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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

К современному специалисту общество предъявляет широкий 

перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет 

умение самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкрет-

ной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения через организацию самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа способствует активизации творческого по-

тенциала личности, развитию мобильности будущего высококвалифи-

цированного специалиста. 

Задачи самостоятельной работы:  

- систематизация и закрепление полученных теоретических зна-

ний и практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности студен-

тов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие исследовательских умений; 

- умение использовать материал, собранный и полученный в хо-

де самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабора-

торных занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификаци-

онной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экза-

менам. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для 

каждого студента и определяется рабочим учебным планом и рабочей 

программой дисциплины. Время, отводимое на внеаудиторную дея-

тельность студентов, составляет 50% от объема времени, отведенного 

на нагрузку по дисциплине. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 

или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной 

тематики самостоятельной  работы,  уровня сложности, уровня  уме-

ний студентов. 

Возможные формы контроля:  

- проверка выполненной работы преподавателем; 
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- отчет-защита студента по выполненной работе перед препода-

вателем (и/или студентами группы); 

- зачет; 

- тестирование; 

- семинарские занятия; 

- контрольные работы. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятель-

ной работы являются: 

- уровень освоения учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями.  

Общие критерии оценки самостоятельной работы  

 

Самостоятельная работа студентов оценивается согласно сле-

дующим критериям:  

Оценка «5» выставляется студенту, если:  

 содержание работы соответствует заданной тематике, 

студент показывает системные и полные знания и умения по 

данному вопросу;  

 работа оформлена в соответствии с рекомендациями 

преподавателя;  

 объем работы соответствует заданному;  

 работа выполнена точно в срок, указанный преподава-

телем.  

Оценка «4» выставляется студенту, если:  

 содержание работы соответствует заданной тематике;  

 студент допускает небольшие неточности или некоторые ошиб-

ки в данном вопросе;  

 в оформлении работы допущены неточности;  

 объем работы соответствует заданному или незначительно 

меньше;  

 работа сдана в срок, указанный преподавателем, или позже, но 

не более чем на 1-2 дня.  

Оценка «3» выставляется студенту, если:  

 содержание работы соответствует заданной тематике, но в рабо-

те отсутствуют значительные элементы по содержанию работы 

или материал по теме изложен нелогично, нечетко представлено 

основное содержание вопроса;  
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 работа оформлена с ошибками в оформлении;  

 объем работы значительно меньше заданного;  

 работа сдана с опозданием в сроках на 5-6 дней.  

Оценка «2» выставляется студенту, если:  

 не раскрыта основная тема работы;  

 оформление работы не соответствует требования пре-

подавателя;  

 объем работы не соответствует заданному;  

 работа сдана с опозданием в сроках больше чем 7 дней.  
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ВИДЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИ-

ТОРНОЙ РАБОТЫ   

 

1. Составить таблицу «Принятие Федеральных Конституцион-

ных законов,   предусмотренных Конституцией РФ 

2. Составить конспект «Права и обязанности граждан РФ» 

3. Составить таблицу «Источники предпринимательского права» 

4. Заполнить таблицу «Этапы создания юридического лица» 

5. Привести пример хозяйственного спора и его решения (СМИ) 

6. Составить конспект «Права и обязанности работников и рабо-

тодателей» 

7. Составить схему «Виды материальной ответственности работ-

ника» 

8. Подготовка рефератов 

9. Составить конспект «Оплата труда в особых условиях» 

10. Составить конспект по ФЗ «О занятости населения в Россий-

ской Федерации» 

11. Составить конспект «Виды социальной помощи» 

12. Подготовить конкретные примеры социальной помощи граж-

данам 

13. Составить таблицу «Виды административных наказаний» 

14. Подготовиться к итоговой зачетной работе 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

В ходе занятий Вам будут предлагаться типовые задания. Дан-

ные методические рекомендации призваны оказать помощь в органи-

зации самостоятельной внеаудиторной работы при выполнении до-

машних заданий. 

 

 

1. Составление конспекта 

1. Составить конспект «Права и обязанности граждан РФ» 

2. Составить конспект «Права и обязанности работников и рабо-

тодателей» 

3. Составить конспект «Оплата труда в особых условиях» 

4. Составить конспект по ФЗ «О занятости населения в Россий-

ской Федерации» 

5. Составить конспект «Виды социальной помощи» 

Конспект - краткая запись содержания чего-либо, выделение 

главных идей и положений работы; краткое, связное и последователь-

ное изложение констатирующих и аргументирующих положений тек-

ста. 

Конспекты Вы ведете  

1) на занятии за преподавателем; 

2)  дома / в библиотеке, выполняя домашнее задание 

Конспектирование на занятии за преподавателем 

Лучший способ запомнить мысль - записать ее. Записывая лек-

цию дословно, слушатель почти не задумывается над текстом. Пользы 

от такой деятельности немного. Задача слушателя на лекции - одно-

временно слушать педагога, анализировать и конспектировать инфор-

мацию. Как свидетельствует практика, если не стремиться вести до-

словную запись, это возможно. Средняя скорость речи лектора -125 

слов в минуту. Максимальная же скорость чтения лекции, при которой 

"средний" обучающийся способен слушать и понимать - 450 слов в 

минуту. Слушатель внимательно слушает педагога, выделяет наиболее 

важную информацию и сокращенно записывает ее.  

При этом одно и то же содержание фиксируется в сознании че-

тыре раза:  

во-первых, при самом слушании;  

во-вторых, когда выделяется главная мысль;  

в-третьих, когда подыскивается обобщающая фраза,  

в-четвертых, при записи.  
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Материал запоминается более полно, точно и прочно. Правиль-

но написанный конспект помогает усвоить 80 % нужной информации. 

На занятиях дается не весь материал, а опорные пункты, помогающие 

не утонуть в море информации, понять цель изложения материала, 

уловить логическую последовательность изложения.  

Усвоив изложенное на занятиях, Вы должны еще работать само-

стоятельно, читать учебник и дополнительную литературу.  

Что нужно записывать?  

Во всяком учебном материале - будь то устное сообщение или 

печатный текст - содержится главная и второстепенная информация. 

Наиболее важную информацию (определения, формулировки законов, 

теоретических принципов, основные выводы) необходимо записывать 

обязательно. В лекциях ее повторяют или даже диктуют.  

Второстепенная информация (теоретическая аргументация, фак-

тические обоснования, примеры, описания исследовательских методов 

и процедур, подробные характеристики отдельных явлений, фактами 

из истории и т. п.) нужна для понимания главной информации. Основ-

ное содержание конспектирования составляет обобщение и сокраще-

ние второстепенной информации. Связующим звеном при составлении 

конспекта должна быть внутренняя логика изложения.  

 
Составление конспекта 

Классификация видов конспектов:  

1.  План-конспект. При создании такого конспекта сначала пи-

шется план текста, далее на отдельные пункты плана "наращиваются" 

комментарии. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст.  

2.  Тематический конспект. Такой конспект является кратким 

изложением данной темы, раскрываемой по нескольким источникам.  

3.  Текстуальный конспект. Этот конспект представляет собой 

монтаж цитат одного текста.  

4.  Свободный конспект. Данный вид конспекта включает в себя 

и цитаты, и собственные формулировки.  

Как составлять конспект:  

1.  Определите цель составления конспекта.  

2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав 

его. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на 

основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы.  

3.  Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты 

и определите, что именно следует включить в план-конспект для рас-

крытия каждого из них.  
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4.  Наиболее существенные положения изучаемого материала 

(тезисы) последовательно и кратко излагайте своими словами или при-

водите в виде цитат.  

5.  В конспект включаются не только основные положения, но и 

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без под-

робного описания).  

6. Как оформить конспект?  

Материал в конспекте должен читаться легко и быстро. Для это-

го необходимо использовать тетради с широким форматом страниц, 

вести запись достаточно крупными буквами.  

Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его 

содержание, располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и 

подпунктам плана. Главную информацию следует выделять в само-

стоятельные абзацы, фиксируя ее более крупными буквами или цвет-

ными чернилами, а подчиненность тем и заголовков - при помощи ус-

тупов. Основные темы целесообразно пронумеровать римскими циф-

рами, а подчиненные им разделы - арабскими или буквами. Удобочи-

таемый конспект содержит не более семи пунктов на странице.  

Применяйте разнообразные способы подчеркивания, используй-

те карандаши и ручки разного цвета. У каждого цвета должно быть 

строго однозначное, заранее предусмотренное назначение.  

Например, если вы пользуетесь синими чернилами для записи 

конспекта, то: красным цветом - подчеркивайте названия тем, пишите 

наиболее важные формулы; черным - подчеркивайте заголовки под-

тем, параграфов, и т.д.; зеленым - делайте выписки цитат, нумеруйте 

формулы и т.д. Для выделения большой части текста используется 

отчеркивание.  

Для быстрой записи теста можно придумать условные знаки. 

Таких знаков не должно быть более 10-15.  

Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложе-

ния писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо 

цитирования делать лишь ссылки на страницы конспектируемой рабо-

ты, применять условные обозначения.  

Больше рисуйте схем. Это дает наглядность, обеспечивает 

структурирование материала, лучшее его запоминание.  

Конспект должен иметь широкие поля для заметок.  

Используйте реферативный способ изложения (например: "Ав-

тор считает...", "раскрывает...").  

Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на 

полях.  
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Формы контроля: текущий контроль (устный опрос, тестирова-

ние, проверка конспекта 

Критерии оценки: уровень усвоения теоретического материала; 

качество составленного конспекта. 

 

 

 

 

2. Составление структурно-логических схем, таблиц, диаграмм по 

темам: 

1. Составить таблицу «Принятие Федеральных Конституцион-

ных законов,  предусмотренных Конституцией РФ 

2. Составить таблицу «Источники предпринимательского права» 

3. Заполнить таблицу «Этапы создания юридического лица» 

4. Составить схему «Виды материальной ответственности работ-

ника» 

5. Составить таблицу «Виды административных наказаний» 

 

Данные средства наглядности выполняют функцию конспекти-

рования материала. При построении структурно-логической схемы 

темы необходимо выделить главное в теме. Лаконично, компактно, 

сжато изложить отобранный материал. Логика построения структурно-

логических схем - отражение содержательных связей между единица-

ми излагаемой информации, их четкая классификация по уровням зна-

чимости. 

Этапы работы над структурно-логической схемой:  

1. Поиск информации 

2. Анализ информации 

3. Осмысление информации 

4. Синтез информации. 

Представление информации в структурно-логической форме 

имеет ряд преимуществ по сравнению с линейно-текстовым изложе-

нием учебного материала: 

- при линейном построении текстовой информации часто бы-

вает сложно определить структуру изучаемого явления, выделить 

существенные связи между его компонентами. Это затруднение в 

значительной мере преодолевается при замене словесного описания 

оформлением ее в виде таблиц, а лучше – схем; 

- рядом исследователей было установлено, что ведущее звено 

мыслительной деятельности составляет особая форма анализа - ана-

лиз через синтез. Эта операция составляет основу более глубокого 
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усвоения и понимания учебного материала путем его знакового мо-

делирования, помогает быстрее сформировать целостную картину 

изучаемого предмета; 

- способствует формированию более рациональных приемов 

работы с учебным материалом вообще; 

- наглядно-образная форма представления информации способ-

ствует лучшему ее запоминанию. 

При работе с информационным текстом можно использовать 

метод составления таблиц. Таблица помогает систематизировать ин-

формацию, проводить параллели между явлениями, событиями или 

фактами. Данные таблицы помогают увидеть не только отличительные 

признаки объектов, но и позволяют быстрее и прочнее запоминать ин-

формацию. 

1. При составлении таблицы необходимо выделить главное в те-

ме. 

2. Определить критерии / параметры для сравнения / анализа 

(они могут быть количественные или качественные) 

3. Четко и кратко заполнить таблицу 

4. Сделать вывод 

Для разработки схем (таблиц) по заданной теме нужно найти 

информацию с разных источников (сеть Internet, энциклопедии, прак-

тические пособия), изучить ее и составить схему в программе Word 

при помощи автофигур, а таблицу через Мастера Таблиц, либо исполь-

зуя карандаш и линейку. Схема (таблица) должна содержать основные 

аспекты данной темы, правила, принципы работы. 

Схема (таблица) составляется индивидуально. 

Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в пе-

чатном (компьютерном) или рукописном варианте, автофигуры долж-

ны быть эстетически правильно оформлены (вид, размер, цвет, распо-

ложение на листе).  

Общие требования: 

1. Схема (таблица) состоит из нескольких тематических разде-

лов связанных между собой логически. 

2. Элементами работы могут быть: 

- информационные блоки, соединенные стрелками или вынос-

ками, текстовыми связками; 

- столбцы и строки, на пересечении которых в ячейка сконцен-

трирована информация, строки и столбцы обязательно имеют названия 

(характеристики); 

- краткое пояснение по работе со схемой (таблицей). 
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3. При желании можно добавить поясняющую картинку или 

фотографию. 

Формы контроля: представление и обсуждение составленных 

схем, таблиц, диаграмм. 

Критерии оценки: обоснование, логичность, четкость, рацио-

нальность изложения материала. 

 

 

3. Реферирование 

 

Подготовить сообщение (на выбор): «История судебной системы 

России», «Развитие судебной системы России в 18 веке», «Развитие 

судебной системы России в 19 веке», «Развитие судебной системы 

России в составе СССР», «Становление судебной системы РФ» 

 

№ Темы рефератов 

1.  Принципы регулирования предпринимательской деятель-

ности в России. 

2.  Лицензирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности 

3.  Имущество как объект предпринимательской деятельно-

сти.  

4.  Налоговое регулирование предпринимательской деятель-

ности 

5.  Государство как субъект предпринимательской деятель-

ности 

6.  Правовое регулирование деятельности естественных мо-

нополий. 

7.  Особенности правового регулирования предприниматель-

ской деятельности без образования юридического лица 

8.  Правовое положение субъектов малого предприниматель-

ства. 

9.  Правовое обеспечение качества продукции, работ и услуг.  

10.  Правовое регулирование реализации товаров, работ и ус-

луг 

11.  Социальное партнерство в сфере труда 

12.  Нормы международного права в сфере трудовых отношений. 

13.  Статус профсоюзов в Российской Федерации. 

14.  Трудовой и гражданско-правовой договор в их соотноше-
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нии 

15.  Содержание коллективного договора и его структура 

16.      Организация и деятельность комиссий по рассмотре-

нию трудовых споров. 

17.   Судебный порядок рассмотрения трудовых споров. 

 

 

Реферат (от латинского referre - докладывать, сообщать) - краткое 

изложение содержания одного или нескольких источников, раскрывающее 

определенную тему. Хотя смысловое значение слова «реферат» перепле-

тается со словом «доклад», реферат является более высокой формой 

творческой работы. Подготовка к реферату требует глубокого знания 

аспектов изучаемой проблемы и вопроса, умение обстоятельно их ана-

лизировать.  

Подготовка реферата способствует всестороннему знакомству с 

литературой по избранной теме, создает возможность комплексного 

использования приобретенных навыков работы с книгой, развивает 

самостоятельность мышления, умение на научной основе анализиро-

вать и делать выводы. Материал в реферате излагается с позиции авто-

ра исходного текста. 

Прежде всего надо знать из чего состоит реферат. 

Компоненты содержания:  

- титульный лист,  

- план; 

- введение (постановка проблемы, объяснение выбора темы, ее 

значения, актуальности, определение цели и задач реферата, краткая 

характеристика используемой литературы); 

- основная часть (каждая проблема или части одной проблемы 

рассматриваются в отдельных разделах реферата и являются логиче-

ским продолжением друг друга); 

- заключение; 

- список литературы. 

Титульный лист - лицо реферата. На титульном листе должно 

присутствовать: Сверху полное название учреждения, для которого 

пишется реферат. Далее примерно в центре листа название темы рефе-

рата. Чуть пониже справа от темы, группа и Ф.И.О.(Фамилия имя от-

чество) того, кто пишет реферат, с указанием его статуса в учебном 

учреждении. На следующий строчке кто принимает его, тоже с указа-

нием статуса. Внизу год создания реферата (можно еще и место, на-

пример, Магнитогорск, 2013) 
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План - второй лист реферата. Хорошо сделанный реферат имеет 

не только главы, но и подразделы, что указывается в содержании, тре-

бует наличие номеров страниц на каждую главу и подраздел реферата.  

Введение - краткое описание темы и постановка вопросов. Во 

введении объясняется:  

- почему выбрана такая тема, чем она важна (личное отношение 

к теме (проблеме), чем она актуальна (отношение современного обще-

ства к этой теме (проблеме), какую культурную или научную ценность 

представляет (с точки зрения исследователей, ученых);  

- какая литература использована: исследования, научно-

популярная литература, учебная, кто авторы… (Клише: «Материалом 

для написания реферата послужили …»)  

- из чего состоит реферат (введение, количество глав, заключе-

ние, приложения. Клише: «Во введении показана идея (цель) реферата. 

Глава 1 посвящена.., во 2 главе … В заключении сформулированы ос-

новные выводы…»)  

Основная часть реферата состоит из нескольких глав / разде-

лов, постепенно раскрывающих тему. Каждый из разделов рассматри-

вает какую-либо из сторон основной темы. Утверждения позиций под-

крепляются доказательствами, взятыми из литературы (цитирование, 

указание цифр, фактов, определения)  

Если доказательства заимствованы у автора используемой лите-

ратуры - это оформляется как ссылка на источник и имеет порядковый 

номер.  

Ссылки оформляются внизу текста под чертой, где указываются 

порядковый номер ссылки и данные книги или статьи. В конце каждо-

го раздела основной части обязательно формулируется вывод. (Клише: 

«Таким образом,.. Можно сделать заключение, что… В итоге можно 

прийти к выводу…»)  

В заключении (очень кратко) формулируются общие выводы по 

основной теме, перспективы развития исследования, собственный 

взгляд на решение проблемы и на позиции авторов используемой ли-

тературы, о воем согласии или несогласии с ними. Вывод реферата – 

показывает степень проработки темы. 

Список литературы - список источников материалов, использо-

ванных при создании реферата. Должен содержать не меньше трех 

источников, составленных в алфавитном порядке.  

 
Этапы (план) работы над рефератом  
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1. Выбрать тему. Желательно, чтобы тема содержала какую-

нибудь проблему или противоречие и имела отношение к современной 

жизни: 

Варианты: 

– тему  реферата определяет преподаватель; 

– тему реферата обучающийся выбирает самостоятельно из 

предложенного преподавателем списка; 

– тему реферата обучающийся выбирает самостоятельно с 

учетом определенной темы, проблемы 

2. Определить, какая именно задача, проблема существует по 

этой теме и пути её решения.  

3. Найти книги и статьи по выбранной теме (не менее 3-5).  

4. Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на 

непонятные слова и выражения, уточнить их значение в справочной 

литературе).  

5. Составить план основной части реферата.  

6. Написать черновой вариант каждой главы.  

7. Показать черновик педагогу.  

8. Написать реферат.  

9. Составить сообщение на 5-7 минут. 

Прежде всего, не стоит начинать писать реферат с введения. Это 

главное правило, потому что после того, как реферат будет готов, вве-

дение все равно придется переделать. По ходу работы главы и задачи 

реферата зачастую меняются. 

Для того чтобы грамотно построить структуру реферата необхо-

димо определиться с названиями глав и параграфов (или подразделов, 

как кому больше нравиться).  

О наполнении самих глав. Для этого вам нужно иметь 2-3 учеб-

ника по теме, ну и конечно использовать Интернет. Только не скачи-

вать бездумно все, что можно, а подходить к делу творчески. Заимст-

вовать отдельные мысли и цитаты, а не полностью работы. Особое 

внимание стоит обратить на статьи по теме. Из таких статей стоит со-

ставлять заключение или главы под названиями: Современное состоя-

ние проблемы. 

Когда, наконец, сам реферат будет закончен, следует приступать 

к написанию введения и заключения. 

Приложения: 

В тексте работы на все приложения должны быть сделаны 

ссылки. 

Приложения располагают в порядке появления ссылок. 
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Каждое приложение надо начинать с новой страницы. После 

слова. 

«Приложение» следует цифра 1, 2, 3 и т.д., обозначающая его 

последовательность. Если в реферате одно приложение, то оно не ну-

меруется. Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной стро-

кой. 

Виды библиографических ссылок: 

По месту расположения:  

1. Внутритекстовые (непосредственно в строке после текста, к 

которому относятся). 

2. Подстрочные (внизу страницы, под строками основного 

текста). По форме описания: 

- первичные (ссылки на издания или произведения, описывае-

мые впервые в данном тексте); 

- повторные (к ним относятся ссылки на издания или произве-

дения, описанные в данном тексте). 

3. Затекстовые (ссылки, вынесенные за текст всей работы). 

При написании любой научной работы необходимо использо-

вать один (любой) из видов ссылок.  

Внутритекстовые библиографические ссылки: 

Внутритекстовые ссылки приводят в круглых скобках. Перед 

скобками и в скобках точку не ставят. В реферате довольно часто при-

ходится ссылаться на нормативные правовые акты. Для уточнения 

пункта, части, статьи используют внутритекстовые ссылки. 

Пример: Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 127) 

установлено, что при увольнении работнику выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска. 

Подстрочные библиографические ссылки: 

Подстрочные ссылки в тексте – это библиографические ссыл-

ки под текстом, оформляются внизу страницы с помощью отсылок в 

форме арабских цифр, реже – звездочек при небольшом количестве 

ссылок. 

В тексте необходимо сначала указать инициалы автора, а за-

тем фамилию. Например: как подчеркивает И. В. Иванов; по мнению 

Н. А. 

Петрова; следует согласиться с В. В. Сидоровым. В сноске 

(ссылке), наоборот, сначала указывают фамилию, затем инициалы ав-

тора: Иванов И.В., Петров Н. А., Сидоров В. В.  

Существуют различные варианты оформления подстрочных 

ссылок: 
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Пример 1  

В тексте  

Смертная казнь – исключительная мера наказания; может быть 

назначена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь 

(статья 58 Уголовного кодекса Российской Федерации). Вступив в Со-

вет Европы, Российская Федерация приняла обязательство отменить 

смертную казнь. В связи с этим  с 1998  г. наложен мораторий на при-

менение данного вида наказания. Кроме того,  Конституционный суд 

РФ в Постановлении от 2 февраля 1999г. № 3-П указал, что до введе-

ния в действие соответствующего федерального закона, обеспечиваю-

щего на всей территории РФ каждому обвиняемому право на рассмот-

рение его дела судом с участием присяжных заседателей, наказание   в 

виде смертной казни назначаться не может. 

В ссылке  

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / под ред. А.И. Чучаева – М.: Контакт, 2013.  

 

Пример 2  

В тексте  

Как верно отмечает А.М. Нечаева, признавая лишь зарегист-

рированный брак, государство тем самым осуществляет защиту семьи, 

материнства, детства, предусмотренную ч. 1 ст. 38 Конституции  

брака в Российской Федерации 

В ссылке  

2 Нечаева А.М. Семейное право: учебное пособие. – М., 2010. 

– С. 52.  

 

Если на странице используется один и то же источник,  то во 

второй и последующих ссылках библиографическое описание не по-

вторяется, а заменяются словами: Там же. - С. 30.  

Пример: 

В ссылке  

1 В. А. Сафонов Гарантии трудовых прав лиц, осуществляю-

щих профсоюзную деятельность //Трудовое право. - 2009. - № 10. - С. 

48.  

2 Там же. - С. 50.  

В повторных ссылках только на одну работу данного автора 

(авторов) основное заглавие и следующие за ними повторяющиеся 

элементы опускают или заменяют словами «Указ. соч.», «Цит. соч.», 

например:  

В первичной ссылке  
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1 Лушникова М. В., Лушников А. М. Очерки теории трудового 

права. - СПб.: Издат. центр «Пресс»,  

2006. - С. 296.  

В повторной ссылке  

2 Лушникова М. В., Лушников А. М. Указ. соч. - С. 625.  

 

Затекстовые библиографические ссылки  

Под затекстовыми ссылками понимают указание источников 

цитат с отсылкой к списку литературы, помещаемому в конце работы. 

Оформляют их внутри текста в квадратных скобках. В скобках ставят 

номер, под которым источник значится в списке литературы, напри-

мер, [6],  [4,5], [6-8], в необходимых случаях указывают страницу в 

источнике, например [10, с. 32].  

Пример  

«Исследованиями ряда авторов [12; 20; 32] установлено, 

что…» 

 

Оформление списка источников и  литературы  

Список использованной литературы - важная часть реферата. 

В список включают материалы, которые свидетельствуют о том, какие 

источники и литературу использовал и цитировал автор в своей рабо-

те.  

Каждое описание оформляют в строку с красной строки, под 

своим порядковым номером.  

Полным источником для составления описания книг является 

титульный лист, на котором располагаются основные входные данные 

издания, в качестве основного источника используется обложка.  

В конце библиографического описания ставится точка. Каж-

дой области описания, кроме первой,  предшествует знак точка и тире. 

Пример описания в списке различных видов изданий: 

Описание книг  

С одним автором  

Лушников А.М. Теория государства и права: элементарный 

курс – М.: Эксмо, 2010. – 272 с.  

Описание книг с двумя, тремя авторами  

Завгородний А. В. Трудовое право России: учебник для вузов / 

А. В. Завгородний, В. В. Коробченко, А. В. Кузьменко и др.; под общ. 

ред. Е. Б. Хохлова, В. А. Сафонова. – М.: Юрайт-Издат, 2008.  – 672 с.  

Описание книг под заглавием  
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Проблемы формирования правового, социального государства 

в современной России: сб. науч. тр./редкол.: Б. А. Мкртычян (и др.); 

Новосиб. гос. аграр. ун-т. Юрид. фак.  – Новосибирск, 2013.  – 387 с.  

Описание статей из периодических изданий  

Статья из газеты  

Шкель Т. Лучше предупредить // Рос. газ.  – 2014.  – № 4. – 13 

янв.  

Статья из журнала  

Один автор  

Сойфер В. Г. Экономический кризис обнаруживает серьезные  

упущения в трудовом праве // Трудовое право.  – 2009.  – № 8.  

– С. 91-103.  

Несколько авторов  

Красников Н. Специализированные государственные или му-

ниципальные организации // Н. Красников, Д. Данилов / Государство и 

право. – 2006.  –  № 1.  

Описание автореферата диссертации  

Власенко М. С. Проблемы правового регулирования заемного 

труда в России: автореф. дис ... канд. юрид. наук / М. С. Власенко.  – 

М., 2009.  – С. 12-13.  

Описание электронных ресурсов  

Горбунова Л. А. Досудебная защита трудовых прав работни-

ков: [Электронный ресурс] / Л. А. Горбунова, И. Б. Калинин. – Элект. 

ст. - режим доступа к ст.:htth: //law. edu. ru/doc/document. asp dos 

IД=1140416  

Описание официальных источников  

1. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-

тельности: Федер. закон РФ от 12.01.1996 № 10-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 

// СЗ РФ. –  1996.  –  № 3. –  Ст. 148.  

2. Об образовании в Российской Федерации: Федер. закон РФ 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) // СЗ РФ. – 2012. – № 

53(ч.1).– Ст. 7598.  

3. Об ежегодных отпусках научных работников, имеющих на-

учную степень: постановление Правительства РФ от 10.03.1994 № 458 

// САПП РФ. – 1994. – № 11. – Ст. 857.  

4. Положение о порядке замещения должностей научно-

педагогических работников в высшем учебном заведении Российской 

Федерации: приказ Минобразования РФ от 26.11.2002 № 4114 // Рос. 

газ. – 2003. –№ 9.  

В список источников и литературы включают международные 

договоры, нормативные правовые акты, авторефераты диссертаций, 



 20 

монографии, научные статьи, материалы судебной практики и иные 

источники (учебная, справочная литература).  

Источники располагают в списке в следующем порядке:  

Международные договоры.  

Нормативные правовые акты Российской Федерации.  

Данный вид источника располагают в порядке субординации, 

внутри каждого субординационного блока – в хронологическом по-

рядке по дате принятия или подписания.  

Следует придерживаться следующей субординации норматив-

ных правовых актов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- федеральные конституционные законы Российской Федера-

ции; 

- федеральные кодификационные законы; 

- федеральные законы;  

- конституции и уставы субъектов Российской Федерации;  

- законы субъектов Российской Федерации;  

- указы Президента Российской Федерации;  

- постановления Правительства Российской Федерации;  

- акты других органов исполнительной власти Российской Фе-

дерации;  

- акты высших должностных лиц органов исполнительной 

власти, субъектов Российской Федерации;  

- акты органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации;  

- акты органов местного самоуправления Российской Федера-

ции.  

Судебные решения   

- Постановления Конституционного суда Российской Федера-

ции;  

- Определения Конституционного суда Российской Федера-

ции;  

- Постановления Пленума Верховного суда Российской Феде-

рации;  

- Определения Верховного суда Российской Федерации;  

- Решения конституционных, уставных судов Российской Фе-

дерации;  

- Акты судов общей юрисдикции Российской Федерации.  

В данном списке необходимо использовать только официаль-

ные источники публикации, в качестве которых выступают:  

- Российская газета;  
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- Парламентская газета;  

- Собрание законодательства Российской Федерации;  

- Вестник Конституционного суда Российской Федерации;  

- Бюллетень Верховного суда Российской Федерации;  

- Бюллетень нормативных органов федеральных органов  

исполнительной власти Российской Федерации;  

- Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации.  

Литература  

Данный вид источника включает научную, учебную и спра-

вочную литературу. Список составляют в алфавитном порядке фами-

лией и инициалов авторов и заглавий, публикации одного автора ука-

зывают в хронологическом порядке.  

Все источники в реферате должны быть пронумерованы араб-

скими цифрами. Применяют сквозную нумерацию, по всему списку 

литературы.  

При использовании нормативных или литературных материа-

лов ссылки на источники обязательны. Заимствование чужого текста 

без ссылок расценивается как недобросовестность студента.  

При использовании материалов, полученных через Internet, 

обязательно делается ссылка на сайт или адрес, откуда материалы по-

лучены.  

Копирование работ из имеющихся Internet - коллекций рефе-

ратов не допускается. При выявлении подобных работ руководитель 

изменяет тему, и работа готовится заново.  

В списке использованных источников и литературы применя-

ют следующие принятые сокращения:  

Бюллетень ВС РФ  -  Бюллетень Верховного суда РФ;  

Ведомости СНД и ВС РФ – Ведомости Съезда народных депу-

татов РФ и Верхового совета РФ;  

СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации;  

СП РФ – Собрание постановлений Правительства Российской 

Федерации.  

-с. - страница;  

-Рос. газ. – Российская газета;  

-Федер. закон – Федеральный закон;  

-Гос. и право – журнал «Государство и право»;  

-Хоз. и право – журнал «Хозяйство и право»;  

-М., СПб. – г. Москва, г. Санкт-Петербург (названия других 

городов пишутся полностью: Пермь, Томск, Ярославль и т.д.). 

 

Несколько НЕ 
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- Реферат НЕ копирует дословно книги и статьи и НЕ является 

конспектом.  

- Реферат НЕ пишется по одному источнику и Не является док-

ладом. 

- Реферат НЕ может быть обзором литературы, т.е. не рассказы-

вает о книгах.  

Формы контроля: - представление реферата,  защита реферата 

Критерии оценки: логичность структуры содержания, полнота 

раскрытия проблемы, качество оформления 

 

 

4. Подготовка к семинару 

 

Семинар (в переводе с латинского "рассадник") является одной 

из форм учебных занятий. Семинар – групповое занятие. Семинары 

характеризуются двумя взаимосвязанными признаками: самостоятель-

ное изучение программного материала и  последующее обсуждение 

результатов. Семинары углубляют, конкретизируют и расширяют зна-

ния, помогают овладеть ими на более высоком уровне репродукции и 

трансформации. Эта форма учебного процесса способствует закрепле-

нию умений и навыков самостоятельной работы. Участие в групповых 

занятиях расширяет общий, профессиональный и культурный кругозор 

В докладах и выступлениях обобщаются результаты самостоя-

тельных наблюдений и работы, проведенной над учебной и дополни-

тельной литературой. Доклады и сообщения на семинарских занятиях 

должны вызывать вопросы, желание выступить с дополнением или 

опровержением. 

Обучающее и развивающее значение семинарских занятий со-

стоит в том, что они приучают свободно оперировать приобретенными 

знаниями, доказывать выдвигаемые в их докладах и выступлениях по-

ложения, полемизировать с товарищами, теоретически объяснять жиз-

ненные явления.  

Семинар лишь тогда достигает своей цели, когда студенты тща-

тельно подготовлены Подготовка к семинарскому занятию является 

одним из наиболее сложных видов самостоятельной работы, итог 

большой целенаправленной самостоятельной работы над выступле-

ниями и/или докладами.  

Этапы подготовки: 

1) Выяснить тему и вопросы семинара  

2) Ознакомиться с рекомендованной литературой  

3) Выяснить индивидуальное задание (если есть) 
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4) Планирование работы:  

5) Чтение литературы: начинается с основных источников 

(учебник, лекция) и заканчивается работой над дополнительной итера-

турой 

6) Выписки: делаются по каждому пункту плана. 

7) Составление плана выступления, готовятся цитаты, тезисы. 

План помогает организовать свою работу над темой, делает ответы 

более целенаправленными, логичными, последовательными, доказа-

тельными.  

Таким образом, в процессе подготовке к семинарскому заня-

тию рекомендуется: 

- ознакомиться с вопросами плана, 

- прочитать конспект лекции по изучаемой теме, 

- прочитать соответствующие главы учебников, 

- просмотреть перечень научных источников, предлагаемых в 

планах семинарских занятий, выбрав несколько из них для углублен-

ного изучения данной темы, 

- ознакомиться с позицией авторов изучаемых произведений, 

законспектировать основные положения их концепций. Особое внима-

ние следует уделить источникам, рекомендуемым преподавателем на 

лекции и семинарском занятии, 

- подготовить план ответа на каждый вопрос семинара. При 

этом должен быть использован как материал, полученный на лекции, 

так и почерпнутый из дополнительных литературных источников. Не-

обходимо обратить внимание на дискуссионные вопросы изучаемой 

темы. Студент должен аргументировать высказываемую позицию, 

привести ссылки на труды ученых, обосновать собственный взгляд на 

проблему, 

- выучить определения понятий, составляющих основу данной 

темы, 

- изучить и проанализировать нормативный материал по теме. 

Участие студента в работе семинара. Семинарское занятие 

открывается обычно вступительным словом преподавателя – руково-

дителя семинара (3-5 минут). Затем выступают с небольшими 8-10 

минутными докладами студенты. Докладчики (выступающие) назна-

чаются руководителем семинара здесь же на занятии (как правило, из 

числа желающих). Доклады делаются устно, разрешается обращаться к 

записям (конспекту, выпискам из книг), к тексту Конституции Россий-

ской Федерации, Бюджетного и Налогового кодекса РФ, законов и др. 

Однако нужно избегать сплошного чтения написанного текста. Следу-

ет стремиться к выражению мыслей своими словами, путем свободной 
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устной речи. Не допускается зачитывание конспекта лекций. Доклад-

чику задаются вопросы. После ответов на них желающие вносят кор-

рективы и дополнения (до 5 минут). Руководитель семинара может 

вызывать студентов для ответов на отдельные вопросы при обсужде-

нии доклада. Обсуждение докладов производится в свободной форме, 

в плане развития дискуссии, творческого обсуждения вопросов темы. 

Семинар может быть проведен также и в порядке развернутой беседы, 

а также в форме обсуждения письменных докладов (рефератов), зара-

нее подготовленных отдельными студентами по заданию преподавате-

ля и прочитанных остальными до занятия, и в виде своеобразной чита-

тельской конференции по заранее прочитанной книге или ее разделам. 

Форма проведения семинара объявляется студентам заранее, чтобы у 

них была реальная возможность успешно подготовиться к активному 

участию в семинаре. 

Выступление студента на семинаре должно удовлетворять 

следующим требованиям: в нем излагается суть, теория рассматривае-

мого вопроса, дается анализ исторического, нормативного материала, 

закономерностей, принципов, категорий на основе достижений совре-

менной науки. Выдвинутые положения подкрепляются фактами, аргу-

ментами, доказательствами, примерами и иллюстрациями, взятыми из 

политико-правовой практики. В выступлении необходимо показать 

значение соответствующих научных положений для решения актуаль-

ных проблем, в частности, формирования финансово-правовых инсти-

тутов, укрепления финансовой политики государства, упрочения за-

конности и правопорядка в финансовой сфере др. В ответах студентов 

должна быть самостоятельность, творческое отношение к содержанию 

освещаемого вопроса. Выступление должно быть грамотным в литера-

турном отношении, должно отражать индивидуальность подготовки. 

Активность каждого участника семинара проявляется и в том, 

как внимательно он слушает всех выступающих, стремится ли понять 

логику их рассуждений, замечает ли пробелы в их выступлениях, готов 

ли он вступать в дискуссию по обсуждаемому вопросу, поправить или 

дополнить других выступающих. Важно обращать внимание на мате-

риал, который является для студента новым; задавать вопросы высту-

пающим как для уточнения их позиций, так и своих собственных; ре-

комендуется вести записи. Обсуждение заканчивается заключением 

руководителя семинара, которое необходимо внимательно прослу-

шать, усвоить и записать данные им рекомендации, советы. 

Работа студентов после семинара. Вполне естественно, что у 

студента и после семинара могут остаться невыясненными отдельные 

вопросы по финансовому праву. Целесообразно продолжить поиск 
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ответов на них: обратиться к лектору или руководителю семинара, 

прочитать дополнительную литературу по данному вопросу. Получен-

ный дополнительный материал, прочитанные работы целесообразно 

законспектировать. Это в дальнейшем будет полезно при подготовке к 

экзамену. 

Формы контроля: выступление на семинаре, участие в обсуж-

дении рассматриваемых проблем 

Критерии оценки: уровень усвоения теоретического материала, 

активность при обсуждении проблем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Что нужно записывать?

