPRbooks». - 2227-
8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31685.html   

 
Дополнительная литература4 
Преемственность и новации в юридической науке [Электронный ресурс]: материалы 

всероссийской научной конференции адъюнктов, аспирантов и соискателей (Омск, 29 марта 
2016 г.) / Г.Е. Москаленко [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Омск: Омская академия 
МВД России, 2016. - 156 c. ЭБС IPRsmart. - 978-5-88651-639-5. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72867.html  

Кожевина М.А. Отечественная юридическая наука в XVIII-XIX вв. [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / М.А. Кожевина. - Электрон. текстовые данные. - Омск: Омская 
академия МВД России, 2017. - 96 c. ЭБС IPRsmart. - 978-5-88651-656-2. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72862.html  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: интернет-ресурсы, современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы  

Интернет-ресурсы 

URL:http://www.consultant.ru – справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

URL:http://psychology.net.ru – база профессиональных данных «Мир психологии» 

URL:http://www.childpsy.ru  – база профессиональных данных «Детский психолог». 

URL:http://www.pedagogic.mgou.ru – ресурсы образования. 

URL:http://www.dictionary.fio.ru – педагогический словарь. 

                                                 
3Из ЭБС  
4 Из ЭБС  

http://www.iprbookshop.ru/81808.html
http://www.iprbookshop.ru/31685.html
http://www.iprbookshop.ru/72867.html
http://www.iprbookshop.ru/72862.html


 32 

URL:http://www.koob.ru – полнотекстовая литература по педагогике и психологии. 

URL:http://www.bookap.ru – интернет-библиотека по гуманитарным наукам. 

URL:http://www.nspu.net – портал дополнительного образования. 

URL:http://www.pedlib.ru/ – электронная педагогическая библиотека  

 

Информационно-справочные и поисковые системы 

Справочнаяправоваясистема«КонсультантПлюс»:http://www.con-sultant.ru 

 

Современные профессиональные базы данных 

URL:http://www.edu.ru/ – библиотека федерального портала «Российское образование»  

URL:http://www.prlib.ru – Президентская библиотека  

URL:http://www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека 

URL:http://elibrary.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки (раздел 

«Электронная библиотека») 

URL:http://elib.gnpbu.ru/ – сайт Научной педагогической электронной библиотеки им. 

К.Д. Ушинского 

 

Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

MicrosoftOpenValueSubscriptionдлярешенийEducationSolutions № Tr000544893 от 

21.10.2020 г. MDEWindows, MicrosoftOfficeиOfficeWebApps. (срок действия до 01.11.2023 г.)  

Антивирусное программное обеспечение ESETNOD32 AntivirusBusinessEdition 

договор № ИС00-006348 от 14.10.2022 г. (срок действия до 13.10.2025 г.) 

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 

244/09/16-к от 15.09.2016 (Спецификация к Лицензионному договору 244/09/16-к от 

15.09.2016, от 11.05.2022 г.) (срок действия до 10.07.2023 г.) 

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 

10.09.2018 г. №ПРКТ-18281 (бессрочно) 

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный договор от 06.11.2015 г. 

№009/061115/003 (бессрочно) 

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. 

№Д-54792 (бессрочно) 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» -  договор об 

информационно поддержке от 26.12.2014, (бессрочно) 

Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2022 г. 

№9489/22С (срок действия до 31.08.2024 г.)  

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENCINDEX 

№ SIO -3079/2022 от 12.01.2022 г. (срок действия до 27.01.2024 г.) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Комплект онлайн сервисов GNU ImageManipulationProgram, свободно 

распространяемое программное обеспечение 

Комплект онлайн сервисов https://www.testpsy.net/index.php/description/distribution 

свободно распространяемое программное обеспечение 

 

Программное обеспечение отечественного производства: 

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 

244/09/16-к от 15.09.2016 (Спецификация к Лицензионному договору 244/09/16-к от 

15.09.2016, от 11.05.2022 г.) (срок действия до 10.07.2023 г.) 

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 

10.09.2018 г. №ПРКТ-18281 (бессрочно) 

http://www.pedlib.ru/
http://www.con-sultant.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
https://www.testpsy.net/index.php/description/distribution
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Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный договор от 06.11.2015 г. 

№009/061115/003 (бессрочно) 

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. 

№Д-54792 (бессрочно) 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» - договор об 

информационно поддержке от 26.12.2014, (бессрочно) 

Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2022 г. 

№9489/22С (срок действия до 31.08.2024 г.)  

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENCINDEX 

№ SIO -3079/2022 от 12.01.2022 г. (срок действия до 27.01.2024 г.) 

 

Раздел 9. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для изучения учебной дисциплины в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, доска 

аудиторная маркерная, наглядные плакаты); техническими средствами обучения 

(персональный компьютер – 1 шт., с выходом к сети «Интернет» и доступом в Электронную 

информационно-образовательную среду организации; мультимедийное оборудование 

(проектор – 1 шт., экран – 1 шт.). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа оснащена специализированной 

мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, доска 

аудиторная маркерная, наглядные плакаты); техническими средствами обучения 

(персональный компьютер – 1 шт., с выходом к сети «Интернет» и доступом в Электронную 

информационно-образовательную среду организации; мультимедийное оборудование 

(проектор – 1 шт., экран – 1 шт.). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся : 

Оборудование кабинета: мебель аудиторная (столы, стулья), персональные 

компьютеры с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в Электронную информационно-образовательную среду 

организации 11 шт. 

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся: 

Оборудование кабинета: мебель аудиторная (столы, стулья), персональные 

компьютеры с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в Электронную информационно-образовательную среду 

организации 10 шт. 
 


