
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения  

Императора Александра I»  

(ФГБОУ ВО ПГУПС) 

Брянский филиал ПГУПС 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП.06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

для специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брянск 

2023 



1 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение…………………………………………………………………………...2 

1. Методы и методические приемы обучения по дисциплине Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности……………………………………….4 

2. Активные и интерактивные методы в обучении праву……………….........12 

3. Наглядные методы в обучении праву………………………………………..33 

4. Методика работы с нормативно-правовыми актами и документами……...39 

5. Методика изложения и усваивания правовых терминов…………………...45 

6. Методика организации практических занятий студентов………………….50 

7. Методика организации самостоятельной работы студентов………………53 

8. Лекция как форма организации и проведения занятия по праву…………..56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Правовое образование – неотъемлемая часть общей культуры гражданина, 

условие формирования правосознания. Жизнь в гражданско-правовом обществе 

формирует правовое сознание (позитивное или негативное), независимо от того, 

происходит ли это стихийно или целенаправленно в рамках правового 

образования. Но правовое образование является залогом того, что право станет 

регулятором жизни индивида, а не помехой, препятствием на его пути реализации 

своих личных задач. В современных условиях именно правовое образование 

может стать важнейшим фактором развития личности, становления гражданского 

общества и демократического правового государства в современной России, 

граждане которого смогут жить в социально-правовом согласии друг с другом и с 

государством. 

Кроме того, в современном мире в любой профессиональной деятельности 

мы сталкиваемся с правовыми нормами, которые так или иначе регулируют 

общественные отношения. Действующий в обществе человек оказывается 

субъектом многих типов правовых отношений – гражданских, административных, 

трудовых и т.д.  Будущему специалисту необходимо знать и уметь разбираться в 

правовых вопросах. Особенно тех, которые определяют его род 

профессиональной деятельности.  

Преподавание правовых дисциплин имеет ряд особенностей, которые 

необходимо учитывать в своей работе преподавателю: 

1. Постоянные изменения, происходящие в юридической системе, в праве за 

последнее время повлекли за собой появление нового правового знания - понятий 

и категорий, которые требуют специального изучения; 

2. Догматическое познание права в современных условиях явно 

недостаточно. Поэтому следует искать, разрабатывать и внедрять новые более 

эффективных формы и методов обучения, которые бы соединяли научную теорию 

с практикой, правопонимание с правоприменением. Сегодня большое внимание 

обращается на использование активных и интерактивных методов обучения 

праву, приемов проблемного обучения и т. д., чтобы через активную 

познавательную деятельность студенты анализировали и постигали 

противоречивые процессы рыночных преобразований; 

3. Изучение права способствует развитию критического мышления, которое 

помогает глубоко осмыслить противоречивую природу и характер правовых 

явлений и процессов; 

4. Познание права требует постоянного обращения к действительности, к 

реалиям жизни, в которых отражается право, правовые явления. Насущным 

требованием времени является связь преподавания права с жизнью; 

5. Успешное преподавания права проходит через взаимодействие обучаемых, 

через сотрудничество, то есть современное право требует интерактивного способа 

освоения; 
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6. Преподавание права требует гуманистического, ценностного подхода, 

использования личностно-ориентированных методов, таких как учебное 

сотрудничество, метод проектов, учебные игры, моделирование и другие; 

7. Право – сложная, комплексная область человеческого знания, поэтому для 

преподавателя и учащихся большое значение имеет межпредметный подход при 

изучении права, который помогает обнаружить связь юриспруденции с другими 

науками. 

Дисциплина – Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

направлена на формирование у студентов определённых специальных знаний, 

формирования у них умений и навыков, служащих цели усвоения ими 

позитивного социального опыта, и развития базовых общих и профессиональных 

компетенций согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту.  

Задача преподавателя не только помочь обучающимся освоить сложный 

«багаж» таких знаний и умений, но и сформировать у них интерес к изучаемой 

дисциплине. Для этого принимая во внимание цели обучения, педагог с особой 

ответственностью должен подходить к методике преподавания правовых 

дисциплин – совокупности методов и приемов практической деятельности, 

приводящей к заранее планируемому результату. 
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1. МЕТОДЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Слово «метод» обращает нас к далекому прошлому человечества. В 

буквальном смысле оно обозначает (от греч. «methodos» — путь исследования, 

теория, учение) «способ, с помощью которого познается окружающая 

действительность или достигаются конкретные цели». Метод – это форма 

движения реализации содержания образования. Это модель системы приемов, 

позволяющих достигать поставленных образовательных целей. Метод от приёма 

отличается тем, что при помощи метода, возможно, решить учебную задачу, а при 

помощи приёма нет. 

Методика обучения праву базируется на следующих принципах: 

- Вариативность и альтернативность моделей правового обучения — это 

значит, что существует много разнообразных подходов в области обучения праву 

и они реально существуют в практике; 

- Личностно-ориентированный подход, обеспечивающий индивидуализацию 

и дифференциацию обучения (работа с каждым студентом, с опорой на его 

уровень способностей, возможностей восприятия правового материала, которая 

позволяет обеспечить развитие, обучение каждого, кто оказался включенным в 

образовательный процесс); 

- Максимальная система активизации познавательной деятельности 

учащихся с опорой на их социальный опыт (студенты должны научиться 

самостоятельно добывать знания, активно участвовать в учебном процессе, а не 

быть пассивными созерцателями происходящего, принудительно выполняя 

«наставления» преподавателя); 

- Образование на основе положительных эмоциональных переживаний 

субъектов процесса обучения в режиме диалогового сотрудничества 

«преподаватель — студент» (правовое обучение может быть успешным только на 

уровне взаимосогласованного, доброго, уважительного отношения преподавателя 

и студентов друг к другу); 

- Использование современных методов правового обучения, в том числе 

телекоммуникационных технологий, дистанционного правового обучения и 

работы в системе Интернет; 

- Внедрение исследовательского компонента в систему взаимосогласованных 

действий преподавателя и студента (в процессе обучения правовых основ 

профессиональной деятельности преподаватель вместе со своими подопечными 

познает право, «открывая» новые механизмы его действия, систематизируя, 

обобщая правовые явления). 

В настоящее время нет единой классификации методов обучения праву, 

поэтому этот вопрос является одной из самых острых проблем современной 

педагогики. Открытость данного вопроса открывает перед учёными возможность 

вариативности классификации методов обучения. 

Классификация методов обучения применимых к правовым 

дисциплинам в системе преподавания СПО: 
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I. В зависимости от характера познавательной деятельности учащихся, 

уровня их мыслительной активности при усвоении изучаемого материала 

выделяют следующие методы: 

1) Объяснительно-иллюстративный метод – сущность данного метода 

состоит в том, что преподаватель сообщает готовую информацию, а учащиеся ее 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти правовую информацию. 

Сообщение информации осуществляется с помощью устного слова (лекция, 

объяснение, диспут), печатного слова (учебник, дополнительные пособия), 

наглядных средств (таблицы, схемы, картины, видеоматериалы), практического 

показа способов деятельности (показ опыта, способа решения задачи и т.п.). 

Познавательная деятельность учащихся сводится к запоминанию готовых знаний. 

Здесь имеет место достаточно низкий уровень мыслительной активности. 

2) Репродуктивный метод – предполагает, что преподаватель сообщает, 

объясняет знания в готовом виде, а учащиеся усваивают их и могут 

воспроизвести, повторить способ деятельности по заданию преподавателя. 

Деятельность студентов носит алгоритмический характер, т.е. выполняется по 

инструкциям, предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с показанным 

образцом ситуациях. 

Критерием усвоения является правильное воспроизведение (репродукция) 

знаний. Главное преимущество данного метода – экономичность. Этот метод 

обеспечивает возможность передачи значительного объема знаний, умений за 

минимально короткое время и с небольшими затратами усилий. Прочность 

правовых знаний благодаря возможности их многократного повторения может 

быть значительной. 

Оба этих метода характеризуются тем, что обогащают знания, умения, 

мыслительные операции, но не гарантируют развития творческих способностей 

студентов. Рассмотрим, какими методами достигается эта цель. 

3) Метод проблемного изложения является переходным от исполнительской 

к творческой деятельности. Суть метода заключается в том, что преподаватель 

ставит проблему и сам ее решает, показывая тем самым ход мысли в процессе 

познания. Студенты при этом следят за логикой изложения, усваивая этапы 

решения целостных проблем. В то же время они не только воспринимают, 

осознают и запоминают готовые знания, выводы, но и следят за логикой 

доказательств, за движением мысли преподавателя. И хотя учащиеся при таком 

методе обучения являются всего лишь наблюдателями хода размышлений, они 

учатся разрешению познавательных затруднений, проблемных ситуаций. 

4) Частично-поисковый (эвристический) метод. При применении этого 

метода преподаватель ориентирует студентов на выполнение отдельных шагов, 

поиска ответа на проблемный вопрос по теме или правовое задание. Часть знаний 

сообщает преподаватель, часть студенты добывают самостоятельно. В ходе 

работы деятельность преподавателя сводится к оперативному управлению 

процессом решения проблемных вопрос и задач.  

Процесс мышления приобретает продуктивный характер. Учебная 

деятельность развивается по схеме: преподаватель → учащиеся → преподаватель 
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→ учащиеся и т.д. Такой метод, одна из разновидностей которого эвристическая 

беседа, — проверенный способ активизации мышления, возбуждения интереса к 

познанию. 

5) Исследовательский метод – предусматривает творческое усвоение 

учащимися знаний. Сущность его состоит в следующем: преподаватель вместе с 

учащимися формулирует проблему; студенты самостоятельно ее разрешают; 

преподаватель оказывает помощь лишь при возникновении затруднений в 

решении проблемы. 

Таким образом, исследовательский метод используется не только для 

обобщения знаний, но главным образом для того, чтобы учащиеся научились 

приобретать знания, исследовать предмет или явление, делать выводы и 

применять усвоенные знания и навыки в жизни. Его сущность сводится к 

организации поисковой, творческой деятельности студентов по решению новых 

для них проблем. Методы учебной работы трансформируются в методы научной 

деятельности. 

Главный недостаток этого метода обучения состоит в том, что он требует 

значительных временных затрат и высокого уровня квалификации преподавателя.  

II. По источникам получения учебной информации методы бывают - 

словесные, наглядные и практические методы. 

Рассмотрим их особенности применительно к современной системе 

правового обучения. 

1) Основное место в системе методов правового обучения занимают – 

словесные они связаны с устным изложением материала или печатным способом 

передачи информации (использование текстов нормативно-правовых актов; 

газетный материал по правовым вопросам и т.д.). Работая вместе, преподаватель и 

студенты постоянно общаются друг с другом именно с помощью слова. 

В современно дидактике их относят к «устаревшим» методам. Но при этом 

не стоит забывать и про их достоинства: возможность в короткий срок передать 

максимально количество информации, вести диалог с учащимися и находить 

решение. Слово стимулирует активную деятельность сигнальной системы 

учащихся, обеспечивает высокую культуру слуховых восприятий и мышления, 

требует умений анализа и синтеза, конкретизации и противопоставления, 

суждения и умозаключения, развивает навыки чтения, устную и письменную 

речь. При необходимости этот метод нужно сопровождать наглядно-

иллюстративным материалом. 

Основываясь на лексическом взаимодействии преподавателя с учащимися 

словесные методы включают в себя следующие приемы: 

А) Рассказ – это повествовательная форма раскрытия нового учебного 

материала. Важно, чтобы рассказ был ярким, логичным, с особым 

подчеркиванием главных мыслей, выводов. Большую роль играет убедительность 

слов, выражений, эмоциональность. Рассказ может иметь разную 

продолжительность по времени или же по стилистическому виду. Методисты 

выделяют такие его виды: сюжетный или описательный рассказ, характеристика 



7 
 

правового явления; конспективное (краткое) изложение; обобщение правовой 

информации. 

К рассказу предъявляются определённые методические требования, а 

именно: 

- рассказ должен нести в себе воспитательный посыл; 

- отбор содержания строится исключительно на проверенных источниках 

информации, но разрешено включать яркие примеры, лучше из реальной жизни; 

- рассказ обязательно должен быть продуман и логически составлен, 

объяснятся со студентами рекомендовано обиходным языком, но не нарушать 

дистанцию. 

Б) Объяснение – словесное пояснение, истолкование положений излагаемого 

правового материала. Цель – обеспечить понимание. В этом случае преподаватель 

показывает сущность той или иной юридической нормы, иллюстрирует её 

примерами для более прочного запоминания. Предположим, на занятии 

отрабатываются навыки практического характера – составление исковых 

заявлений в судебные органы с целью защиты своих прав. Предворяя работу, 

преподаватель должен разъяснить особенности такого документа, принципы и 

правила его составления. Таким образом, приемы словесного характера 

взаимодействуют с практическими. 

Требования к приему объяснения: 

- чёткая формулировка поставленной задачи; 

- логичность в объяснении материала; 

- применение усилительного эффекта за счёт использования сравнения, 

сопоставления, аналогии; 

- приведение поучительных примеров; 

- чёткая логика содержания знания. 

К минусу данного приема можно отнести следующее – при постоянном 

доминировании такого приема на учебных занятиях снижается познавательная 

активность учащихся, которые получают в готовом виде правовую информацию. 

Их задача заключается в том, чтобы понять ее и запомнить. 

В) Беседа – диалог преподавателя со студентами (используется обратная 

связь) на какую-либо тему, имеющую отношение к дисциплине. В это случае 

преподаватель через цепочку продуманных вопросов помогает учащимся прийти 

к пониманию нового материала или уже пройденного.  

Беседы могут быть: сообщающиеся (повествование продуманного заранее 

материала); вводные (проводятся при изучении нового материала с целью 

мотивировать учащихся). Беседа может вестись как с одним студентом 

(индивидуальная беседа), так и со всей группой обучающихся (фронтальная 

беседа).  

Беседа должна быть содержательной, иметь обучающее значение, четкая, 

логическая структура вопросов, четко определена суть темы или обсуждаемой 

проблемы, последовательность. Используется для контроля знаний, для 

определения имеющегося объема знаний и представлений, установление 

логических связей между изученными элементами.  
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Плюсами беседы являются активизация познавательной деятельности 

учащихся, развитие их мышления, память, речи, также беседа содержит в себе 

большой пласт воспитательной работы и отлично подходит для проведения 

рефлексии со студентами по волнующей их тематике. В качестве недостатков 

можно назвать большую трату времени и риск потери контроля над беседой.  

Г) Дискуссия – обмен мнениями между преподавателем и учащимися, а 

также внутри группы. Дискуссия требует наличие теоретического знания 

материала и высокой мотивации учащихся. Данный прием основан на применении 

аргументации, доказательства своей позиции по тому, или иному спорному 

правовому вопросу. К примеру, студенты высказывают определенное положение. 

Чтобы его обосновать, необходимо подобрать аргументы, которые и будут 

являться доказательством высказанного. Порядок ответа должен быть такой: 

- Выскажи мысль, которая требует доказательств (предварительно разберись 

в ее сущности); 

- Подбери аргументы, которые подтверждают эту мысль; 

- Сделай вывод. 

Таким образом, дискуссия заключает в себя большую обучающую и 

воспитательную ценность: учит более глубокому пониманию правовой проблемы, 

умению защищать свою позицию, считаться с мнениями других. 

Д) При решении правовых задач, в которых требуется разобраться в 

случившемся, установить суть дела и дать верное пояснение, используется прием 

рассуждения. С его помощью разъясняются отдельные положения, которые 

подводят студентов к выводам, заключениям. Если преподаватель использует этот 

прием при объяснении нового правового материала, необходимо продумать 

серию взаимосвязанных вопросов. Ответы на них педагог может давать в готовом 

виде.  

Е) Детализация. Объясняя сущность определенного правового явления, 

преподавателю необходимо обратить внимание на отдельные составляющие его 

части. Например, разбирая понятие «юридическая ответственность» на 

железнодорожном транспорте, преподаватель обращает внимание студентов на 

структурные элементы, образующие её состав (таким образом, с помощью 

примеров, можно детально рассмотреть основания привлечения к 

ответственности, субъекты, условия, меры ответственности, процедура и порядок 

применения ответственности). 

Ж) Разносторонняя оценка. Такой прием характеризуется высоким уровнем 

изложения материала. Например, при изучении темы «Транспортное право» 

студенты обнаруживают существование многочисленных подходов в науке к 

этому понятию. Анализируя некоторые позиции и мнения ученых по праву (В.Н. 

Жукова, А.И. Бобылева, Л.Н. Кпепцовой, М.А. Тарасова), студенты учатся 

сопоставлять позиции ученых и выделять их положительные и отрицательные 

стороны со своей точки зрения. Так они начинают понимать, что многие явления 

правовой действительности, несмотря на строгость и четкость правовых норм, 

нельзя оценить однозначно.  
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З) Обнаружение тенденции. На занятиях по праву нередко используются 

приемы исторического анализа того или иного правового явления с целью 

выявления тенденций его развития. Например, изучая историю развития 

железнодорожных дорог и железнодорожного транспорта России можно 

проследить как менялось транспортное законодательство на ж/д транспорте 

вплоть до сегодняшнего дня, что оказывало на него влияние, каковы были его 

особенности на разных этапах истории. 

2) Наглядные методы правового обучения – обучение посредством 

использования на занятии нормативно-правовых материалов, наглядных пособий, 

учебников и т.д. Качество усвоения учебного материала при таком методе зависит 

от применяемых в процессе обучения наглядного пособия и технических средств. 

Наглядные методы обучения делятся на две большие группы: метод иллюстрации 

(демонстрирование учащимся учебных пособий в виде: плакатов, схем, таблиц) и 

метод демонстрации (например, просмотр видеоролика и разбор правовой 

ситуации по нему, презентации). 

3) Практические методы заключаются в совершении учащимися 

определенных действий, это может быть работа с текстами НПА, создание 

схематических рисунков, мультипликационных вариантов правового содержания и 

проч. Студенты работают самостоятельно с литературой, участвуют в научно-

исследовательской деятельности. Выделяются: 

А) Работа с первоисточниками, правовой информацией – может включать в 

себя конспектирование (сжатое изложение материала, краткая запись содержания, 

прочитанного), составление плана правового текста, рецензирование (написание 

краткого отзыва с выражением своего отношения о прочитанном), составление 

текстов документов к примеру, претензии, искового заявления, трудового договора 

и т.д.), составление тематического словаря (запись изученных понятий 

обязательных к запоминанию); 

При работе с текстом учебника преподаватель сначала должен ознакомить 

студентов с его структурой, расположением параграфов, его составляющих 

частей. На основе текста книги, учебника учащиеся могут составлять развернутый 

план-конспект. Для этого необходимо: прочитать весь текст параграфа; разделить 

текст на отдельные части по смыслу; озаглавить части параграфа, выделив их 

главную мысль. 

Студенты должны приучаться выделять главное и второстепенное 

(дополнительное) по теме, грамотно и четко формулировать названия выделяемых 

абзацев. В практике встречаются сложности в редактурном оформлении 

заголовков плана. В этой ситуации преподаватель должен оказать существенную 

помощь. 

Б) Устные задания, направленные на развитие грамотной речи, логики 

повествования;  

В) Письменные задания для закрепления или проверки полученных ранее 

знаний, а также отработку сформированности их компетенций; 



10 
 

Г) Графические задания, которые могут носить тренировочный или же 

творческий характер (составление схем, графиков, плакатов, таблиц и т.д. по 

тексту конкретного НПА) 

Д) Ситуационные задания – решение задач, основанных на различных 

жизненных ситуациях. Целью этих задач является применение теоретических 

знаний студентов в практической деятельности. Такие задачи способствуют 

формированию у учащихся навыков оценки общественных явлений и жизненных 

ситуаций с правовой точки зрения. 

При изучении правовых вопросов практическая направленность методов 

обучения должна иметь особое значение. Студент должен понимать: зачем 

изучается материал, почему он должен, к примеру, знать основные способы 

защиты прав человека. Учащимся не нужны знания об абстрактном праве, им 

необходимо знать, где, когда и как они будут иметь возможность их применять, 

зачем это нужно лично им. Только в этом случае можно добиться положительного 

результата. 

Такова характеристика методов обучения, классифицируемая по источникам 

получения учебной информации.  

Важным методом обучения в процессе преподавания правовых дисциплин 

является метод формирования критического мышления. Данный метод 

включает в себя, три стадии: вызов, осмысление, размышление (рефлексия). 

На стадии вызова происходит: 

- Актуализация имеющихся знаний по теме, которыми учащиеся уже 

обладают. С этой целью студентам преподаватель предлагает ответить на 

определенные вопросы, путем «мозгового штурма» предложить различные 

варианты решения проблемы или определения понятия. Учащиеся высказывают 

свое мнение по вопросу в течении нескольких минут. Все ответы записываются. 

Затем отбираются наиболее рациональные. 

На второй стадии – осмысления – учащиеся: 

- Знакомятся с новой информацией, идеями или понятиями; 

- Увязывают их с уже имеющимися знаниями, активно отслеживая своё 

понимание. Для этого используются самые разнообразные приёмы, например, 

чтение текста с остановками, прием «ИНСЕРТ», или пометки на полях. Знаком 

«У» обозначают информацию, которая уже хорошо известна учащимся. Сведения 

же, которые оказались новыми и изменяют представления о чем-то, можно 

обозначить знаком «—». Абсолютно новая информация, которая вызывает 

интерес, помечается знаком «+». Отдельно выделяют то, о чем хотелось бы узнать 

побольше, обозначив знаком «?». На основе работы с текстом выстраивается 

таблица. 

На третьей стадии – размышления, или рефлексии – учащиеся:  

- Осмысливают всё то, что они изучили, выражая это своими словами на 

выступлениях, групповых обсуждениях, или оформляя свои мысли в виде эссе. 

 Эта стадия реализуется с помощью различных приёмов, например, 

групповой дискуссии, составления схемы, своего законодательного предложения. 
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Например, занятие по теме «Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации». На первой стадии 

вызова главное – пробудить интерес, активизировать познавательную 

деятельность студентов, поэтому можно провести соревнование по группам. 

Задание, написать на листке (кто больше приведет черт сходств и отличий 

правовых форм предпринимательства в РФ). Ответы, как правило, служат 

основание для спора, дискуссии. 

На второй стадии происходит знакомство с новой информацией. 

Целесообразно использовать рассказ, по ходу составить схему, или таблицу. На 

третьей стадии – изменение собственных представлений с учётом новых знаний. 

Например, можно дать задание написать три предложения со словом 

предпринимательство. Затем ответы анализируются и делается общий вывод.  

Все вышеперечисленные методы направлены на повышение эффективности 

преподавания правовой дисциплины, а также на подготовку грамотных 

специалистов, и, как следствие, повышение правовой грамотности населения. 

Методы стимулирования и мотивации учения студентов.  

Стимулирование – применение приемов и методов поддерживания 

активности учения. Мотивация – внутреннее состояние, позволяющее осваивать 

содержание предмета. Мотивация может быть внешней и внутренней. Процесс 

учения осуществляется эффективно при внутренней мотивации к познавательной 

деятельности. Методы: 

1. Необходимо исходить из личного опыта учащихся в соответствии с их 

возрастными категориями. Преподователь должен обеспечить формулирование 

правовой компетенции исходя из практика-ориентированной правовой 

дисциплины, то есть способности к готовности действовать в правовых 

ситуациях. Содержание дисциплины необходимо осваивать исходя из жизненного 

опыта учащихся и тех правовых институтов, в которых они могут оказаться в 

данный возрастной период. 

2. Связь с жизнью – основной метод формирования познавательного интереса 

к изучению предмета. 

3. Использование ярких примеров особенно из СМИ, что стимулирует 

интерес к изучению предмета. 

4. Использование разнообразных приемов и методов в процессе образования, 

в организации учебной деятельности. 

5. Ситуация «успеха» - в учебной деятельности. При продуктивных методах 

обеспечивается активизация деятельности учащихся, учащемуся интересно, то что 

он познает сам. Все технологии строятся на принципе проблемности которые 

отражают основную закономерность познавательного процесса. 

Познание осуществляется как деятельность по преодолению противоречий 

объективного либо субъективного характера с которыми могут столкнуться 

учащиеся. Ситуация успеха также определяется посильностью предлагаемых к 

решению заданий. Достигается если задания лежат в области ближнего развития 

студента с минимальной помощью преподавателя, но при приложении 

собственных усилий. 
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Вопросы: 

1. Дайте определение методу обучения. 

2. На каких принципах базируется методика обучения праву? 

3. Какие классификации методов обучения праву существуют? 

4. Разъясните сущность метода формирования критического мышления. 

 

 

 

2. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ  

В ОБУЧЕНИИ ПРАВУ  

 

Для того чтобы студенты познавали не только теоретическую сторону 

изучаемой дисциплины, но и их прикладной характер, необходимо использование 

наряду с традиционными формами и методами обучения (лекции, семинарские 

занятия, практические работы и т.д.), активные и интерактивные методы 

обучения. 

При этом под активными методами понимаются такие методы обучения, 

применение которых объективно невозможно без высокого уровня внешней и 

внутренней активности студентов. При активном обучении студент в большей 

степени выступает субъектом учебной деятельности, чем при пассивном 

обучении, вступает в диалог с преподавателем, активно участвует в 

познавательном процессе, выполняя творческие, поисковые, проблемные задания. 

 Интерактивные методы (от англ. interaction — взаимодействие), в свою 

очередь, – это методы, в результате применения которых учащиеся находятся во 

взаимодействии друг с другом в режиме беседы, диалога. 

В отличие от активных методов интерактивные ориентированы на 

более широкое взаимодействие студентов не только с педагогом, но и друг с 

другом. Интерактивные методы обучения наиболее соответствуют личностно-

ориентированному подходу, так как они предполагают сообучение (коллективное, 

обучение в сотрудничестве), причем и учащийся, и педагог являются субъектами 

учебного процесса.  

Преподаватель чаще выступает лишь в роли организатора процесса 

обучения, лидера группы, создателя условий для инициативы учащихся. 

Интерактивное обучение основано на собственном опыте учащихся, их прямом 

взаимодействии с областью осваиваемого профессионального опыта. 

Среди активных и интерактивных методов обучения можно выделить: 

дискуссионные методы проведения занятия, метод проблемного обучения (кейс-

метод), дидактические игры (ролевые, деловые), эвристическая беседа, круглый 

стол, мозговая атака (мозговой штурм), решение правовых казусов и т.д. 

Дискуссионный метод 

Дискуссия – это обсуждение некоего спорного вопроса, исследование 

проблемы, в котором каждая сторона, оппонируя другой, аргументирует свою 

позицию. Данный метод преподавания помогает развитию критического 

мышления, учит навыкам общения, полемики, формирует убеждения. Учащиеся 
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воспринимают приобретённые знания как собственный опыт, поэтому такие 

знания более устойчивы, т.е. переходят в категорию убеждений. Учат общению в 

коллективе, вниманию и уважению к личности, высказывающей 

противоположную точку зрения. Однако следует отметить, что не всякая тема 

может стать предметом дискуссии, ибо дискуссия не самоцель, её предметом 

стоит делать действительно спорные, неоднозначные темы.  

Для проведения дискуссии необходимо в составе изучаемой темы 

обнаружить те вопросы, по которым студенты осознанно придерживаются 

существенно разных точек зрения. Это может быть сделано в ходе лекций и 

других занятий. Важно научить студентов доказывать свою позицию 

конкретными примерами, юридическими правилами. Учащиеся должны понять, 

что нельзя отстаивать свою точку зрения без аргументации, а потому значимость 

знаний в таких условиях еще более возрастает.  

К преимуществам использования данного метода в учебном процессе можно 

причислить высокую степень познавательной активности и эмоциональной 

включенности участников, в особенности в тех случаях, когда обсуждаемый 

материал идет вразрез с их установками и представлениями. Недостатком 

дискуссии являются большие затраты времени на её подготовку и проведение, не 

всегда высокий уровень дискуссионной культуры учащихся. 

Дискуссия имеет тенденцию ограничиваться одним вопросом или темой и 

строится в определенном порядке. Алгоритм проведения дискуссии состоит из 

следующих шагов: 

1. Запуск дискуссии (проблематизация). Деление студентов на группы. 

2. Инструктирование (знакомство с целью, темой и правилами проведения 

дискуссии, фиксация на доске). 

3. Обмен мнениями между участниками разных групп. 

4. Упорядочение и совместная оценка полученной информации. 

5. Подведение итогов дискуссии: сопоставление целей дискуссии с 

полученными результатами. 

Во время обсуждения спорного вопроса, учащимся рекомендуется 

придерживаться определенных правил: 

- слушать того, кто говорит; 

- говорит только один человек; 

- если хочется что-то сказать, необходимо поднять руку; 

- нельзя прерывать того, кто говорит; 

- нужно помнить, что если ты с кем-то не согласен, убедись, что ты 

критикуешь идею, а не человека; 

- нельзя смеяться над человеком; 

- надо вовлекать в обсуждение всех. 

Для эффективной реализации данного метода необходимо научить студентов 

высказываться по формуле «ПОПС»: 

«П» – позиция (в чем заключается ваша точка зрения) Я считаю, что… 

«О» – обоснование (на чем вы основываетесь, довод в поддержку вашей 

позиции) …потому что… 
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«П» – пример (факты, иллюстрирующие ваш довод) … например… 

«С» – следствие (вывод, что надо сделать, призыв к понятию вашей позиции) 

… поэтому… 

Пример, применения ПОПС формулы по теме «Безработица и занятость», 

«Мне кажется, что безработица действительно регулирует трудовой рынок. 

Потому что безработица сопутствует развитию рынка труда, трудоспособное 

население хочет найти работу и соглашается на условия работодателя, 

продиктованные экономической ситуацией в стране. Желающие получать 

регулярный заработок готовы переучиваться и осваивать новые профессии. 

Поэтому безработица — важный элемент развития рынка труда в стране». 

Рекомендации по использованию метода дискуссии в учебном процессе 

можно свести к следующим: 

1) Чтобы дискуссия была эффективной, участникам необходимо обладать 

определенными базовыми знаниями по обсуждаемой проблеме. 

2) Эффективность дискуссии напрямую зависит от уровня ее 

проблематизации. 

3) Соблюдение участниками дискуссии временных рамок придает 

обсуждению темп, гарантирует оживленность дискуссии и достижение 

необходимых выводов. 

4) Преподаватель должен выступать в роли модератора, создающего 

дружелюбную обстановку, контролирующего соблюдение правил ведения 

групповой дискуссии, не допускающего монополизации дискуссии кем-либо из 

участников данного процесса. 

5) Оптимальный способ организации учебного пространства – «круглый 

стол». Участники должны быть размещены таким образом, чтобы им обеспечено 

было равенство позиций, визуальный контакт и пространственная близость по 

отношению друг к другу. 

6) Ценность групповой дискуссии равна ценности выводов, полученных в 

ходе обсуждения проблемы, поэтому преподавателю необходимо обобщить 

пункты, высказанные группой, и подытожить все достигнутые выводы и 

умозаключения. 

Формы дискуссий могут быть следующие: 

1. Круглый стол – модель обсуждения некоторого вопроса, с целью 

обобщения идей и мнений участников обсуждения. Для круглых столов 

характерно: 

- отсутствие чётко определенных позиций; 

- наличие лишь участников обсуждения; 

- равенство позиций всех участников. 

Считается, что в процессе круглых столов оригинальные решения 

рождаются редко. 

  2. Заседание экспертной группы – (панельная дискуссия) в начале 

обсуждается намеченная проблема всеми участниками группы (обычно 4-6 

человек с председателем), а затем излагаются свои позиции всему коллективу. 
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При этом каждый участник выступает с общением, которое не должно 

перерастать в долгую речь. 

3. Форум – обсуждение, сходное с «заседание экспертной группы», в ходе 

которой эта группа вступает в обмен мнениями с аудиторией. 

4. Симпозиум – более формализованное занятие по сравнению с 

предыдущим обсуждением, в ходе которого участники выступают с сообщениями 

их точки зрения, после чего отвечают на вопросы аудитории. 

5. Мозговая атака – оперативный метод решения проблем на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения 

предлагается высказывать как можно больше вариантов решения, в том числе 

самых фантастических. Затем из общего числа высказанных идей отбираются 

наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Для 

проведения мозговой атаки создаются две группы: 

- участники, предлагающие новые варианты решения задачи; 

- члены комиссии, обрабатывающие предложенные решения. 

6. Несколько особняком стоит так называемая техника аквариума. Такое 

название получил особый вариант организации коллективного взаимодействия, 

который выделяется среди видов учебной дискуссии. Эта разновидность 

дискуссии обычно применяется при работе с материалом, содержание которого 

связано с противоречивыми подходами, конфликтами, разногласиями. 

Процедурно техника аквариума выглядит следующим образом: 

- постановка проблемы, её представление студентам исходит от 

преподавателя; 

- преподаватель делит студентов на группы. Обычно они располагаются по 

кругу; 

- участники каждой группы выбирают представителя, который будет 

представлять позицию группы всему коллективу; 

- группам дается время, обычно небольшое, для обсуждения проблемы и 

определения общей точки зрения; 

- преподаватель просит представителей групп собраться в центре 

аудитории, чтобы высказать и отстоять позицию своей группы в соответствии с 

полученными от неё указаниями. Кроме представителей никто не имеет права 

высказываться, однако участникам групп разрешается передавать указания своим 

представителям через записки; 

- преподаватель может разрешить представителям, равно как и группам, 

взять таймаут для консультации; 

- обсуждения проблемы между представителями групп заканчивается либо 

по истечении заранее установленного времени, либо после достижения решения; 

- после такого обсуждения проводится критический разбор всем 

коллективом. 

Данный вариант проведения дискуссии интересен тем, что упор делается на 

самом процессе представления точки зрения, её аргументации. Включенность 

всех участников достигается участием каждого в начальном групповом 

обсуждении, после чего группа заинтересовано следит за работой и поддерживает 
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связь со своим представителем. Техника аквариума не только усиливает 

включенность учащихся в групповое обсуждение проблемы, развивает навыки 

участия в групповой работе, совместном принятии решений, но и даёт 

возможность проанализировать ход взаимодействия участников на 

межличностном уровне. Роли в группе могут быть следующие: 

- «Ведущий» – его задача – организовать обсуждение вопросов и вовлечь 

всех членов группы в работу. 

- «Аналитик» – задаёт вопросы учащимся по ходу обсуждения проблемы. 

- «Протоколист» – фиксирует всё, что относится к решению поставленной 

задачи. 

- «Наблюдатель» – оценивает участие каждого члена группы. 

Примерные темы для проведения дискуссий представлены далее. 

1. «За» или «против» положения конституции РФ о том, что Россия является 

правовым государством. 

2. «За» или «против» применения специальных налоговых режимов. 

3. Реальность судебной защиты личных неимущественных прав. 

4. Формы и способы защиты трудовых прав. 

5. Пределы вмешательства государства в регулирование 

предпринимательской деятельности. 

6. «За» или «против» введения процедуры банкротства гражданина. 

7. Разграничение трудового договора и гражданско-правовых договоров о 

выполнении работ и оказании услуг. 

8. Увеличение пенсионного возраста: аргументы «за» и «против» 

9. Коррупция. Антикоррупционные мероприятия на железнодорожном 

транспорте. 

Пример фрагмента учебного занятия, с использованием дискуссионного 

метода. Тема «Коррупция. Антикоррупционные мероприятия на 

железнодорожном транспорте».  

Преподаватель заранее для подготовки даёт до начала занятия, задание 

студентам разделиться по группам, изучить необходимый материал по теме 

дискуссии. Для участия в дискуссии формируется 2 группы студентов: первая 

группа - те, кто пришел к выводу, о неэффективности антикоррупционной 

деятельности в железнодорожной отрасли, вторая - те, кто полагают, что меры по 

борьбе с коррупцией на железнодорожном транспорте предпринимаемые 

Правительством являются результативными. 

На занятии оценивается: 

1) Корректность поведения; 

2) Логическое изложение своей точки зрения; 

3) Оригинальность аргументов. 

В презентации к занятию на слайде демонстрируется правила ведения 

дискуссии. Преподаватель озвучивает основные правила работы. Во-первых, все 

выступления объединяются в 5 блоков: 

1-й Блок – Изложение аргументов в защиту своей точки зрения. 

2-й Блок – Контраргументы оппонентами. 
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3-й Блок – Вопросы к сказанному Вами оппонентами. 

4-й Блок – Ответы на вопросы оппонентов. 

5-й Блок – Агитационная речь в защиту своей точки зрения. 

Во-вторых, время выступлений групп жестко регламентировано двумя 

минутами. По истечении, я оставляю за собой право прервать Ваше выступление. 

В-третьих, прошу Вас исключить из своих выступлений все высказывания, 

касающиеся личности Вашего оппонента. В ходе дебатов каждому желающему 

будут предоставлено слово для выступления. Предварительно Вам были даны 

аргументы для подготовки к занятию. 

По итогам дебатов проводится тайное голосование и определяется, кто стал 

победителем, кто был более убедительным. Перед началом дебатов преподаватель 

выбирает из числа студентов члена счетной комиссии и судью-эксперта. Перед 

дебатами следует выступление одного из студентов с сообщением «Коррупция. 

Антикоррупционные мероприятия на железнодорожном транспорте». Далее 

следуют выступления групп по обозначенным ранее содержательным блокам.  

После завершения выступления участников групп с агитационной речью 

преподаватель подводит итог. Итог дебатов определяется путем голосования 

среди зрителей и участников команд, целью которого будет выявить, кто же был 

наиболее убедителен, кто сумел склонить их на свою сторону. Зрители бросают в 

урну фишки: черные и белые. Затем посчитывается количество фишек белого и 

черного цвета и определяется, кто стал победителем.  

После завершения голосования судья-эксперт подводит итог, преподаватель 

объявляет победителя и завершает дебаты. В конце занятия необходимо 

проанализировать и оценить результаты работы учащихся. Преподаватель 

обобщает и подводит итоги работы обучающихся путем выставления оценок. 

Метод кейсов 

Проблемное обучение – одна из технологий активного деятельности 

учащихся. Проблемные ситуации можно представить студентам в форме 

специально разработанных кейсов. Кейс-стади (метод кейсов) – техника 

обучения, использующая описание реальных правовых и социальных ситуаций. 

Студенты должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, 

предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на 

реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

Специфика данной технологии заключается в том, что при проведении 

занятия в виде ситуативного упражнения можно достичь прогнозируемых 

результатов, однако это удается, лишь осуществляя взаимодействие с другими 

участниками, выполняя комплексные взаимосвязанные вычисления, выслушивая 

различные точки зрения и подходы и аргументируя собственную позицию. 

Именно работа в группе по анализу ситуации позволяет обучаемым усвоить 

знания и приобрести навыки и умения практически решать сложные задачи, 

рассматривать разнообразные возможности и подходы к решению проблем и 

адаптироваться к разным типам людей, участвующих в принятии решений и 

развивать мыслительные способности. Включение студентов в активную 
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деятельность позволяет развить практические компетентности – базовые умения, 

навыки и готовность к действию.  

Можно выделить несколько типов «кейсов». 

1. Традиционный – диагностика одной или нескольких проблем и выработка 

участниками методов их разрешения. 

2. Диагностический – выявление проблемы без поиска решения. 

3. Описательный. Оценка участниками предпринятых действий по решению 

проблемы и их последствий (и проблема, и ее решение сообщаются в 

инструкции). 

В целях повышения результативности применения данного метода 

рекомендуется придерживаться следующих правил: 

1) При подборе учебного материала необходимо учитывать познавательные 

потребности учебной группы, образовательный уровень участников 

образовательного процесса и их опыт. 

2) Материал, отобранный преподавателем, должен соответствовать принципу 

актуальности – т.е. должен отражать те проблемы, с которыми участники 

учебного процесса могут столкнуться в своей профессиональной деятельности. 

3) «Кейс» должен содержать такое количество деталей, чтобы учебная группа 

имела в своем распоряжении все необходимые данные, но в то же время не 

чувствовала себя перегруженной информацией: дополнительные сведения всегда 

можно предоставить позже. 

4) Чтобы получить оптимальные результаты в ходе применения метода «сase-

study», число участников в группе должно быть ограничено до семи человек. Если 

группа большая, придется делить ее на несколько малых, каждая из которых 

будет заниматься одним из аспектов заданной проблемы. Или же можно ввести 

соревновательный элемент, предложив каждой группе попробовать разрешить 

проблему быстрее соперников. 

5) При использовании данного метода следует избегать излишних споров, не 

допускать, чтобы лишь некоторые слушатели доминировали в дискуссии 

6) Правильное размещение учащихся – необходимое условие их высокой 

включенности в работу и получения ими удовлетворения от происходящего. Для 

данного метода лучше всего подходят следующие варианты: круглый стол (если 

каждый работает над кейсом индивидуально, а затем организуется обсуждение); 

стиль «бистро» (если группа делится на рабочие мини-группы, что, кстати, 

способствует созданию соревновательного настроя). 

7) Используя данный метод преподавателю надо четко определить учебные 

цели, задачи (активизация ПД студентов, совершенствование профессиональных 

умений, закрепление знаний, контроль знаний и т.п.).  

Преимуществами кейсов являются: 

- Данный метод развивает познавательный интерес, творческие способности 

учащихся, включая их активный диалог, обработку и анализ информации, 

характеризующей различные проблемные ситуации. Он предоставляет 

возможность выбора, развивает активность учащихся, умение оценивать свои 
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возможности, развивает самостоятельность, инициативность, творческий 

потенциал. 

- Возможность оптимально сочетать теорию и практику, что представляется 

достаточно важным особенно при подготовке специалиста. Кейс-технология – это 

своего рода инструмент, при котором можно использовать теоретические знания 

для выполнения практических задач. И если в течение учебного цикла такой 

подход применяется многократно, то у студентов вырабатывается устойчивый 

навык решения практических задач. 

- Эта технология позволяет развивать у учащихся мышление, умение 

выслушивать и оценивать альтернативную точку зрения, доказывать свою. Метод 

кейсов способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать 

альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его осуществление. 

Таким образом, при помощи кейс-метода обучающиеся могут проявить 

аналитические и оценочные навыки, работать в команде, находить рациональное 

решение проблемы. 

Следует также напомнить о том, что данный метод не рекомендуется 

применять, когда: тема занятия очень сложная; если у студентов слишком слабая 

подготовка и знаний недостаточно для решения проблемы; если на занятии мало 

времени, возникает потребность изучить большой блок правовой информации; 

если не достигнуто взаимопонимание преподавателя и студентов, в группе 

наблюдается слабая дисциплина, студенты не выполняют требований педагога. 

Технология работы с кейсом в учебном процессе проста и включает в себя 

следующие этапы: 

1. Введение в проблему; 

2. Инструкция преподавателя; 

3. Организация индивидуальной или групповой работы студентов с 

материалами кейса (идентификация проблемы, формулирование ключевых 

альтернатив, предложение решения или рекомендуемого действия);   

4. Презентация решений и обсуждение полученных результатов; 

5. Подведение итогов и рефлексия.  

Пример фрагмента учебного занятия, с использованием кейс-метода, для 

закрепления полученных теоретических знаний по теме «Правовое регулирование 

перевозок грузов». 

Цель занятия: получение практических навыков работы с договором 

перевозки грузов и нормативно-правовой документацией на железнодорожном 

транспорте. 

Оснащение: 

- ФЗ от 10.01.2003 г. N18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации»  

- Образцы перевозочных документов 

- Мультимедийный проектор 

- Методические указания по выполнению практических занятий 

- Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. 

Задания: 
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1. Изучите материал II главы Устава. 

2. Изучите существующие виды ответственности за невыполнение условий 

договора перевозки, содержащиеся в главе VII Устава. 

3. Решите задачу, используя данные своего варианта, делая ссылки на 

соответствующие статьи Устава и другую нормативно-правовую документацию. 

4. Составьте отчет. 

5. Подготовьте ответы на контрольные вопросы. 

Задача. 1 вариант 
По железнодорожной накладной в контейнере за пломбами грузоотправителя 

прямым смешанным железнодорожно-водным сообщением в адрес Магаданского 

областного управления Агропрома (порт Ногаево) был отгружен груз - предметы 

электротехники. При перевалке груза с Дальневосточного пароходства в порту 

Находка была обнаружена неисправность контейнера, в связи с чем порт 

потребовал вскрытия контейнера и проверки его содержимого, что и было 

сделано. В порту Ногаево грузополучателю груз был выдан с недостачей, 

соответствующей недостаче, которая выявлена и зафиксирована в коммерческом 

акте, составленном станцией Бархатная в порту Находка.  

Грузополучатель предъявил претензию Управлению Дальневосточного 

пароходства на сумму стоимости недостающего груза. Управление пароходства, 

не усматривая своей вины в образовании недостачи направило претензионный 

материал Управлению Дальневосточной железной дороги, которое также 

отказалось удовлетворить претензию. Грузополучатель предъявил иск к 

Дальневосточному пароходству. Приморский арбитражный суд, считая, что вина 

Дальневосточного пароходства в образовании недостачи груза отсутствует, 

исковый материал возвратил истцу, предложив ему предъявить иск к 

грузоотправителю и к Управлению Дальневосточной железной дороги. 

Грузополучатель обжаловал это решение арбитражного суда.  

1. Укажите особенности договора перевозки грузов в прямом смешанном 

сообщении 

2. Как должен быть решен этот спор? 

Задача. 2 вариант 

Объединение «Плодоовощ» (г. Краснодар) отгрузило в адрес ЗАО «Природа» 

(г. Санкт-Петербург) два вагона винограда и вагон яблок, груз был погружен 

грузоотправителем и им опломбирован. Срок доставки груза 5 дней, срок 

транспортабельности 8 дней. Груз прибыл в Санкт-Петербург с просрочкой 

доставки двое суток в исправных вагонах, но на вагоне с яблоками была пломба 

станции «Ростов-товарный». В связи с просрочкой доставки был составлен 

коммерческий акт, в котором кроме просрочки доставки отмечена порча 

винограда и недостача двух ящиков яблок. ЗАО «Природа» предъявило 

претензию к Управлению Октябрьской железной дороги о взыскании штрафа за 

просрочку груза, а также стоимости испорченного и недостающего груза. Дорога 

претензию отклонила, указав в ответе, что: 
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1. Просрочка в доставке груза произошла по вине ст. Краснодар (Южной 

железной дороги), которая задержала отправку груза на двое суток, а потому она 

и должна нести ответственность: 

2. За порчу груза дорога не отвечает, так как груз хотя и прибыл с 

нарушением срока доставки, но в пределах срока транспортабельности, 

указанного грузоотправителем. Кроме того, Устав железных дорог не содержит 

нормы, предусматривающей одновременное взыскание штрафа за просрочку 

доставки груза и возмещение ущерба от его порчи. 

3. За утрату двух ящиков яблок дорога так же не отвечает, так как: 

а) груз был погружен отправителем 

б) по весу недостача груза не превышает установленной нормы его 

естественной убыли. 

ЗАО «Природа» обратилась в арбитражный суд с иском. 

1. Ответственность за нарушение договора перевозки грузов (субъекты, 

основания). 

2. Какое решение должно быть принято по данному спору? 

Задача. 3 вариант 
Предприниматель Довженко заключил с железной дорогой договор 

перевозки из Краснодара в Москву красных помидоров и слив. Железная дорога 

подала вагоны под погрузку его груза с опозданием на три дня. К этому времени 

груз начал портиться. В результате при его реализации Довженко потерпел 

значительные убытки и подал в суд иск к железной дороге с требованием 

возмещения убытков, вызванных трехсуточной задержкой подачи вагонов. 

Железная дорога отказалась платить, мотивируя это тем, что задержка подачи 

вагонов была вызвана размытием полотна железной дороги из-за 

продолжительных ливневых дождей в 100 километрах от станции погрузки груза. 

1. Какое решение должен принять суд? 

2. Изменится ли решение суда в случае, если задержка подачи вагонов 

произошла по причине задержки выгрузки их предыдущим клиентом? 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите и охарактеризуйте элементы структуры договора перевозки 

грузов железнодорожным транспортом, выделяя основные пункты. 

2. Перечислите основные функции и особенности договора перевозки грузов 

железнодорожным транспортом. 

3. Опишите порядок подачи заявки грузоотправителем перевозчику в 

соответствии с главой II Устава. 

4. Перечислите и охарактеризуйте основные виды ответственности по 

договору перевозки железнодорожным транспортом. 

5. Опишите порядок оплаты перевозки груза железнодорожным транспортом. 

Критерии оценивания решения задач:  

- Полнота характеристики ситуации; 

- Грамотность решения проблемы, соответствие законодательству; 

- Краткость и четкость презентации результатов кейса; 

- Активность работы всех членов группы. 
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В заключении следует сказать, что кейс-метод как способ интерактивного 

обучения способствует повышению мотивации обучения и качества подготовки 

учащихся за счёт того, что в освоении знаний активно задействованы 

мыслительные процессы, стимулированные необходимостью совершать 

самостоятельные непосредственные действия, происходит развитие 

интеллектуальных навыков студентов, которые могут быть востребованы при 

дальнейшем обучении и в профессиональной деятельности. 

Дидактические игры 

Важную роль в методике преподавания правовых дисциплин отводится 

дидактическим играм (деловые и ролевые игры, блиц-игры и т.д.). Построенная на 

условностях, игра вместе с тем достаточно точно и продуктивно отражает 

структуру реальной деятельности, а это значит, что приобретенные в игре знания, 

приемы и навыки будут применяться игроками в реальной повседневной жизни. 

Игра как метод обучения дает возможность:  

- Сформировать мотивацию на обучение; 

- Оценить уровень подготовленности учащихся (может быть использована 

для входного контроля, так и на стадии завершения - для итогового контроля 

эффективности обучения); 

- Оценить степень овладения учебным материалом и перевести его из 

пассивного состояния – знания – в активное – умение, и поэтому может быть 

эффективна в качестве метода практической отработки навыка сразу после 

обсуждения теоретического материала. 

Игровое обучение отличается от других методов следующими 

особенностями. 

Хорошо известная, привычная и любимая форма деятельности для человека 

любого возраста. Одно из наиболее эффективных средств активизации, 

вовлекающее участников в игровую деятельность за счет содержательной 

природы самой игровой ситуации, и способное вызывать у них высокое 

эмоциональное и физическое напряжение. В игре значительно легче 

преодолеваются трудности, препятствия, психологические барьеры. 

Мотивационна по своей природе. По отношению к познавательной 

деятельности, она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, 

творческий подход, воображение, устремленность. Позволяет решать вопросы 

передачи знаний, навыков, умений; позволяет оказывать на учащихся 

воспитательное воздействие. 

Игра многофункциональна, её влияние на человека невозможно ограничить 

каким-либо одним аспектом, но все её возможные воздействия актуализируются 

одновременно. Она преимущественно коллективная, групповая форма 

деятельности, в основе которой лежит соревновательный аспект. В качестве 

соперника, однако, может выступать не только человек, но и обстоятельства, и он 

сам (преодоление себя, своего результата). 

Игра нивелирует значение конечного результата. В игровой деятельности 

участника могут устраивать разные типы «призов»: материальный, моральный 

(поощрение, грамота, широкое объявление результата), психологический 
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(самоутверждение, подтверждение самооценки) и другие. Причем при групповой 

деятельности результат воспринимается им через призму общего успеха, 

отождествляя успех группы, команды как собственный. 

В процессе обучения игра отличается наличием четко поставленной 

ситуационной цели и соответствующего ей педагогического эмоционально-

делового результата.  

Главная же ценность данного метода заключается в том, что если 

теоретическая информация имеет тенденцию к быстрому стиранию, то 

полученный в игре опыт сохраняется длительное время и имеет практическую 

направленность.  

Вот некоторые правила проведения занятий в форме игры по праву: 

1. Студентам следует четко, доходчиво объяснить правила игры. 

2. Нельзя увлекаться формальной стороной игры, необходимо 

сосредоточиться на ее содержании. 

3. Игра должна быть четко продумана и организована (цель, задачи, методы, 

результат). 

4. Нельзя проводить из занятия в занятие по праву игры, не обобщая 

правового материала. Доминирование игр в области правового обучения так же 

вредно, как и их отсутствие. 

5. В игру следует вовлекать всех студентов. 

6. Каждая игра по завершении должна быть обсуждена, проанализирована. 

7. В процессе игры учащиеся должны усвоить не только важный 

юридический материал, но и отработать необходимые умения применять 

теоретические правовые знания в конкретных ситуациях. 

8. Игра должна носить добровольный характер, творческий, и не 

превращаться в спектакль, где герои действуют по заранее подготовленному 

сценарию. В игре студенты принимают самостоятельное решение, при этом 

развиваются их творческие способности. 

Помимо положительных моментов, игровой метод имеет и негативные 

стороны его использования. В частности, это – необходимость задействования 

значительно большего периода времени обучения в условиях игровых методик. 

Недостаточная профессиональная подготовка преподавателя как ведущего при 

использовании игрового метода. Для получения планируемого педагогического 

результата необходимо умело управлять игрой, не дать ей уйти от заданного хода 

и подвести учащихся к намеченным выводам, иначе игра может приобрести 

антивоспитательный правовой характер. Снижения этого критерия можно 

добиться путём распространения специализированной литературы, проведения 

обучающих семинаров. 

Ещё один фактор подготовленности учителя к использованию ролевых 

методов – способность разрешать конфликтные ситуации в условиях игрового 

занятия. Применение активных и интерактивных методов не подразумевает 

отметочную систему оценивания и навязывание игровой деятельности своей 

волей, тогда как наиболее частой проблемной ситуацией является отказ от игры 
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или внутреннее неприятие заданной ситуации. Здесь стоит задача определения 

причин не вхождения в игру и мягкое, незаметное устранение их действия. 

Второй аспект применения игровых методик – вывод из роли излишне 

восприимчивых участников, по её окончании, не допустить переноса игровой 

ситуации в жизнь и на сложившиеся отношения, не ослабляя эмоционального 

переживания. Эту функцию выполняет, главным образом, послеигровая 

рефлексия. 

Непонимание необходимости применения ролевых методик в правовом 

обучении, видение только кажущейся бессмысленности игровых методик, при 

неоправданно высоких энергозатратах. Если для студента качество и специфика 

подготовки в условиях правовых игр практически не меняется, то у преподавателя 

подготовка дидактической игры отнимает значительно больший временной 

отрезок, чем требуется для подготовки к классической форме урока, что не 

приемлемо при их чрезвычайной загруженности. 

Необходимость наличия материальной базы, задействованной в качестве 

игровой атрибутики. Наиболее распространенная педагогическая ошибка при 

проведении ролевой игры – недооценивание роли рефлексии в процессе обучения 

с использованием игровых методов. На этом этапе происходит непосредственное 

осмысление полученных знаний и опыта, самоанализ. Именно на этом этапе 

приходят к логическому завершению все педагогические и игровые конфликты. 

Игра только создает необходимые предпосылки к личностному развитию, а сам 

процесс движения начинается после рефлексивного «толчка». По сути, этап 

рефлексии и делает игру методом обучения, в нём и проявляется в полной мере 

уровень педагогического мастерства, тогда как проведение остальных этапов 

можно доверить ученикам. 

Конечно же излишняя увлечённость игрой также будет иметь еще одну 

негативную сторону – недостаточное развитие теоретического мышления, если 

она проводятся в ущерб теоретической подготовке. 

Современные правовые учебные игры специалисты раздеялют на: 

1. Познавательно-дидактические игры 

2. Деловые игры. 

3. Сюжетно-ролевые игры. 

4. Имитационные игры. 

5. Иллюстративные игры. 

В основу классификации положено понимание того, на что направлена 

деятельность учащегося, что является предметом и движущей силой игры, 

насколько жестко определены ее правила и ожидаемый результат, наконец, какое 

количество времени будет затрачено на каждую игру. 

Познавательно-дидактические игры создают ситуации, 

характеризующиеся включением изученного правоведческого материала в 

необычный игровой контекст, имеющий аналог в реальной жизни. Подобные 

игры, могут разрабатываться и проводиться по образцу телевизионных проектов: 

«Час суда», «Кто хочет стать миллионером?», «Поле чудес», «Самый умный» и 

другие. Например, если за основу берется игра «Кто хочет стать миллионером?», 
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на стадии ее подготовки студентам предлагается выполнить опережающее 

домашнее задание: разработать 15 вопросов выбором из четырех позиций 

правильного ответа. 

 Один из вопросов (что изображено?) предполагает подбор и оформление 

иллюстративного материала: карикатуры, рисунка, коллажа и пр. Вопросы для 

данной игровой программы должны, с одной стороны, обеспечить динамизм и 

зрелищность, эмоциональное напряжение действия, а с другой — сохранить 

принцип восходящей трудности. Студенты, которые представят самые 

интересные вопросы, становятся членами жюри. Остальные образуют две группы: 

группу желающих стать миллионерами и группу зрителей. 

В начале игры преподавателем первой группе задаются 4-5 вопросов и по 

результатам ответов отбираются игроки (4-5 чел.). Они должны поочередно в 

течение строго определенного времени (нескольких секунд) отвечать на вопросы. 

В противном случае ответ не засчитывается. Не прошедшие конкурс пополняют 

ряды зрителей. Игроки имеют право (как и в телевизионной версии) на три 

подсказки: 1) исключение двух неправильных ответов; 2) помощь зала; 3) «звонок 

другу» (помощь любого учащегося из зала по выбору игрока). Возможно 

единовременное проведение двух-трех туров игры. На заключительном этапе 

члены жюри сообщают, кто из игроков набрал наибольшее число очков, кто 

выполнил все условия игры, не нарушая ее правил, кто из зрителей проявил 

наибольшую активность и может стать в следующей игре «претендентом на 

миллион». 

Деловые игры – применяемые для обучения студентов умению применять 

правовые знания при решении важных, глобальных проблем, в которых 

взаимодействуют различные субъекты права, разрабатываются нестандартные 

подходы к разрешению ситуации. Здесь нет заранее прогнозируемого результата, 

требуется творческое и многоаспектное поведение участников. Деловые игры 

призваны моделировать важные процессы правовой жизни общества. 

Обычно деловая игра проводится в четыре этапа: 

- Знакомство участников с целями, задачами и условиями игры; 

- Инструктаж относительно порядка проведения игры; 

- Разделение участников на несколько ролевых групп; 

- Анализ, оценка процесса и результатов игры. 

В качестве примера можно привести такую игру, как «Встать, суд идет!». В 

ней моделируется состязание участников судебного процесса, направленного на 

законное разрешение различного рода юридических конфликтов. Для игры 

создаются три творческие группы. Первая группа — суд, в котором есть четыре 

роли: судья, два заседателя, секретарь. Они разрабатывают ход процесса и готовят 

приговор. Вторая группа — обвинители во главе с прокурором. Они 

разрабатывают логику обвинения, готовят обвинительную речь и выступления 

свидетелей обвинения. Третья группа — защитники во главе с адвокатом, 

которые разрабатывают процесс защиты, готовят речь адвоката и выступления 

свидетелей защиты. Двое учащихся должны выступить в ролях истца и ответчика. 
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Цель игры — принятие судом юридически обоснованного решения. При 

подведении итогов каждый должен ответить на вопросы: какие ошибки 

допустили команды или их отдельные участники, чья речь во время игры ему 

понравилась больше всего и почему; согласен ли он с решением суда, если нет, то 

какое решение вынес бы сам и почему? Проигравшая команда может написать 

кассационную жалобу, по которым она считает решение неправильным, и 

конкретную просьбу к суду. Например, сменить решение суда полностью или 

частично и направить на новое рассмотрение.  

 В основе сюжетно-ролевой игры может быть любая жизненная ситуация, 

которая носит правовой характер. Ее ведущим компонентом специалисты 

называют сюжет. Он может быть вымышленным или реальным. Участники игры 

распределяют между собой роли, «исполнение» которых предполагается в ее 

процессе. Не целесообразно превращать игру в спектакль, заставляя учащихся 

лишь воспроизводить сценарий. Преподаватель может быть организатором игры, 

имея право вносить исправления, пояснения в случае ошибок. Так закрепляется 

правильная модель поведения в процессе игры с помощью специальных приемов. 

Ход игры продумывается заранее. Допускаются некоторые отклонения от тактики 

игры. Преподаватель может сам выполнять определенную роль. 

Ролевая игра позволяет приобрести навыки принятия ответственных и 

безопасных решений в учебной ситуации. Признаком, отличающим ролевые игры 

от деловых, является отсутствие системы оценивания по ходу игры. 

К играм подобного рода можно отнести следующие: «Ролевое обсуждение». 

Нескольким желающим студентам раздаются карточки с обозначением роли 

(имени или должности) в игровом обсуждении. Роли являются тайной для всех, в 

том числе и для партнеров по игре. Через 10-15 мин. дискуссии зрители должны 

определить, кто в какой роли выступал. «Один в поле воин». Один студент, 

выступающий в определенной роли, должен убедить свои одногрупников принять 

его точку зрения. После истечения указанного времени проводится обсуждение: 

удалось ли это сделать, какие аргументы приводились для убеждения, какими 

способами воздействия на аудиторию пользовался выступавший. Пример 

применения. Игра может использоваться при изучении законов, с которыми 

учащиеся постоянно сталкиваются в жизни: 

Например, Закона о защите прав потребителей. На практике его нормы 

постоянно нарушаются, и свои права надо уметь отстаивать. Один студент играет 

роль покупателя (больного, пр.), остальные— персонал магазина (поликлиники, 

пр.). Выбирается любая ситуация: 

— продан бракованный прибор бытовой техники, но неисправность 

обнаружилась на второй месяц эксплуатации; 

— ремонт в квартире закончен, но полы оказались испорченными; 

— пломба после лечения зуба выпала через неделю и т.д. 

Потребитель должен заставить другую сторону удовлетворить его претензии. 

При этом «пострадавший» должен знать пределы своих требований, которые 

устанавливает закон. Если студенту не удалось добиться желаемого, то после 
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обсуждения игру можно продолжить: решить, в какие органы потребитель может 

обращаться с жалобой, и разыграть эту сцену по прежним правилам.  

Иллюстративные игры применяются в обучении с целью детального 

разъяснения правовых явлений, понятий. Каждая такая игра создается для 

иллюстрации определенного конкретного юридического понятия, явления, 

мысли: поэтому она не может служить моделью, на ее основе не может быть 

сконструировано несколько идентичных игр с другими подробностями (как в 

ролевых). 

Таким образом, преподаватель, решивший использовать в своей 

деятельности игровые методы должен чётко представлять возможности этих 

методов и требования, которые будут предъявляться к нему в процессе их 

использования. Необходимо помнить, что игровые методики имеют и негативные 

стороны, и задача преподавателя устранить их влияние, на педагогический 

процесс, оставив лишь самые сильные её стороны. 

Эвристическая беседа 

При рассмотрении материала ценится умение преподавателя вести диалог с 

аудиторией, рассуждать и реагировать на вопросы. Каждая небольшая «порция» 

материала предваряется вопросом к аудитории. 

Эвристическая беседа – вопросно-ответная форма обучения, при которой 

преподаватель вместо сообщения обучающимся готовых знаний заставляет их 

прийти к новым понятиям и выводам. Осуществляется это путем правильно 

поставленных вопросов со стороны педагога и задействования студентами своего 

опыта, имеющихся знаний и наблюдений. 

Характерной особенностью такой беседы является выдвижение проблемы, 

которая требует решения. Для этого преподаватель задает студентам серию 

взаимосвязанных вопросов, которые вытекают один из другого. Каждый из 

подвопросов представляет собой небольшую проблему, но в совокупности они 

ведут к решению основной проблемы. 

Метод эвристических вопросов состоит в том, что преподаватель путем 

постановки перед студентами определенных вопросов и совместных с ними 

логических рассуждений подводит обучающихся к определенным выводам, 

составляющим сущность рассматриваемых явлений, процессов, правил и т.п. При 

этом преподаватель побуждает студентов воспроизводить и использовать 

имеющиеся у них теоретические и практические познания/опыт, сравнивать, 

сопоставлять, делать умозаключения. 

Преподаватель должен уверенно удерживать ход беседы, не позволять 

студентам увести себя в сторону от темы с помощью не относящихся к делу 

примеров и вопросов. Необходимо разнообразить вопросы в зависимости от 

ответов студентов, регулировать ход их высказываний, поощрять вопросы 

студентов друг другу и преподавателю, особенно если эти вопросы 

эвристические. Возможно даже столкновение разных точек зрения студентов на 

тот или иной юридический вопрос; преподавателю при этом лучше не торопиться 

высказывать (а тем более – навязывать) своё мнение.  
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Чтобы активизировать беседу, преподавателю следует чаще обращаться к 

студентам с предложением оценить ответ одногруппника, откорректировать его, 

высказать своё собственное мнение по данному вопросу. Важно не 

ограничиваться выслушиванием только активных студентов, постепенно 

привлекать к обсуждению и тех, кто молчит, добиваться оживления в ходе беседы 

всех студентов группы.  

Преподаватель не должен удовлетворяться ответами и объяснениями общего 

характера; с помощью дополнительных вопросов нужно стараться добиваться от 

обучающихся конкретных ответов. При затруднениях студента в ответе 

рекомендуется не торопиться просить ответить другого учащегося; лучше задать 

отвечающему звучащий по-новому наводящий вопрос; напомнить о знакомом 

факте, привести пример, который может вывести на верный ответ. 

При организации беседы по правоведческим дисциплинам невозможно не 

использовать «естественную проблемность» материала юридического предмета: 

возможность интерпретации и оценки того или иного правового акта; выбор 

статьи или решения; обоснование наилучшего варианта и т.п.  

Преподавателю, для использования данного метода, необходимо знать 

классификацию эвристических вопросов: 

- Вопросы на сравнение явлений, фактов (Сравните виды юридической 

ответственности, применяемой на железнодорожном транспорте, что у них 

общего? И что различного?); 

- Вопросы прогностические – с целью сделать предположение о следствиях и 

последствиях (Каковы будут последствия для перевозчика, за нарушение условий 

договора перевозки груза на железнодорожном транспорте?); 

- Вопросы на обобщение, выделение важного, основного, наиболее 

существенного (Назовите основные признаки, позволяющие различить трудовой 

договор от гражданско-правовых договоров); 

- Вопросы на доказательство, приведение доводов «за» и «против», 

выражение собственного мнения (Какова роль железнодорожного транспорта в 

экономике РФ? Свой ответ аргументируйте); 

- Вопросы на формулировку выводов, понятий, собственных суждений и т.п. 

(Сделайте вывод, для чего нужен кодифицированный нормативный правовой акт 

железнодорожной отрасли?) 

- Диагностические вопросы – направленные на поиск причин (Почему 

договор транспортных перевозок является реальным, взаимным, возмездным и 

публичным?) 

- Вопросы на уточнение (Приведите конкретные примеры прав и 

обязанностей субъектов договора перевозки пассажиров) 

Освоив основные типы эвристических вопросов, преподавателю следует 

методически верно вести беседу, что будет способствовать развитию мышления 

учащихся, активизации их учебной деятельности и, как следствие, повышению 

качества овладения ими юридическими знаниями. 

Метод «круглого стола» 
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Круглый стол — учебное занятие (в т.ч. в форме семинара), в основу 

которого преднамеренно заложены несколько точек зрения на один и тот же 

вопрос или проблему обсуждение которых подводит к приемлемым для всех 

участников позициям и решениям. 

Особенностями применения данного метода является: 

1) Цель обсуждения – обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой 

по определенной теме проблемы. На занятия «круглого стола» выносятся 

основные темы курса, усвоение которых определяет качество профессиональной 

подготовки, вопросы, наиболее трудные для понимания и усвоения. Такие темы 

обсуждаются коллективно, что обеспечивает активное участие каждого студента. 

2) Все участники круглого стола выступают в роли докладчиков и 

оппонентов (должны выражать мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по 

поводу мнений других участников), владеть умениями и навыками постановки и 

решения интеллектуальных проблем и задач, доказательства и опровержения, 

отстаивать свою точку зрения, демонстрировать достигнутый уровень 

теоретической подготовки; также все участники обсуждения равноправны; никто 

не имеет права диктовать свою волю и решения. 

3) Проводиться круглый стол может в пассивной или активной формах. 

Пассивная – когда, например, несколько преподавателей обсуждают тему, а 

группа слушает. Применяется из-за отсутствия предварительной подготовки или 

при желании продемонстрировать обучающимся профессиональный уровень 

обсуждения темы. Активная – когда идет именно обсуждение, а ведущий, сумев 

завязать разговор с «обратной связью», направляет его.  

4) Большое значение имеет расположение студентов на таких занятиях.  

Поэтому лучше всего, чтобы студенты сидели в круговом расположении, что 

позволяет участникам чувствовать себя равноправными. Отсюда и название 

данного метода «круглого стола». Преподаватель также должен находиться в 

кругу со студентами, если он будет сидеть отдельно, то участники дискуссии 

обращают свои высказывания только ему, но не друг другу.   

Такое расположение участников лицом друг к другу, приводит к возрастанию 

активности, увеличению количества высказываний. Расположение преподавателя 

в круге помогает ему управлять группой и создает менее формальную обстановку, 

возможность для личного включения каждого в общение, повышает мотивацию 

студентов, включает невербальные средства общения. 

При проведении круглого стола для достижения положительного результата 

и создания деловой атмосферы необходимо: 

- Предусмотреть оптимальное количество участников (если круг 

специалистов большой, необходим не один ведущий, а два). 

- Обеспечить работу технических средств для аудио- и видеозаписи. 

- Установить регламент выступлений. 

- Обеспечить соответствующее оформление аудитории (желательно, чтобы 

«круглый стол» был действительно круглым и коммуникации осуществлялись 

«лицом к лицу», что способствует групповому общению и максимальной 

вовлеченности в дискуссию). 



30 
 

Обычно выделяют три этапа в организации и проведении круглого стола: 

подготовительный, дискуссионный и завершающий. 

I. Подготовительный этап включает: 

Выбор проблемы (проблема должна быть острой, актуальной, имеющей 

различные пути решения). Выбранная для обсуждения проблема может носить 

междисциплинарный характер, она должна представлять практический интерес 

для аудитории с точки зрения развития профессиональных компетенций. 

Подбор модератора и дискутантов (модератор руководит круглым столом, 

поэтому должен на высоком уровне владеть искусством создания доверительной 

атмосферы и поддержания дискуссии, а также методом наращивания 

информации).      

Подготовка сценария (проведение круглого стола по заранее 

спланированному сценарию позволяет избежать спонтанности и хаотичности в 

работе круглого стола). Сам сценарий предполагает: 

1. Определение понятийного аппарата (тезауруса); 

2. Краткую содержательную вступительную речь модератора, в которой 

объявляется тема и спектр затрагиваемых в ее рамках проблем, контекст 

желаемого обсуждения; 

3. Перечень вопросов дискуссионного характера (до 10 формулировок); 

4. Разработку «домашних заготовок» ответов, подчас противоречивых 

неординарных с использованием репрезентативной выборки информации; 

5. Заключительную речь модератора. 

6. Оснащение помещения стандартным оборудованием (аудио- 

видеотехникой), а также мультимедийными средствами с целью поддержания 

деловой и творческой атмосферы; 

7. Консультирование участников (позволяет выработать у большинства 

участников определенные убеждения, которые в дальнейшем будут ими 

отстаиваться); 

8. Подготовка необходимых материалов (на бумажном или электронном 

носителях): это могут быть статистические данные, материалы экспресс-опроса, 

проведённого анализа имеющейся информации с целью обеспечения участников 

и слушателей круглого стола. 

II. Дискуссионный этап состоит из выступления модератора, в котором 

даётся определение проблем и понятийного аппарата (тезауруса), устанавливается 

регламент, правила общей технологии занятия в форме круглого стола и 

информирование об общих правилах коммуникации. Ведущий должен 

действовать директивно, жёстко ограничивая во времени участников круглого 

стола. 

Проведения «информационной атаки»: участники высказываются в 

определённом порядке, оперируя убедительными фактами, иллюстрирующими 

современное состояние проблемы. 

Выступления дискутантов и выявления существующих мнений на 

поставленные вопросы, акцентирования внимания на оригинальные идеи. С 
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целью поддержания остроты дискуссии рекомендуется формулировать 

дополнительные вопросы. 

Подведения модератором мини-итогов по выступлениям и дискуссии: 

формулирование основных выводов о причинах и характере разногласий по 

исследуемой проблеме, способах их преодоления, о системе мер решения данной 

проблемы. 

III. Завершающий (постдискуссионный) этап включает: подведение 

заключительных итогов ведущим; выработку рекомендаций или решений; 

установление общих результатов проводимого мероприятия. 

Завершается работа участников круглого стола выявлением отношений к 

произошедшему на данном дискуссионном мероприятии. Модератор 

возвращается к теме круглого стола. Важно дать возможность всем участникам 

высказаться, обозначить свои пожелания и опасения, возникшие в процессе 

обсуждения. Форма организации рефлексии может быть самая разнообразная. 

«Мозговой штурм» 

«Мозговой штурм» – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения 

предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в 

том числе самых фантастичных. 

Данный метод эффективен при разборе проблемных вопросов, раскрытии 

активности студентов в процессе обучения, получение максимальной 

продуктивности в учебном коллективе, выявление уровня подготовленности. 

«Мозговая атака» способствует установке коммуникации на занятии. Во время 

проведения такого типа занятия, учащиеся свободно обмениваются мыслями, что 

способствует возможности развития чужих идей. 

Целью данного метода является выявление уровня подготовки и 

осведомленности учащихся за короткий период. Основной задачей метода 

является формирование понимания, на сколько студенты изначально владеют 

информацией учебного материала. 

Правила поведения метода мозгового штурма: 

1) К участию допускаются все желающие;  

2) Всякая критика запрещена, работа ведётся вне зависимости от положения: 

приветствуется высказывание любых идей. Участники высказываются по 

очереди, кратко и четко;  

3) Важно следить за соблюдением участниками регламента; 

4) Отбор идей ведет преподаватель в роли специалиста-эксперта. Он 

оценивают идеи на двух этапах: на первом этапе выделяют наиболее 

оригинальные и рациональные; на втором этапе остаются оптимальные с учетом 

специфики поставленной творческой задачи. Задача преподавателя: 

сгруппировать сходные идеи, постараться сформулировать общий принцип, 

который лежит в основе группы идей; оценить перспективность каждой идеи с 

точки зрения практического воплощения; сформулировать способы решения 

задачи на профессиональном языке. 
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5) По продолжительности «мозговая атака» не должна занимать много 

времени, в среднем 5 – 10 минут. 

Алгоритм проведения мозгового штурма состоит из нескольких этапов. 

Первый этап этой методики заключается в постановке проблемной темы 

(например, изучая тему «Гражданско-правовой договор» можно провести 

мозговой штурм «Как ужесточить (смягчить) гражданско-правовую 

ответственность для субъектов предпринимательской деятельности»), вынесенной 

на обсуждение. Далее необходимо организовать аудиторию для занятия. 

Подготовить доску, фломастер для записи всех предложений по решению 

проблемы. Следующий шаг – выбрать ведущего для проведения «мозгового 

штурма», который будет фиксировать все предложения группы. 

На втором этапе мозгового штурма выслушиваются и обсуждаются 

выдвинутые решения, объединяются сходные идеи, отбираются те, которые носят 

реалистичный характер. Предложения должны быть ранжированы в порядке их 

приоритета. Последнюю процедуру можно выполнять путем голосования. 

Организуя работу учащихся в малых группах, можно предложить некую памятку 

всему участникам. В ней следует прописать те правила, которые необходимо 

соблюдать всем при использовании на занятии такого метода. 

Заключительный этап, пятый, предусматривает обобщение всех 

произнесенных ответов, мнений, позиций, а также подведение итоговой мысли по 

проблемному вопросу, выявление главного и второстепенного.  

Применение мозгового штурма в учебном процессе позволяет: выйти за 

пределы шаблонов; развить креативность участников, их коммуникативные 

навыки; формировать у каждого студента стиля юридического мышления, 

основанного на понимании правовых явлений, знании нормативных предписаний, 

развитии логического и творческого мышления. 

 

Вопросы: 

1. В чем отличия активных и интерактивных технологий обучения? 

2. Охарактеризуйте интерактивное обучение, дайте определение, назовите 

преимущества и формы. 

3. Перечислите характерные черты дискуссионного метода. 

4. Назовите алгоритм и правила проведения групповой дискуссии. В чем 

заключаются достоинства и недостатки данной формы организации и проведения 

занятия? 

5. Охарактеризуйте виды и особенности использования метода кейсов в 

учебном процессе. 

6.  Раскройте алгоритм проведения занятия в рамках метода  кейсов. 

7. Каково значение игрового метода в правовом обучении? 

8. Чем ролевая игра отличается от деловой? 

9. Охарактеризуйте принципы подготовки и проведения ролевой игры. 

10. Что такое эвристическая беседа? Какова особенность данного метода 

обучения? 

11. Перечислите основные типы эвристических вопросов. 
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12. Дайте определение метода «круглого стола». Что необходимо учитывать 

преподавателю при использовании данного метода обучения?  

13. Выделите основные этапы в организации и проведении круглого стола. 

14. Охарактеризуйте правила и назовите структурные элементы алгоритма 

проведения занятия с применением метода «мозгового штурма». 

 

 

3. НАГЛЯДНЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ ПРАВУ  

 

В современном правовом обучении используют различные виды наглядности 

в зависимости содержания учебного занятия. 

1) Условно-графическую наглядность. Сюда относятся схематичные 

рисунки, диаграммы, схемы, графики, которые включены в учебники и пособия 

по праву, создаются учащимися или преподавателем в процессе работы над 

темой.  

2) Изобразительная наглядность. Например, учебные картины, 

изображающие судебное разбирательство дела в эпоху средневековья, позволят 

разобраться студентам в особенностях процессуального права прошлого и 

сопоставить его с нормами современного законодательства. 

3) Технические средства обучения (ТСО). Различные аудиозаписи, 

компьютерные компакт-диски, кинофильмы при правильном использовании на 

уроках права значительно улучшают процесс обучения. При этом следует 

помнить о том, что наглядность в отрыве от устных объяснений преподавателя 

теряет свою значимость. 

4) Печатные средства обучения (в них правовая информация представлена 

на бумажных носителях). 

Особенностью всех этих разновидностей наглядного метода обучения 

является то, что они обязательно предполагают в той или иной мере сочетание их 

со словесными методами. Тесная взаимосвязь слова и наглядности вытекает из 

того, что диалектический путь познания объективной реальности предполагает 

применение в единстве живого созерцания, абстрактного мышления и практики. 

Большую роль в преподавании правовых основ профессиональной 

деятельности отводится применению условно-графической наглядности. 

Наиболее существенные черты правового явления или понятия можно передать 

через схематический рисунок. Например, разъясняя сущность правового 

регулирования профессиональной деятельности, преподаватель мелом на доске по 

ходу объяснения вычерчивает схему: 

Правовое регулирование видов профессиональной деятельности 

 

Трудовая  

  

 

Трудовой кодекс РФ 
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Гражданско-правовая 

 

 

Предпринимательская  

   

 

 

 

 

 
 

 

Эта схема показывает, какими нормативно-правовыми актами регулируются 

различные виды деятельность граждан государства. 

Подобные схемы используются на занятии только тогда, когда учащиеся 

изучают конкретную тему. Преподаватель должен разъяснить то, что изображено 

на схеме. Представленные схематично понятия студенты могут перерисовать в 

тетрадь. Вопросы по схеме, рисунку нужно задавать тогда, когда студенты 

разобрались в том, что изображено. 

Предположим, студенты изучают особенности правового регулирования 

трудовых отношений. Преподаватель может, объясняя правила расторжения 

трудовых отношений между работником и работодателем, нарисовать на доске 

схематический рисунок.  

Схематическое изображение правовых явлений может создаваться в 

логической последовательности, что даст возможность студенту увидеть 

отдельные составляющие понятия. Например, показывая особенности 

расторжения трудового контракта, следует обратить внимание на то, что 

инициатива прекращения правовых отношений может исходить от работника или 

от работодателя, и т.д. 

Повысить эффективность учебного занятия, сделать его более динамичным, 

увлекательным, поможет применение ТСО (особенно видеофильмов, 

электронных презентаций). Видеоматериалы являются эффективным средством 

обучения, они позволяют наглядно демонстрировать взаимосвязи изучаемого 

объекта или явления с окружающей действительностью, представлять материал 

для сравнения, сопоставления, анализа и синтеза, выделять главное, показывать 

детали и т.д. 

Методика применения видеоматериала предполагает, что эффективность 

усвоения материала учебного занятия во многом зависит от степени 

подготовленности преподавателя и его умения организовать познавательную 

деятельность учащихся при просмотре фильма. Методически продуманная работа 

с учебными фильмами в комплексе средств обучения включает в себя следующие 

элементы: 

Гражданский кодекс РФ 

Гражданский кодекс РФ 

ФЗ «О регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

Служебная  ФЗ «О системе государственной 

службы в РФ» 

ФЗ «О муниципальной службе в РФ»  
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1. Предварительное знакомство преподавателя с фондом учебных фильмов по 

предмету. Планирование демонстраций фильмов по темам рабочей программы на 

учебных занятиях. Продумывая цели и структуру занятия, необходимо отобрать 

для показа те видеофрагменты, которые наилучшим образом позволяют достигать 

поставленные цели. Также следует определить, как содержание фильма связано с 

материалом учебника, имеющимися по теме другими пособиями. При этом 

необходимо учитывать, что имеются различные возможности использования 

одного и того же кинофильма. От правильного определения места фильма в теме 

рабочей программы во многом зависит эффективность его влияния на 

формирование компетенции у студентов.   

2. Просмотр фильма преподавателем и выделение необходимой информации 

(фрагментов или отдельных кадров); определение времени демонстрации; 

подготовка заданий и контрольных вопросов для организации познавательной 

деятельности учащихся. 

3. Подготовка учащихся к активному восприятию материала фильма. 

Основной элемент такой подготовки – вводная беседа. Важно ставить такие 

вопросы, которые ориентируют учащихся на обязательное запоминание 

определенного материала фильма. Число вопросов должна быть небольшим (3-4), 

иначе внимание учащихся рассеивается. Желательно эти вопросы написать на 

доске. Можно давать письменные задания по фильму (преимущественно для 

самостоятельной работы): нарисовать схему (график), заполнить таблицу; 

подготовить план фильма; сопоставить содержание фильма с разделом учебника; 

написать рецензию на фильм и др. 

Если ранее данные технические средства не использовались, возможна 

краткая беседа по объяснению их принципов работы и назначению. Далее дается 

установка на восприятие отдельных элементов и всего видеофрагмента в целом. 

4. Работа на занятии. Во время работы можно использовать следующие 

приемы:  

а) стоп-кадр, во время которого даются комментарии преподавателя, 

формулируется и обсуждаются вместе с учащимися вопрос;  

б) повторное воспроизведение фрагмента с возвращением к поставленному, 

например, одному из учащихся при выключенном звуке предлагается «озвучить» 

видеоряд к вопросу;  

в) синхронный комментарий преподавателем или студентом 

демонстрируемого средства 

5. Обсуждение (дискуссия) со студентами просмотренного видео, 

выполнение заданий, ответы на поставленные вопросы. 

6. Анализ результатов работы с видеофильмом по теме. Это поможет 

преподавателю выделить наиболее удачные приемы включения каждого 

конкретного фильма в учебный процесс и учесть их в будущем. Желательно 

краткие выводы о возможностях использования фильма отражать в методической 

карточке к фильму. 
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Существуют множество вариантов использования видеоматериалов на 

разных типах учебных занятий. При использовании видеоматериала как введения 

к теме учебного занятия (раздела) можно рекомендовать следующие приемы:  

а) Демонстрация экранного пособия;  

б) Объяснение преподавателя. В этом случае фильм ставит определенную 

учебную проблему и создает условия для последующего объяснения материала 

преподавателем. 

Небольшую видеозапись можно использовать в качестве эпиграфа учебного 

занятия, обеспечивающего положительную эмоциональную мотивацию изучения 

нового материала. Материал для такой записи можно подобрать из телепередач, 

научно-популярных и художественных кинофильмов. 

При использовании фильма с целью проиллюстрировать рассказ 

преподавателя при объяснении и закреплении нового материала 

последовательность работы на учебном занятии может быть такова:  

а) объяснение преподавателя (беседа с учащимися);  

б) демонстрация видеофильма;  

в) продолжение объяснения, беседа по фильму. Видеофильм 

демонстрируется по ходу объяснения нового материала и продолжает объяснение 

материала занятия. Это позволяет образно представить то, что рассказано 

преподавателем. 

Использование видеофильмов при объяснении или закреплении нового 

материала эффективно лишь при условии его активного восприятия 

обучающимися. Поэтому перед показом необходимо определить цель, т.е. дать 

«установку на просмотр». Для этого следует предварительно определить форму 

работы с конкретным видеоматериалом, исходя из его особенностей и характера 

изучаемой темы. В процессе показа видеофильма можно задавать уточняющие 

вопросы, используя функцию «стоп-кадр», давать при необходимости 

разъяснения и уточнения, повторяя фрагменты. Можно рекомендовать разные 

способы: 

- На этапе «установки» предложить в письменной форме вопросы к 

видеофильму, а после просмотра провести беседу по этим вопросам, акцентируя 

внимание обучающихся на основных моментах содержания; 

- Предложить пересказать содержание видеофрагмента по предложенному 

перед просмотром плану, ответить на дополнительные уточняющие вопросы; 

- Перед просмотром показать план рецензии или отзыва о видеофильме, 

который обучающиеся впоследствии должны сделать (устно или письменно); 

- В качестве «установки на просмотр» предложить составить краткий 

конспект в виде списка вопросов к видеофрагменту или его плана (простого или 

сложного), заполнить предложенную таблицу или составить (можно и 

самостоятельно) схему содержания; 

- Сопоставить содержание видеозаписи с материалом учебника, предложив, 

например, обучающимся проиллюстрировать абзацы учебника фрагментами 

видеофильма. 
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 Демонстрация фильма как самостоятельного источника информации 

определяет такую последовательность методических приемов работы на занятии: 

а) вводная беседа с постановкой вопросов и заданий;  

б) демонстрация видеофильма;  

в) заключительная беседа с возможным использованием других учебных 

пособий. Преподаватель в этом случае не излагает учебный материал, а 

организует познавательную деятельность учащихся так, чтобы она могли 

получить новые знания, просматривая соответствующий учебный кинофрагмент. 

При этом необходимо назвать кадры фильма, на которые необходимо обратить 

особое внимание; сформулировать контрольные вопросы и задания. Желательно 

план кинофрагмента записать на доске или продиктовать учащимся. 

Заключительная беседа ставит задачу закрепить и углубить полученные знания. 

При повторении и обобщении пройденного материала методика построения 

учебного занятия может быть такой:  

а) Демонстрация учебного кинофильма;  

б) Беседа с учащимися.  

В памяти учащихся восстанавливается изученный материал, он обобщается. 

При повторении и обобщении материала можно использовать следующие приемы 

работы: 

- Демонстрация специально подобранных эпизодов из ранее показанных 

видеофильмов с последующим составлением учащимися обобщающей схемы, 

таблицы и т.п.; 

- Показ серии эпизодов с нарушением последовательности действий с 

последующим восстановлением обучающимися (в устной или письменной форме) 

их логической последовательности; 

- Демонстрация видеофрагмента без звукового сопровождения, но либо с 

устным комментарием одного или нескольких обучающихся, либо с групповым 

составлением субтитров; 

- Прием «открытый конец», когда видеозапись прерывается, а обучающиеся 

получают задание продолжить рассказ об увиденном или, домысливая, написать 

сочинение. Такие занятия полезны для систематизации обобщения знаний 

учащихся.  

Применение видеофильма оказывает определенное влияние на 

распределение времени между рассказом преподавателя, изложением материала 

учебного фильма и самостоятельной работой учащихся. Использование 

видеофильма в качестве источника новых знаний и при повторении сокращает 

время изложения материала занятия преподавателем и дает дополнительное время 

для самостоятельной работы студентов.  

Методические подходы и приемы в работе с видеофильмами позволяют 

продолжить формирование общих компетенций: работать с источниками, 

обрабатывать информацию, умение выбирать и критически анализировать 

информацию, выражать свои мысли, дискутировать, выступать публично, 

принимать решения, отстаивать свою точку зрения. 
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Также для развития образовательных компетенций помогает и другой вид 

работы – презентация. Презентация – это представление чего-либо нового, она 

представляет сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и 

звукового ряда, которые организованы в единую систему. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного 

восприятия информации. Презентации повышают интерес к предмету, развивают 

умственную активность. Студент не только воспринимает информацию, но и 

запоминает, когда видит на экране. 

Создавая презентацию, преподаватель должен учитывать, во-первых, 

возрастные особенности студента. Поэтому, прежде всего при составлении 

презентации, необходимо четко отбирать материал. При этом нужно просмотреть 

большой объем литературы, чтобы выбрать главное. Следовательно, в процессе 

подготовки преподаватель получает и систематизирует знания, обогащает свой 

багаж знаний, расширяет диапазон самообразования. 

Во-вторых, наглядный материал должен быть подобран, соответствующий 

теме занятия. В связи с этим преподавателю приходится просматривать огромное 

количество наглядного материала, замечать краски, оттенки, мастерство 

изображения. Этим повышается эстетическое восприятие окружающего мира, 

повышается творческий потенциал. 

В-третьих, материал должен иметь научное направление. В этом случае 

бывает, что преподаватель открывает для себя нечто новое. Создавая 

презентацию, преподаватель при этом учится сравнивать, анализировать, 

рассуждать. 

Однако, при подготовке и использовании презентаций нельзя забывать, что: 

- Презентация – это иллюстративный ряд к занятию, а не учебник и не 

конспект, поэтому выносить на экран слова преподавателя, цели и задачи, 

правила, вопросы, приветствие и прощание не нужно. То, что можно сказать 

словами – в презентации будет лишним. Не нужно размещать на слайдах много 

текста (оптимально не более 8-10 слов), шрифт и рисунки должны хорошо 

просматриваться с любого места в аудитории. 

- Презентация не должна заменять практическую деятельность студента. 

Если презентация предназначена для фронтальной работы с аудиторией, не надо 

размещать на слайдах инструкции по выполнению заданий, преподаватель может 

озвучить их сам. 

- Просмотр презентации требует определенных физических нагрузок, 

особенно на глаза, поэтому использование презентации необходимо дозировать. 

Не стоит выносить на экран все занятие от начала до конца, а только отдельные 

элементы. Общее время работы с презентацией на занятии не должно превышать 

25 минут. 

- Необходимо тщательно подходить к отбору иллюстративного ряда и 

эффектов. Не нужно забывать, что пестрота и мелькание – это дополнительная 

нагрузка на глаза и нервную систему, отвлекающий фактор. Не нужно 

присваивать анимацию к объектам на титульном слайде и к заголовкам. 
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- Осторожно использовать готовые шаблоны для слайдов. На слайде не 

должно быть посторонних объектов, если они перекрывают текст, создают 

пестрый фон для текста или рисунков, мешают другим объектам на слайде. В 

одной презентации очень не рекомендуется использовать разные шаблоны 

оформления. 

- Иллюстрации должны быть в одном стиле, одного размера и формата. Не 

следует растягивать небольшие графические файлы, делая их размытыми или 

искажая пропорции. Не использовать для выделения слов на слайдах 

подчеркивание, лучше выделите цветом, размером или насыщенностью. 

Для обучения студентов праву использование программы презентаций 

PowerPoint имеет множество преимуществ. Использование предложенной 

методики активизирует процесс преподавания, повышает интерес учащихся к 

изучаемой дисциплине и эффективность учебного процесса, позволяет достичь 

большей глубины понимания изучаемого материала. Самому преподавателя 

практически, не требуется специальных навыков, и при этом компьютерная 

программа позволяют создавать иллюстративный ряд, интерактивные игры, тесты 

и даже фильмы. Студенты же могут делать в этой программе доклады, 

виртуальные экскурсии, использовать для защиты проектов и т.д. 

 

Вопросы: 

1. Какова роль и значение наглядных методов обучения праву в современном 

образовательном процессе? 

2. Какие виды наглядности используются в обучении праву? 

3. В чем заключается особенность наглядного метода обучения?  

4. Перечислите основные требования к использованию видеоматериалов на 

учебном занятии. 

5. Какие существуют приемы использования видеоматериалов на разных 

типах учебных занятий?  

6. Что такое презентация?  

7. Назовите преимущества использования мультимедийных презентаций. 

8. Каковы требования применения в образовательном процессе 

мультимедийных презентаций?  

 

 

4. МЕТОДИКА РАБОТЫ С НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

И ДОКУМЕНТАМИ 

 

Современное российское общество предъявляет огромные требования к 

специалисту.  В настоящее время в образовании делается переход в подготовке 

специалистов от системы сформированности уровня знаний по окончанию 

образовательного учреждения к компетентностному подходу – методу 

моделирования результатов обучения и их представления как норм качества 

образования (система обеспечения качества), так как компетентностный подход 
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более четко отражает требования, предъявляемые к выпускнику при поступлении 

на работу.    

Компетенция – это круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, 

обладает познаниями и опытом; следовательно, компетентный в определенной 

области человек обладает соответствующими знаниями и способностями, 

позволяющими ему обоснованно судить об этой области и эффективно 

действовать в ней. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования имеют целью обновление системы образования и 

создания условий для развития и формирования успешных профессионалов. 

Определяющим фактором для формирования общих и профессиональных 

компетенций у студентов, по дисциплине Правовые основы профессиональной 

деятельности является умение работать с документами и нормативно правовыми 

актами. Нормативно-правовой акт можно определить, как изданный в особом 

порядке официальный акт-документ компетентного правотворческого органа, 

содержащий нормы права. Невозможно становление специалиста в определённой 

профессиональной деятельности без умения ориентироваться в правовой базе, без 

навыков толкования правых норм. 

Помимо этого, в методике обучения праву существует практико-

ориентированный подход, который нацеливает на усиление практической работы 

учащихся с различными документами, в том числе источниками права. Поэтому 

надо знакомить их с особенностями юридической техники, поскольку в реальной 

жизни они будут часто сталкиваться с правовыми документами. Педагогическое 

значение использования юридического документа состоит в том, что 

закрепляются правовые знания теоретического характера и формируется интерес 

к учебной дисциплине. 

На учебных занятиях по праву целесообразно обратить внимание на 

следующие виды юридических документов: 

- Источники права, нормативно-правовые акты (федеральный закон, указ 

президента, постановление правительства, локальные правовые акты и т.д.); 

- Правоприменительные акты (приговор суда по конкретному делу, 

обвинительное заключение и проч.); 

- Различные виды договоров (договор перевозки, договор подряда, договор 

аренды, трудовой договор и проч.); 

- Претензии, заявления (исковые, о приеме на работу и проч.). 

Требования к документам: доступность по объему и содержанию, ценность с 

позиций познания права, информативность, его типичность, распространенность 

на практике. 

Правовые документы на учебных занятиях можно использовать различными 

способами: 

1) Возможно включение положений определённых документов в объяснение 

теоретических положений для конкретизации, показа, как действует юридическая 

норма. Например, при изучении темы «дисциплинарная ответственность» 

возможно использовать выдержки статей из ТК РФ (ст.192, 193). На основе этих 
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норм ТК РФ можно объяснить какие могут использоваться меры 

дисциплинарного взыскания, а также порядок их применения.   

2) Фронтальная работа с правовым документом. Его анализ и оценка. К 

примеру, изучая нормы ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ» можно дать 

следующее задание студентам: после анализа соответствующих статей объяснить 

в чем сущность данного закона, какового его предназначение с привидением 

соответствующих примеров.  

3) Документ, который используется на учебном занятии, должен быть 

доступен учащимся по содержанию и объему. Он должен быть интересным с 

позиции познания права, информативным, а также типичным, распространенным 

в практике. На занятиях юридический документ может использоваться и 

следующим образом. Предположим, рассматривая тему о способах и правилах 

защиты своих прав, преподаватель может показать, как составляется исковое 

заявление в суд, зачитать отдельные реквизиты этого документа. В другом случае 

студентам раздаются отдельные исковые заявления, работая с которыми они 

должны выделить: реквизиты такого документа, показать, что необходимо 

указывать в нем, и прочее.  

Нормативно-правовые акты создаются не для учащихся, поэтому 

большинство из них сложны для понимания вследствие сложности самого 

юридического языка. Порой студенты говорят, что они не могут уяснить смысл 

написанного в нормативно-правовом акте. Поэтому необходимо использовать 

различные приемы и методы для того, чтобы студенты выработали умения и 

навыки работы с нормативно-правовыми актами. 

Методические приемы работы с юридическими документами 

1) Целесообразно предлагать для анализа студентам только отдельные 

фрагменты из законов или подзаконных нормативно-правовых актов, 

подобранные в соответствии с целями занятия. Прочитывать весь закон нет 

смысла. Необходимо отобрать ту его часть, которая соотносится с темой 

разговора и предложить студентам выполнить на основе ее анализа задания.  

Например, обучаемым предлагается проанализировать извлечение из Закона 

«О занятости населения в РФ» и ответить на такие вопросы: 

1. Как конкретизируется право гражданина России на труд в действующем 

законе? 

2. Что такое «занятость граждан»? 

3. Всегда ли запрещается принуждение к труду? Это императивное или 

диспозитивное правило? 

Также следует помнить о том, что российское законодательство развивается 

крайне динамично, поэтому даже если фрагменты документов есть в учебниках, 

следует обращаться к актуальным редакциям НПА, которые можно найти в 

интернет-версиях СПС «Гарант» и «Консультант плюс». 

2) Можно использовать прием комментированного чтения с приведением 

соответствующих примеров из социальной практики, иллюстрирующих то или 

иное положение документа. 
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3) В современной практике преподавания права используется метод решения 

правовых ситуаций-задач. Это проблемная ситуация, разрешить которую 

необходимо с опорой на нормативно-правовой акт. С помощью этого метода 

развиваются аналитические способности студентов, формируется правовое 

мышление. 

4) Еще одним способом использования нормативно-правового акта в 

преподавании правовых вопросов является составление схем. Например, после 

изучения главы11 ТК РФ можно предложить составить схему, отражающую 

порядок трудоустройства на работу. 

5) Изучение различных отраслей права напрямую связано с договорными 

обязательствами. Студентов можно знакомить с шаблонами тех или иных 

договоров, анализировать условия их заключения.  

6) Достаточно эффективным, является прием, связанный с поиском ошибок в 

предлагаемом документе. 

8) Возможно также использование материалов судебной практики. Эти 

документы также не адаптированы для учащихся, однако они показывают 

реальное действие права, что очень важно для развития правового сознания. 

Студентам можно предлагать конкретные судебные решения по вопросам, 

изучение которых осуществляется на занятиях, и задавать вопросы, связанные с 

поиском необходимой информации в предлагаемых материалах судебной 

практики. 

9) Одним из самых распространенных способ работа с текстом документа, 

является конспектирование – так называют письменное краткое изложение 

основного содержания правового текста. В методике обучения правовым 

дисциплинам выработан алгоритм деятельности учащегося по конспектированию: 

- Выпиши название источника, место и год создания; 

- Прочитай текст полностью, выбери основные мысли; 

- Разработай условные знаки сокращения слов; 

- Выпиши главные положения текста; 

- Проанализируй их содержание. 

10) При изучении структуры того или иного закона следует обращать 

внимание студентов на то, что он состоит из статей, каждая статья имеет свой 

номер и название. В статье могут быть выделены части – пункты 

(пронумерованные части) и абзацы. Абзацы номеров не имеют и отсчитываются 

от начала пункта или статьи. Для удобства пользования статьи объединяются в 

главы, главы – в параграфы, а параграфы – в разделы. Ученикам предлагаются 

такие задания: «Прочитайте текст ст.23 и 49 ГК РФ. Найдите различные ссылки 

внутри и вовне каждой статьи. Нарисуйте схему ссылок этого закона». 

Обучение работе с документами необходимо осуществлять поэтапно. Если 

студенты еще ни разу не сталкивались с ними, преподаватель должен подробно 

объяснить, как можно организовать работу, на что обращают внимание в первую 

очередь, затем студенты под руководством преподавателя работают с документом 

самостоятельно, и, наконец, они приучаются к самостоятельной творческой 
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работе с документами, выполняя задания. Методисты выделяют такие этапы 

работы с документом: 

1. Преподаватель дает образец разбора документа. 

2. Студенты анализируют документ под руководством преподавателя. 

3. Работают под руководством преподавателя и самостоятельно. 

4. Самостоятельно изучают документ в группе и дома. Студенты могут 

самостоятельно сформулировать вопросы к документу, найти его составляющие 

части и т.д. 

В результате работы с НПА студенты должны научиться объяснять 

юридические термины документа, уметь пересказывать его содержание, 

отрабатывая навыки толкования, предположим, закона, соотносить нормы 

источника права с анализируемой жизненной ситуацией. Толкование правовых 

норм – важнейшее условие их правильного понимания и применения. Не будь 

толкования, весь сложный процесс правореализации был бы крайне затруднен, а в 

известном смысле невозможен. 

Под способами толкования понимаются конкретные приемы, процедуры, 

технология, с помощью которых уясняется и разъясняется норма права, 

устанавливается выраженная в ней воля законодателя – в целях правильного ее 

применения. Такими способами являются: грамматический (филологический, 

языковый); логический, систематический; историко-политический; специально-

юридический, телеологический, функциональный.  

Грамматическое толкование предполагает анализ нормы права с точки 

зрения лексико-стилистических и морфологических требований, выяснения 

значения отдельных слов, фраз, выражений, соединительных и разъединительных 

союзов, знаков препинания и т.д. В юриспруденции – это не мелочи. Или это 

такие мелочи, от которых порой зависят судьбы людей, принятие того или иного 

решения. Например, в п.1 ст. 40 ГПК РФ закреплено, что иск может быть 

предъявлен в суд совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам 

(процессуальное соучастие). При буквальном толковании получается, что иск не 

может быть предъявлен несколькими истцами к нескольким ответчикам, хотя 

данное положение на практике встречается. Смешанное соучастие выпало из 

нормы только потому, что законодатель пропустил союз и.  

Логическое толкование – это интерпретация нормы права на основе законов 

логики. При данном способе выясняется прежде всего внутренняя (логическая) 

структура нормы, взаимосвязь трех ее элементов - гипотезы, диспозиции и 

санкции; устраняются возможные логические противоречия, когда одно 

утверждение исключает другое; анализируются и оцениваются иносказания, 

переносный смысл, соотношение духа и буквы толкуемого правила. 

Систематический способ означает, что норма права должна толковаться не 

изолированно, а в контексте других норм, в частности регулирующих смежные, 

однородные отношения. Специально-юридическое толкование обусловлено 

наличием в правовой науке и в законодательстве специфических терминов и 

понятий.  
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Историко-политический способ помогает выявить смысл правовой нормы, 

обращаясь к истории ее принятия, целям и мотивам, обусловившим введение ее в 

систему правового регулирования.  

С помощью функционального толкования появляется возможность 

учитывать факторы и условия, в которых функционирует и реализуется толкуемая 

норма права и, безусловно, факторы, оказывающие влияние на понимание ее 

содержания.  

Необходимо на примерах показывать студентам в каких случаях применяется 

буквальное толкование, в каких расширительное, а в каких ограничительное.  

Конечно большое значение   правильное толкование правовых норм приобретает 

при решении практических ситуаций. В этом случае студенты должны 

действовать по определенному алгоритму, вначале определяется круг 

общественных отношений, которые возникли между участниками, затем 

необходимо определить нормативно-правовой акт или акты, которыми 

регулируются спорные правоотношения.  

Ознакомившись со структурой НПА обозначить тот раздел, главу в котором 

содержатся искомая норма и затем уже найти статью или статьи на основании 

которой решается задача. При том целесообразно обращаться и к судебной 

практике, и к комментариям законодательства. При этом акцентировать внимание 

студентов на внимательное изучение всей нормы. Например, типичной ошибкой 

при решении такой задачи  в которой нужно ответить на вопрос о возможности 

увольнения работника, который намерен отозвать свое  заявление об увольнении  

в той ситуации когда на его место  в письменной форме приглашен другой 

работник, студенты аргументируют свой ответ именно той частью правовой 

нормы, где говорится именно о письменном приглашении, ни принимая во 

внимание, что это правило действует только в том случае, если  вновь 

приглашенный работник, относится к категории лиц, которым нельзя отказать в 

заключении трудового договора. 

Необходимые для учебной дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности документы можно подобрать в хрестоматиях, 

методических пособиях, а также воспользоваться документами реальной 

юридической практики, или компьютерных справочных правовой системы в 

России (Консультант-Плюс, Гарант) 

Преподавателя необходимо также помнить, что при работе с документами 

никогда не следует заставлять студентов заучивать нормы действующего 

законодательства и статьи, в которых они выражены. Это же правило относится и 

к системе работы с литературой (книгами, статьями и проч.), где представлены 

различные школы права и позиции юристов по отдельным правовым проблемам. 

Таким образом, указанные методы и приемы при работе с юридическими 

документами способствуют закреплению у студентов необходимых в жизни и 

профессиональной деятельности правовых знаний теоретического характера. 

Также развиваются конкретные умения для работы в будущей профессиональной 

деятельности (умение анализировать представленную информацию, при 

необходимости толковать ту или иную правовую норму, делать оценки, выводы и 
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т.д.). А для преподавателя использование юридических документов в процессе 

изучения той или иной темы помогает подтверждать мысли, показ того, как 

действует юридическая норма на практике. 

 

Вопросы: 

1. Каково значение работы студентов с юридическими документами на 

занятиях по праву? 

2. Какие виды юридических документов можно использовать в процессе 

обучения праву?  

3. Перечислите основные способы работы с юридическими документами. 

4. Раскройте содержание методических приемов с юридическими 

документами. 

5. Назовите этапы работы с документом 

 

 

5. МЕТОДИКА ИЗЛОЖЕНИЯ И УСВАИВАНИЯ ПРАВОВЫХ 

ТЕРМИНОВ 

 

Изучение дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности требует от студентов запоминания большого количества новых для 

них терминов. Прежде всего, методика изложения правовых категорий 

предполагает «отталкивание» от известных понятий и пройденного материала. 

Перечисленные ниже приемы способствуют быстрому изучению большого 

количества терминов, учат формулировать определения, тренируют память и 

многое другое. 

1) Следует обратить внимание на использование в методике изложения 

категорий приема сопоставления, когда одно и то же явление анализируется в 

разных общественных условиях, на разных этапах развития общества. Например, 

при изложении той или иной проблемы в правовой дисциплине можно 

предложить разные определения категорий. 

К примеру, в современной конституционно-правовой науке сложилось 

несколько основных теорий (подходов) к пониманию сущности и значения 

конституции. Так формально-юридическая теория говорит о том, что сущность 

конституции заключается в том, что в правовом акте, занимающем высшее место 

в иерархии правовых актов и обладающем высшей юридической силой, 

определяются принципы, важнейшие правила организации и осуществления 

государственной власти. В рамках естественно-правовой теории существуют 

различные подходы в понимании сущности конституции. Одни полагают, что 

сущность конституции заключается в том, что она является выражением 

суверенитета народа, ее единой воли о правлении, другие сущность конституции 

усматривают в многовековом опыте народа.  

Согласно теологической теории сущность конституции заключается в 

воплощении в ней божественных предписаний о правилах жизни и организации 

правления в обществе. В конституции выражаются идеи высшей справедливости. 
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Согласно либеральной теории сущность конституции заключается в ограничении 

государственной власти в целях обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина. 

2) Примем «Аналогия». Аналогия, являясь важнейшей формой 

человеческого мышления, выражающей его ассоциативный характер, выступает 

важным средством познания мира и общепризнанным методом научного 

исследования. Данный прием предполагает использование подобного 

(аналогичного) известного решения, которое «подсказано», например, 

литературой по юриспруденции, менеджменту или «подсмотрено» в природе. 

Например, преподаватель может объяснить студентам органическую теорию 

происхождения государства, проводя аналогии с соответствующими феноменами 

в живой природе, когда высшие органы государственного власти и должностные 

лица сравниваются с центральной нервной системой, армия и полиция – с 

иммунной системой, финансовая система – с кровеносной системой, семья – с 

отдельной биологической клеткой и т.д. 

3) Поскольку в рамках изучения дисциплины много сложного теоретического 

материала, для облегчения их изучения можно воспользоваться приемом 

позиционирования. Для этого студенты разделяются на 4 группы: понятия, 

схемы, вопросы, тесты. Каждой группе выдается лекционный материал, который 

необходимо изучить, а затем переработать в соответствии с занимаемой позицией. 

После выполнения данного задания группа выступает перед аудиторией. 

4) Прием «Лото». Преподаватель готовит карточки по типу знакомого 

всем лото, размещая в клетках изученные термины. Ведущий игры читает 

определение понятий, а учащиеся закрывают необходимые клетки на игровом 

поле. При этом правила данного блица аналогичны правилам, предъявляемым 

игре «Лото». 

Пример: 

Оферта  Собственн

ость  

Иск Обязатель

ство 

Претензия 

Ответственн

ость 

Аренда Договор Контраген

т 

Поручитель

ство 

Сделка Акцепт  Имуществен

ные права 

Гражданск

ий кодекс 

Банкротство 

5) Прием «Синквейн». Студентам необходимо написать четверостишие по 

изученной теме, придерживаясь определенной структуры:  

1) первая строка – тема стихотворения, выраженная одним словом, обычно 

именем существительным; 

2) вторая строка – описание темы в двух словах, как правило, именами 

прилагательными;  

3) третья строка – описание действия в рамках этой темы тремя словами, 

обычно глаголами; 
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4) четвертая строка – фраза из четырёх слов, выражающая отношение автора 

к данной теме; 

5) пятая строка – слово – синоним к первому, на эмоционально-образном или 

философско-обобщенном уровне повторяющее суть темы. 

Такой прием позволяет не только закрепить знания, но и стимулировать 

познавательную деятельность обучающихся, активизирует интерес к предмету. 

Например, тема «Преступление» 

преступление 

умышленное тяжкое 

совершается, нарушает, причиняет 

запрещенное уголовным законом поведение 

уголовное деяние 

6) Определение содержания понятий и их отличительных признаков 

через обобщение выделенных признаков. Например, учащимся предлагается 

заполнить таблицу. Ответив на вопросы, они смогут дать определение понятия 

(полное товарищество – это коммерческая организация, участники которой в 

соответствии с заключённым между ними учредительным договором занимаются 

предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут солидарно-

субсидиарную ответственность по его обязательствам принадлежащим им 

имуществом). 
Вопросы  Полное 

товарищество 

Товарищество на 

вере (или - 

коммандитное 

товарищество) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Закрытое 

акционерное 

общество 

Кто является 

участником? 

ИП, юридические 

лица 

2 вида участников 

- полные 

товарищи и 

вкладчики 

(коммандитисты). 

Полными 

товарищами могут 

быть ИП и 

коммерческие 

организации. 

Вкладчиками 

могут быть 

граждане и любые 

юр. лица. 

Граждане и любые 

юридические лица 

Граждане и любые 

юридические лица 

Какие есть 

учредительные 

документы? 

Учредительный 

договор 

Учредительный 

договор, устав 

Учредительный 

договор, устав 

Устав 

Договор о 

создании АО в 

письменной форме 

Какая существует 

ответственность? 

Участники 

солидарно несут 

субсидиарную 

Полные товарищи 

солидарно 

осуществляют 

Участники не 

отвечают по 

обязательствам 

Участники не 

отвечают по 

обязательствам 
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ответственность 

своим 

имуществом по 

обязательствам 

товарищества 

субсидиарную 

ответственность 

своим 

имуществом. 

Вкладчики вносят 

вклад и не несут 

ответственности 

по долгам 

товарищества, а 

рискуют только 

своим вкладом 

ООО своим 

имуществом и 

несут риск в 

размере 

внесенных ими 

вкладов 

ЗАО своим 

имуществом и 

несут риск 

убытков в размере 

стоимости 

принадлежащих 

им акций 

Капитал Поделен на доли 

(вклады) 

Поделен на доли 

(вклады) 

Каждый участник 

вносит свой вклад 

в уставный 

капитал. Уставной 

капитал разделен 

на доли. Уставный 

капитал не может 

быть меньше 100 

МРОТ 

Уставной капитал 

разделен на акции, 

каждый участник 

покупает акции, 

тем самым 

формируя 

уставный капитал. 

Уставный капитал 

не может быть 

меньше 100 МРОТ 

7) Использование этимологического приема, т.е. поиск происхождения 

слова, его первоначального смысла. Например, Пенсия (от лат. pensio — платёж) 

— регулярные денежные платежи лицам, которые достигли пенсионного 

возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной 

профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно. 

Можно показать историю возникновения термина, его употребления в 

юридической науке. Многие юридические термины, употребляемые в нашем 

языке, имеют глубокую историю существования со времен римского права. 

Например, слово «сервитут» означало право пользования чужим земельным 

участком, строениями со стороны лиц, не являющихся их собственниками, но 

вынужденных прибегать к такому пользованию. 

8) Можно предложить учащимся назвать по одному-два слова, которые бы 

определяли понятие. После попросить выделить из списка наиболее 

существенные и необходимые признаки, т.е. такие, без которых не может 

существовать понятие. Далее существенные и необходимые признаки 

синтезировать в определение понятия. 

Организация работы над понятием «налоги» 

1. Обязательность, принуждение, граждане, юридические лица, государство 

2. Индивидуализм, безвозмездность, собственность, финансовые средства 

3. Налог — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый 

с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности 

государства и муниципальных образований. 

9) Эффективным способом мотивации к размышлению для изучения 

правового понятия является прием «составление кластера» (англ. cluster — 

скопление, кисть, рой), т.е. схемы. В центре доски записывается ключевое слово, 
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от него рисуются стрелки в разные стороны к другим понятиям, связанным с 

ключевым словом; от них тоже расходятся лучи, по мере записи, появившиеся 

слова соединяются прямыми линиями с ключевым понятием. У каждой из стрелок 

в свою очередь тоже появляются стрелки, устанавливаются новые логические 

связи. В итоге получается структура, которая графически отображает общие 

размышления, определяет информационное поле данного понятия.  

 

Права и 

обязанности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

В работе над кластерами необходимо соблюдать следующие правила: 

- Не бояться записывать все, что приходит на ум, дать волю воображению и 

интуиции; 

- Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут; 

- Постараться построить как можно больше связей. 

При формировании правовых понятий можно использовать следующую 

технологию: 

1. Определение существенных признаков понятия и их раскрытие на 

конкретном правовом материале. 

2. Установление связи данного понятия с другими, усвоенными ранее.  На 

данном этапе преподаватель включает понятие в систему уже имеющихся 

понятий.  Административный проступок – частное проявление более широкого 

понятия – правонарушение. Преподаватель предлагает привести примеры 

правонарушений. А затем определить к какой отрасли права они относятся.  

3. Умение находить уже известные признаки понятия на ином конкретном 

материале. Учащимся предлагаются учебные познавательные задачи, решая 

Права и 

обязанности 

Грузоотправитель Перевозчик 

Стороны 

договора 

Договор перевозки груза 

ЖДТ 

Предмет договора 
Ответственность 

Срок действия  

НПА 
ФЗ «О железнодорожном  

транспорте в РФ» 
ФЗ «Устав ЖДТ» РФ 

Гражданский кодекс 

РФ 
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которые они должны показать умение вычленить существенные признаки данного 

понятия. 

4. Сообщение термина и его определение (записывается в тетрадь). 

5. Умение оперировать понятием (при решении задач творческого характера). 

 

Вопросы: 

1. В чем заключается сущность методики изложения правовых категорий? 

2. Раскройте сущность педагогической технологии, по формированию 

правовых понятий 

3. Назовите педагогические приемы, направленные на изложение и 

усваивание правовых терминов и понятий. Каково их значение? 

 

 

6. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

СТУДЕНТОВ  

 

Результаты образовательного процесса по ФГОС СПО – формирование 

компетентности, опыта практической деятельности. Поэтому значительное место 

в системе подготовки специалистов среднего звена занимают практические 

занятия. 

Практическое занятие (лат. prakticos - деятельный) – форма учебного занятия, 

в ходе которой преподаватель организует рассмотрение студентами отдельных 

теоретических положений учебной дисциплины, компетенции и формирует 

умения и навыки их практического применения путем индивидуального или 

группового выполнения студентами заданий в соответствии с 

сформулированными задачами. 

Продолжительность одного практического занятия – 2 академических часа. 

Цели практических занятий: 

- помочь учащимся систематизировать, закрепить и углубить знания 

теоретического характера; 

-  научить студентов приемам решения практических задач, способствовать 

овладению навыками и умениями выполнения графических и других видов 

заданий; 

- научить их работать с учебниками, пособиями, нормативно-правовой 

документацией, пользоваться справочной и научной литературой; 

- формировать умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать методами и 

приемами самообучения, саморазвития. 

Структура практических занятий зависит от конкретных методик, 

применяемых на каждом из них, но в основном одинакова: 

1) Вступительный (мотивационно целевой) этап: 

- организация начала учебного занятия; 

- определение темы, цели и задач; 

- актуализация опорных знаний; 

- инструктаж; 
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2) Основной этап (операционно-деятельностный) этап: 

- проверка знаний теоретического материала, изученного студентами 

самостоятельно; 

- работа с текстами (первоисточниками), решение ситуационных правовых 

задач, составление графических заданий (схем, таблиц), выполнение заданий по 

шаблону, решение тестов и т.д. 

3) Заключительный (рефлексивно-оценочный) этап: 

-  осуществления контроля за процессом выполнения и результатом, 

самоконтроль; 

- осуществление коррекции; 

- оценивание студентов; 

- подведение итогов занятия (рефлексия). 

Практическое занятие строиться по желанию преподавателя, с целью 

достижения поставленных желаемых результатов. При выборе метода 

профессионального практического обучения можно использовать различные 

варианты: анализ правовых ситуаций и задач; работа с нормативными 

документами; семинар в разных видах; игровой метод (отработка учащимися 

ролевых действий в имитируемых профессиональных ситуациях); метод мозговой 

атаки – нестандартный поиск решений при возникновении нетипичных ситуаций; 

алгоритмизированный метод (отработка практических действий по алгоритму — 

схеме ориентировочной основы действий) и т.д. 

Подготовка преподавателя к проведению практического занятия включает в 

себя следующие этапы: 

Первый этап. Сначала необходимо определить вид практического занятия, 

его дидактическую цель. Также нужно определить компетенции и навыки, 

которые должны быть сформированы в результате работы на занятии. 

Проработать тему практического занятия с привлечением новейших нормативных 

материалов, специальной литературы. 

Второй этап. Разработать в виде плана внутреннее строение (элементы) 

учебного занятия. Определить деятельность преподавателя и студентов на каждом 

из этапов. Также следует определить, сколько времени потребуется на каждый 

этап занятия: вступление, обсуждение теоретических вопросов, решение заданий, 

подведение итогов. Подобрать для каждого этапа занятия методы и приемы 

работы, способы организации деятельности студентов, активизирующие 

познавательную деятельность.  

Третий этап. Подбор и разработка учебных заданий для проведения 

практических занятий. Можно использовать следующие виды материалов.  

а) учебные задания по систематизации отдельных наиболее значимых 

понятий, институтов, норм. Например, студентам в рамках изучения темы 

«Юридическая ответственность на железнодорожном транспорте» может быть 

дано задание по составлению в виде таблицы сравнительной характеристики 

видов юридической ответственности. Значение таких заданий определяется тем, 

что самостоятельно полученные знания представляют гораздо большую ценность, 

чем знания, полученные в готовом виде.  
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б) решение задач. Сами задачи прежде всего должны быть посвящены 

наиболее актуальным, важным вопросам. Это требование исходит из самого 

понятия «компетенция». Нецелесообразно ориентировать студента на решение 

таких задач, которые редко встречаются на практике. Более важно научить 

студента решать наиболее типичные ситуации, характерные для рассматриваемой 

отрасли права. Сами задачи преподавателю необходимо решить самому, чтобы 

избежать неожиданностей и быть готовым ответить на любые вопросы, 

относящиеся к содержанию каждой задачи. 

в) заполнение документов. Этот вид занятий достаточно традиционен, 

хорошо воспринимается студентами в случае проведения необходимой 

организационной работы. Например, в рамках изучения темы «Договор перевозки 

грузов на железнодорожном транспорте» студентам предлагается заполнить 

соответствующий по шаблону договор.  

Четвертый этап. Продумать какие учебные материалы и оборудование 

необходимы студентам на занятии. Проведение практических занятий требует 

достаточно большой организационной подготовки, т.к. приобретение навыков 

невозможно без использования соответствующего инструментария. В качестве 

методических материалов для проведения практических занятий могут 

использоваться: – бланки договоров, претензий, исков, приказов; раздаточные 

материалы и др. Условия на занятии должны быть такими, чтобы каждый студент 

мог работать самостоятельно от начала до конца. В аудитории должны быть «под 

рукой» необходимые справочники и тексты законов и нормативных актов по 

тематике занятия.  

В ряде случаев целесообразно применение ТСО. Например, для заполнения 

налоговых деклараций может быть использовано специальное программное 

обеспечение, размещенное на сайте ФНС РФ. 

Пятый этап. Определение студентов, которых нужно опросить по данной 

теме, чтобы обеспечить равномерное участие всех студентов в учебной 

деятельности и проверку их знаний, умений, навыков. 

Шестой этап. Обдумывание и определение задания для самостоятельной 

работы студентов на следующее занятие, в частности подбор заданий таким 

образом, чтобы на их основе можно было бы обсудить наиболее важные вопросы 

очередной темы. 

Седьмой этап. Определение способа оценки результатов практического 

занятия, рефлексии и результатов собственной деятельности. На данном этапе 

преподаватель должен подумать: Что контролировать? Как контролировать? Как 

использовать результаты контроля? Внесение корректировок в задания. Данный 

этап представляется особенно важным, так как современное право развивается 

динамично, принимаются новые законы, вносятся поправки в действующее 

законодательство. С учетом этого необходимо ежегодно вносить коррективы в 

материалы практических занятий. 

Таким образом, конструирование практического учебного занятия требует от 

преподавателя пересмотра своей позиции и студента в учебном процессе, 

продумывания методов, приемов, способов организации, форм проведения для 
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активизации профессионально-эвристической деятельности студентов во время 

организации практических занятий. 

 

Вопросы: 

1. Что такое практическое занятие?  

2. Каковы цели практических занятий? 

3. Перечислите основные структурные элементы практического занятия. 

4. Назовите основные этапы подготовки преподавателя к практическому 

занятию. 

 

 

7. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной представляет 

важнейшую форму учебного процесса, поскольку никакие знания, умения, 

навыки, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут стать 

подлинными элементами профессиональной компетентности специалиста. Она 

сводится не только к усвоению материала, но направлена на развитие собственной 

мыслительной работы, что обеспечит подготовку к решению конкретных 

практических задач. 

В связи с резким возрастанием объема учебного материала при 

недостаточном количестве аудиторных часов, предназначенных на его изучение, 

самостоятельная работа студентов приобретает в рамках учебного процесса 

чрезвычайно большое значение. Цель самостоятельной работы учащихся – 

организованное систематическое изучение дисциплины в течение семестра.  

Задачи: 

- Закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 

полученных студентами во время аудиторных занятий; 

- Самостоятельное овладение студентами новым учебным материалом; 

- Развитие профессиональных умений, а также умений и навыков 

самостоятельного умственного труда; 

- Развитие самостоятельности мышления, интереса к практической 

юридической деятельности. 

При выполнении студентами самостоятельных работ по дисциплине 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности руководящая роль должна 

принадлежать преподавателю. Он продумывает систему самостоятельных работ, 

их планомерное включение в учебный процесс, проводит инструктажи для 

студентов о целях, содержании, средствах, объеме, сроках выполнения, формах 

контроля самостоятельной работы. Также преподаватель должен организовать 

проведение консультаций либо индивидуально с каждым студентом, либо со всей 

группой. Проводить контрольные мероприятия по оцениванию качества 

выполненной самостоятельной работы.  

Характер самостоятельной работы учащихся может быть: 
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- Репродуктивным (самостоятельное прочтение, конспектирование учебной 

литературы и др.); 

- Познавательно-поисковым (подготовка презентаций и выступление, 

написание контрольной, курсовой работы); 

- Творческим (подготовка эссе, выполнение специальных творческих 

заданий, подготовка реферата и др.). 

Самостоятельная работа по правовому обеспечению имеет определенные 

особенности: 

1. Она должна носить целенаправленный характер. Это достигается чёткой 

формулировкой цели. Задача преподавателя заключается в том, чтобы найти 

такую формулировку задания, которая вызывала бы у студентов интерес к работе 

и стремление выполнить её как можно лучше. Недооценка указанного требования 

приводит к тому, что учащиеся, не поняв цели работы, делают не то, что нужно, 

или вынуждены в процессе её выполнения многократно обращаться за 

разъяснением к преподавателю. Все это приводит к нерациональной трате 

времени и снижению уровня самостоятельности учащихся в работе. 

2. Содержание и объём самостоятельной работы, предлагаемой на каждом 

этапе учебной деятельности, должны быть посильными для учащихся, а сами 

студенты – подготовлены к выполнению самостоятельной работы теоретически и 

практически. 

3. В начале семестра у учащихся нужно сформировать простейшие навыки 

самостоятельной работы (составление схем, таблиц, решения несложных 

правовых задач и т.п.). В этом случае самостоятельной работе должен 

предшествовать наглядный показ приёмов работы с преподавателем, 

сопровождаемый чёткими объяснениями, записями на доске. 

Самостоятельная работа, выполненная учащимися после показа приёмов 

работы преподавателем, носит характер подражания. Она не развивает 

самостоятельности в подлинном смысле слова, но имеет важное значение для 

формирования более сложных навыков и умений, более высокой формы 

самостоятельности, при которой учащиеся оказываются способными 

разрабатывать и применять свои методы решения правовых задач. 

4. Для самостоятельной работы нужно предлагать такие задания, выполнение 

которых не допускает действия по готовым рецептам и шаблону, а требует 

применения знаний в новой ситуации. Только в этом случае самостоятельная 

работа способствует формированию инициативы и познавательных способностей 

студентов. 

5. В организации самостоятельной работы по праву необходимо учитывать, 

что для овладения знаниями, умениями и навыками различным учащимися 

требуется разное время. Осуществлять это можно путём дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Наблюдая за ходом работы группы в целом и отдельных учащихся, 

преподаватель должен вовремя переключать успешно справившихся с заданиями 

на выполнение более сложных. Некоторым учащимся количество тренировочных 

упражнений можно свести до минимума. Другим дать значительно больше таких 
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упражнений в различных вариациях, чтобы они усвоили новое, правило или 

новой закон и научились самостоятельно применять его к решению учебных 

задач. Перевод такой группы учащихся на выполнение более сложных заданий 

должен быть своевременен. 

6. Задания, предлагаемые для самостоятельной работы, должны вызывать 

интерес учащихся. Он достигается новизной выдвигаемых задач, необычностью 

их содержания, раскрытием перед учащимися практического значения 

предлагаемой задачи или метода, которым нужно овладеть. 

По своей форме самостоятельная работа бывает: аудиторная и 

внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа проводится под контролем 

преподавателя, у которого в ходе выполнения задания можно получить 

консультацию. Внеаудиторная, т.е. собственно самостоятельная работа студентов, 

выполняется самостоятельно в произвольном режиме времени в удобные для 

студента часы, часто вне аудитории. 

К основным видам самостоятельной работы учащихся можно отнести 

следующее: 

-  Чтение и конспектирование рекомендованных преподавателем источников 

(учебник, справочная литература или нормативно-правовые документы); 

- Решение правовых задач по определенным разделам и темам учебной 

программы с последующим обсуждением на занятиях; 

- Подготовка отзывов на законы, указы, инструкции и другие нормативно-

правовые акты в качестве домашних заданий с последующим обсуждением на 

аудиторных занятиях;   

- Составление схем, таблиц, тезисов; 

- Составление проектов правовых документов (договоров, претензий, исков и 

т.д.) с учетом изучаемой тематики с последующим их анализом на практическом 

занятии; 

- Написание эссе, контрольных работ, рефератов на определённые темы; 

- Подготовка к семинарам, практическим занятиям, зачетам и экзаменам. 

После проверки того или иного вида самостоятельной работы студентов 

преподаватель в конце должен её оценить исходя из конкретных критериев: 

достигнутый уровень изученности материала; способность студентов при 

выполнении практических самостоятельных задач пользоваться знаниями, 

полученными при изучении теоретической части; чёткая формулировка ответа с 

примерами, иллюстрирующими самостоятельную работу; правильность 

оформления продукта творческой самостоятельной деятельности учащегося в 

соответствии с установленными требованиями; сформированность общих и 

профессиональных правовых компетенций. 

 

Вопросы: 

1. В чем заключается сущность самостоятельной работы учащихся в учебном 

процессе? 

2. Какова цель и задачи самостоятельной работы студентов в учебной 

деятельности? 
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3. Перечислите основные требования к самостоятельной работе. 

4. Что представляет собой система заданий для самостоятельной работы? 

5. Назовите виды самостоятельной работы. 

 

 

8. ЛЕКЦИЯ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ЗАНЯТИЯ ПО ПРАВУ  

 

Одной из главных организационных форм обучения, направленных на 

первичное овладение знаниями, представляет собой лекция (лат. lectio – чтение). 

Она подразумевает устное систематическое, последовательное изложение 

преподавателем учебного предмета или какой-нибудь темы, а также запись 

учащимися этого изложения. Лекция закладывает фундамент современных, 

научных, теоретических, взаимосвязанных, знаний, имеющих образовательное 

значение для учащихся. Она предшествует всем другим формам организации 

учебного процесса, позволяет оперативно актуализировать учебный материал 

дисциплины.  

Помимо этого, лекция – это наиболее экономичная по времени форма 

передачи учебной информации. Она во многом приближается к рассказу, вместе с 

тем отличается большей информативно-познавательной ёмкостью, большей 

сложностью логических построений, образов доказательств и обобщений, 

большей продолжительностью. Аккумулируя в себе возможность развёрнутого и 

организованного в доступную форму систематического изложения сущности той 

или иной проблемы правового содержания. Логическим центром её является 

какое-либо теоретическое обобщение, относящееся к сфере научного познания. 

Конкретные факты, составляющие основу беседы или рассказа, здесь служат 

лишь иллюстрацией или исходными, отправным моментом. 

 Основная цель лекции – формирование знаний учащихся по овладению 

программным материалом учебной дисциплины. Задачами лекции являются: 

- Учить умению аргументировано излагать научный материал; 

- Формировать профессиональный кругозор и общую культуру; 

- Отражать новые, еще не получившие освещения в учебниках и учебных 

пособиях знания; 

- Оптимизировать все другие формы организации учебного процесса с 

позиций новейших достижений науки, культуры. 

Традиционно лекция имеет несомненные преимущества не только как способ 

получения учебной информации студентами, но и как метод эмоционального 

воспитательного воздействия преподавателя на учащихся, повышающий их 

познавательную активность. Достигается это за счет педагогического мастерства 

лектора, его высокой профессиональной культуры и ораторского искусства.  

При этом лектору необходимо учитывать психологию аудитории, 

закономерности восприятия, внимания, мышления и эмоциональное состояние 

слушателей. Недостатками лекционной подачи материала можно считать: низкую 
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активность студентов, невозможность получения обратной связи, что снижает 

эффективность усвоения учебного материала. 

Через лекцию преподаватель реализует свои основные педагогические 

функции: обучающую, воспитывающую, развивающую и организационно-

стимулирующую. 

Обучающая функция выражается в обеспечении слушателей основной 

научно-практической информацией, необходимой для их профессиональной 

деятельности. Лекция даёт целостное, систематизированное, доказательное 

представление решения той или иной прикладной проблемы. 

Воспитывающая функция лекции заключена в её содержании, в 

формировании научно-материалистического мировоззрения, развитии 

самоанализа своих действий и поступков. Большое значение на воспитание 

студентов оказывает авторитет преподавателя, его манера общения во время 

лекции (и вне её), проявление уважения к отличающемуся мнению. 

Развивающая функция реализуется в непосредственном педагогическом 

общении преподавателя и студентов, через активизацию творческой 

мыслительной деятельности учащихся с помощью постановки и решения 

проблемных вопросов, обеспечивающих профессионально-личностное развитие. 

Лекция должна учить думать, мыслить научно, системно, по-современному. 

Организационно-стимулирующая функция предусматривает организацию и 

управление самостоятельной работой студентов как во время лекции, так и во 

внеучебное время, побуждение к самостоятельному углубленному изучению 

затронутых в лекции вопросов. В ходе лекции указывается необходимая 

литература, обращается внимание на то, что надо изучить и с чем сопоставить, 

тем самым организуется дальнейшая самостоятельная работа учащихся, умение 

их получать знания, пользоваться нормативно-правовыми документами, со 

справочными пособиями и другими источниками знаний. 

Эти функции и некоторые другие особенности лекции развивают у учащихся 

усердие в учебе, а все вместе взятое вносит вклад в повышение уровня 

образованности, обученности, воспитанности и развитости студентов. 

К типичным структурным элементам лекции относятся вступление, 

основная часть, заключение. Каждый из этих элементов имеет свои 

организационно-методические особенности. Вступление – часть лекции, цель 

которой – заинтересовать и настроить аудиторию на восприятие учебного 

материала. В его состав входят: 

- Формулировка темы лекции, характеристика ее профессиональной 

значимости, цели лекции; 

- Изложение плана лекции, включающего наименования основных вопросов, 

подлежащих рассмотрению на лекции; 

- Характеристика рекомендуемой литературы, необходимой для организации 

самостоятельной работы учащихся; 

- Напоминание о вопросах, рассмотренных на прошлой лекции, связь их с 

новым материалом. 
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Основная часть – изложение содержания лекции в строгом соответствии с 

предложенным планом. Она включает раскрывающий тему лекции 

концептуальный и фактический материал, его анализ и оценку, различные 

способы аргументации и доказательства выдвигаемых теоретических положений 

и определяется видом лекции. Заключение – подведение общего итога лекции, 

обобщение материала, формулировка выводов по теме лекции, ответы на вопросы 

слушателей. 

Методика работы над лекцией предполагает следующие этапы: 

1) Отбор материала для лекции, составление её плана, списка основной и 

дополнительной литературы. Отбор материала для лекции определяется ее темой. 

Для отбора материала необходимо ознакомиться с действующим 

законодательством и подзаконными актами, комментариями к действующим 

законам и проблемными статьями в периодической литературе. 

Далее преподавателю следует тщательно ознакомиться с содержанием темы 

в базовой учебной литературе, которой пользуются студенты, чтобы выяснить, 

какие аспекты изучаемой проблемы хорошо изложены, какие данные устарели и 

требуют корректировки. Целесообразно обдумать обобщения, которые 

необходимо сделать, выделить спорные взгляды и четко сформировать свою 

точку зрения на них.  

Лектору необходимо с современных позиций проанализировать состояние 

проблемы, изложенной в учебнике, составить план лекции и приступить к 

созданию расширенного плана лекции. 

2) Определение объема и содержания лекции, изучение основополагающих 

источников. Определение объема и содержания лекции — важный этап ее 

подготовки, определяющий темп изложения материала. Это обусловлено 

ограниченностью временных рамок, определяющих учебные часы по дисциплине. 

Не рекомендуется идти по пути планирования чтения на лекциях всего 

предусмотренного программой материала в ущерб полноте изложения основных 

вопросов. 

Лекция должна содержать столько информации, сколько может быть усвоено 

аудиторией в отведенное время. Лекцию нужно разгружать от части материала, 

перенося его на самостоятельное изучение. Этот материал наряду с лекционным 

должен выноситься на экзамен. При этом, как показывает опыт, объем времени, 

отводимого на самостоятельную работу, не должен превышать 30-40% от 

лекционного времени. Если лекция будет хорошо подготовлена, но перегружена 

фактическим материалом, то она будет малоэффективной и не достигнет 

поставленной цели. Кроме того, при выборе объема лекции необходимо 

учитывать возможность «среднего» студента записать ту информацию, которую, 

по мнению преподавателя, он должен обязательно усвоить. 

Приступая к решению вопроса об объеме и содержании лекции, следует 

учитывать рад особенных, специфических черт этого вида занятий, в том числе и 

дидактическую характеристику лекции. Лекция входит органичной частью в 

систему учебных занятий и должна быть содержательно увязана с их комплексом, 
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с характером учебной дисциплины, а также с образовательными возможностями 

других форм обучения. 

3) Выбор последовательности и логики изложения — следующий этап 

работы над лекцией. При составлении плана лекции лучше выделить 

самостоятельные разделы, после каждого из них желательно сделать обобщения. 

Выделить информацию, на которой необходимо сконцентрировать внимание 

слушателей. Определяя логику построения лекции, следует четко определить, 

какой метод изложения необходим — индукция, дедукция или аналогия. 

Индуктивный метод состоит в движении от частного к общему. Индукция 

может быть полной, когда обобщение делается из анализа всех без исключения 

характеристик, параметров или других данных об изучаемом явлении либо о 

предмете. Недостатком ее является громоздкость, так как приходится иногда 

оперировать большим числом данных. Поэтому более распространена индукция 

неполная, когда обобщения делают на основании некоторых (не исчерпывающих, 

но достаточных) данных. 

Дедуктивный метод изложения состоит в движении от общего к частному. 

Дедукцией пользуются в том случае, если известна какая-либо общая 

закономерность и на ее основе подлежат анализу отдельные проявления этой 

закономерности. 

Метод аналогии основан на вынесении заключения об изучаемом явлении по 

сходству с другими известными явлениями. Это сходство может быть 

установлено по нескольким признакам, которые должны быть существенными и 

характеризировать явление с различных сторон. Проводя аналогию, нужно 

устанавливать и развитие рассматриваемых явлений, что способствует 

объективности анализа. Следует избегать использования поверхностных 

признаков аналогии, так как это может привести к типичной ошибке, называемой 

«ложной аналогией». 

4) Подбор иллюстративного материала. Таблицы, рисунки, схемы, 

презентации необходимо не только тщательно отобрать, но и определить и 

зафиксировать их последовательность при чтении лекции. Можно предложить 

вниманию студентов, например, реальные учредительные документы 

юридического лица, те или иные формы документов, отражающие договорные 

отношения сторон, и т.п. При этом такие материалы предназначены только для 

просмотра студентами, более тщательное изучение их во время лекции не 

предполагается. 

5) Заключительный этап работы над текстом лекции — ее оформление. 

Абсолютное большинство лекторов подобранные материалы оформляют в виде 

конспектов. Более опытные преподаватели обходятся тезисными записями и 

планами. В педагогической литературе рекомендуется также применять 

лекционную модель (расширенный план лекции), которая используется при 

чтении лекции.  

Для повышения эффективности лекций целесообразно воспользоваться 

следующими рекомендациями: 

- Четко и ясно структурировать занятие; 
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- Рационально дозировать материал в каждом из разделов; 

- Использовать простой, доступный язык, образную речь с примерами и 

сравнениями; разъяснять вводимые термины и понятия; 

- Дикция должна быть четкой, а темп речи преподавателя такой, чтобы 

студенты имели возможность слушать, осмысливать и кратко записывать 

информацию; 

- Использовать наглядные пособия, схемы, таблицы и т.д.; 

- Применять риторические и уточняющие понимание материала вопросы; 

- Обращаться к техническим средствам обучения: проектору, видеозаписи, 

слайдам презентации и т.п. 

Далее необходимо рассмотреть различные виды лекции, применяемые на 

аудиторных занятиях. 

Вводная лекция 

Вводная лекция даётся традиционно в начале изучения предмета и в ней 

раскрываются цели и задачи изучения предмета, его структура и место в системе 

образования учащихся. Излагаются основные требования и исходные 

теоретические понятия, термины, с которыми предстоит ознакомиться, 

определяется место изучаемого предмета в общей системе научных знаний.  

 

Проблемная лекция 

Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос содержит в себе диалектическое 

противоречие и требует для разрешения не воспроизведения известных знаний, а 

размышления, сравнения, поиска, приобретения новых знаний или применения 

знаний, полученных ранее. Проблемная задача, в отличие от проблемного 

вопроса, содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости 

некоторые ориентиры поиска для ее решения. 

Решение проблемных задач и поиск ответов на проблемные вопросы 

осуществляет преподаватель (иногда прибегая к помощи студентов, организуя 

обмен мнениями). Преподаватель должен не только разрешить противоречие, но и 

показать логику, методику, продемонстрировать приемы умственной 

деятельности, исходящие из диалектического метода познания сложных явлений. 

Таким образом, на лекции проблемного характера слушатели находятся в 

постоянном процессе «сомышления» с лектором, и, в конечном итоге, становятся 

соавторами в решении проблемных задач. 

Правила проведения проблемной лекции: 

1. В начале лекции следует назвать тему, план, указать дополнительную к 

имеющемуся у обучающихся списку литературу.  

2. Проблемная лекция не должна быть перегружена вопросами, часть 

которых можно будет рассмотреть на семинарских занятиях, при проведении 

дискуссий. 
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3. Внимание в проблемной лекции необходимо сосредоточить на наиболее 

сложных теоретических вопросах, имеющих большое научное и практическое 

значение в современных условиях. 

4. Особого внимания требует логическая структура изложения материала. От 

четкости изложения, логических переходов от одного вопроса к другому, умения 

подчеркнуть главные положения, выделить сложные и важные в теоретическом и 

практическом отношении вопросы, сделать необходимые выводы и обобщения во 

многом зависят качество и успех лекции, а также ее эффективность 

5. В проблемной лекции нельзя уходить от дискуссионных вопросов, однако 

широкий аспект дискуссионных проблем рассматривается обычно в лекциях-

дискуссиях. 

6. Эффективное использование времени при демонстрации иллюстраций, 

статистических и других материалов. Объем иллюстраций зависит от научной 

сложности рассматриваемой проблемы и от продолжительности лекционного 

времени, отводимого на данную тему. 

 

Лекция-консультация 

Лекция-консультация предполагает изложение материала по типу «вопросы-

ответы» или «вопросы-ответы-дискуссия». Методическое содержание лекции-

консультации имеет свою специфику, обусловленную ее назначением. Исходным 

положением при этом следует считать смысл ключевого слова в названии данной 

формы занятий – «консультация» - совещаюсь, обсуждаю. Конечно, эти действия 

осуществляются в данном случае в рамках лекции, а не других форм 

консультаций. 

Целевая направленность лекций-консультаций определяет их 

методологическое содержание. При этом к данному виду лекций применимы 

основные требования к лекции как форме обучения: отбор для рассмотрения 

наиболее актуальных вопросов, четкость изложения, выделение главного, 

аргументация выдвигаемых положений, использование технических средств 

обучения и раздаточного материала и т.д. 

Некоторые положения той или иной проблемы, четко их, определив, можно 

рекомендовать учащимся для самостоятельного изучения, указав для этого 

необходимую учебную литературу. 

В случае если тема лекции-консультации непосредственно связана с 

предстоящим семинарским занятием, или другими формами занятий, то 

необходимо дать рекомендации обучающимся по подготовке их к активному 

участию в обсуждении выносимых на эти занятия проблем. 

Одним из достоинств лекции-консультации является возможность в 

достаточной мере раскрыть методологические и методические подходы к анализу 

социально-экономических, юридических процессов. Преподаватель при этом 

может передать свой опыт использования методических приемов анализа, 

применения аргументов и доказательств в защиту или для критики тех или иных 

положений. 

Лекция-дискуссия 
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Лекция-дискуссия – эта форма обучения представляет собой объединение 

обычной лекции с дискуссией об изложенном материале. Во время 

дискуссионной фазы учебный материал лекции анализируется, освещается и 

оценивается со всех сторон, организуется свободный обмен мнениями. В 

дискуссию должны включаться по возможности все участники. Необходимость 

данного вида лекций обусловлена наличием большого количества сложных, часто 

мало или совсем не разработанных теоретических и трудно решаемых 

практических проблем. 

Структура лекционного материала определяется преподавателем, который 

выбирает дискуссионные вопросы. Необходимо остановить свой выбор для 

анализа в ходе лекции на наиболее значимых теоретических и практических 

проблем. Подобная лекция оживляет учебный процесс, активизирует 

познавательную деятельность аудитории и, что очень важно, позволяет 

преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в 

целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений 

некоторых студентов.  

Эффект достигается только при правильном подборе вопросов для дискуссии 

и умелом, целенаправленном управлении ею. Так же можно предложить 

студентам проанализировать и обсудить конкретные ситуации, материал. По ходу 

лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные примеры в виде ситуаций 

или кратко сформулированных проблем и предлагает студентам коротко 

обсудить, затем краткий анализ, выводы и лекция продолжается.  

Такая лекция позволяет преподавателю видеть, насколько эффективно 

студенты используют полученные знания в ходе дискуссии. Отрицательное же то, 

что студенты могут неправильно определять для себя область изучения или не 

уметь успешно обсуждать возникающие проблемы. Поэтому в целом занятие 

может оказаться запутанным. Студенты в этом случае могут укрепиться в 

собственном мнении, а не изменить его. 

 

Лекция – пресс-конференция 

Лекция – пресс-конференция предназначена для ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся и диагностирования уровня их подготовки. Организационно 

она проводится следующим образом. Преподаватель, назвав тему занятия, просит 

студентов задавать ему письменно вопросы по изучаемой проблеме.  

В течение двух-трех минут слушатели формулируют наиболее интересные 

вопросы и передают их преподавателю. В качестве одного из вариантов 

проведения подобного занятия вопросы могут быть подготовлены слушателями 

по просьбе преподавателя заранее на этапе, предшествующем лекции. 

Преподаватель в течение трех-пяти минут сортирует вопросы по их содержанию и 

начинает лекцию.  

Она может излагаться как совокупность и последовательность ответов на 

поставленные вопросы или как связный текст, в процессе изложения которого 

формулируются ответы. В конце лекции преподаватель проводит анализ ответов 

как отражение интересов и знаний обучающихся. Если ответы на отдельные 
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вопросы их не удовлетворили, то преподаватель раскрывает их подробнее за 

время, оставленное для этого специально. Лекцию подобного типа целесообразно 

проводить: 

- В начале изучения раздела программы с целью выявления потребностей, 

круга интересов группы, его модели, установок студентов и их возможностей; 

- В середине изучения, когда лекция направлена на привлечение слушателей 

к узловым моментам курса и систематизации знаний; 

- В конце изучения дисциплины (для определения перспектив развития 

усвоенного содержания). 

Лекция-провокация 

На такой лекции особое место занимает умение студентов оперативно 

анализировать информацию, ориентироваться в ней и оценивать её. После 

объявления темы лекции неожиданно для слушателей преподаватель сообщает, 

что в ней будет сделано определённое количество ошибок. При этом 

преподаватель должен иметь перечень этих ошибок на бумаге, который он по 

просьбе слушателей обязан предъявить в конце лекции. Только в этом случае 

обеспечивается полное доверие аудитории к преподавателю. Лекцию-провокацию 

лучше всего проводить в аудитории с одинаковым уровнем подготовки студентов 

по изучаемой теме. Среднее количество ошибок на 1,5 часа лекции – 7-9. 

Слушатели в конце лекции должны назвать ошибки, вместе с преподавателем или 

самостоятельно дать правильные версии решения проблем.  

Для этого преподаватель оставляет 10-15 минут (время зависит от общей 

продолжительности лекции и сложности темы). Исходная ситуация создаёт 

условия, как бы вынуждающие слушателей к активности: надо не просто 

воспринимать информацию, чтобы запомнить, а воспринимать, чтобы 

проанализировать и оценить. Немаловажен и личностный момент: интересно 

найти у преподавателя ошибку и одновременно проверить себя: могу ли я это 

сделать? Всё это создаёт мотив, активизирующий психическую деятельность 

слушателя. 

После вводной информации преподаватель читает лекцию на объявленную 

тему. Вполне возможно, что в конце, когда проводится анализ ошибок, слушатели 

найдут их больше, чем было запланировано. Преподаватель должен это честно 

признать (а подтверждением будет перечень ошибок). Однако искусство 

преподавателя заключается в том, что он и эти незапланированные ошибки 

использует для реализации целей обучения. Поведение слушателей 

характеризуется двуплановостью: с одной стороны, восприятие и осмысление 

учебной информации, а с другой – своеобразная «игра» с преподавателем. 

Лекция с запланированными ошибками требует большого мастерства и 

чувства ответственности, тщательного отбора материала для ошибок и их 

маскировки в ткани изложения. Для преподавателя конструирование такой 

лекции – своеобразная проверка на компетентность. Ведь с точки зрения 

методики необходимо в позитивном материале выделить наиболее сложные, 

узловые моменты и представить их в форме ошибки, при этом изложение 

материла должно быть естественным. 
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Подобная лекция выполняет не только стимулирующие, но и контрольные 

функции, поскольку позволяет преподавателю оценить качество освоения 

предшествующего материала, а слушателям - проверить себя и 

продемонстрировать свое знание дисциплины, умение ориентироваться в 

содержании. Такую лекцию целесообразно проводить как итоговое занятие по 

теме или разделу после формирования у слушателей базовых знаний и умений. 

Если они не сумели найти все запланированные ошибки или предположить 

правильные варианты ответов, это должно послужить тревожным сигналом для 

преподавателя, так как говорит о том, что он не смог достичь дидактических 

целей, а у студентов не сформированы критическое мышление и практические 

умения. 

 

Лекция вдвоем 

Эта разновидность лекции является продолжением и развитием проблемного 

изложения материала в диалоге двух преподавателей. Предметная «лекция 

вдвоем» читается преподавателями одной учебной дисциплины, межпредметная 

«лекция вдвоем» проводится преподавателями двух различных дисциплин. Такая 

лекция может проводиться двумя и более преподавателями по заранее 

разработанному сценарию. 

Преподаватели, часто придерживающиеся различных взглядов на 

проблемные вопросы лекции, разыгрывают дискуссию на глазах слушателей, 

активизируют их внимание и подают пример научной полемики. Здесь 

моделируются реальные ситуации обсуждения теоретических и практических 

вопросов двумя специалистами. Например, представителями двух различных 

научных школ, теоретиком и практиком, сторонником и противником того или 

иного технического решения и т.д. Необходимо, чтобы:  

1) диалог преподавателей демонстрировал культуру дискуссии, совместного 

решения проблемы; 

2) втягивал в обсуждение студентов, побуждал их задавать вопросы, 

высказывать свою точку зрения, демонстрировать отклик на происходящее. 

 

Лекция с разбором конкретных ситуаций 

Данная лекция по форме похожа на лекцию-дискуссию, однако, на 

обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а конкретную ситуацию. Обычно, 

такая ситуация представляется устно или в очень короткой видеозаписи. Поэтому 

изложение ее должно быть очень кратким, но содержать достаточную 

информацию для оценки характерного явления и обсуждения. 

Студенты анализируют и обсуждают эти микроситуации и обсуждают их 

сообща, всей аудиторией. Преподаватель старается активизировать участие в 

обсуждении отдельными вопросами, обращенными к отдельным студентам, 

представляет различные мнения, чтобы развить дискуссию, стремясь направить ее 

в нужное направление. Затем, опираясь на правильные высказывания и 

анализируя неправильные, ненавязчиво, но убедительно подводит студентов к 
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коллективному выводу или обобщению. Иногда обсуждение микроситуации 

используется в качестве пролога к последующей части лекции.   

Для того чтобы заинтересовать аудиторию, заострить внимание на отдельных 

проблемах, подготовить к творческому восприятию изучаемого материала. Чтобы 

сосредоточить внимание, ситуация подбирается достаточно характерная и острая. 

Однако это может потребовать слишком много учебного времени на ее 

обсуждение. Так, например, приведя ситуацию, студенты могут начать приводить 

примеры подобных ситуаций из собственного опыта, и дискуссия постепенно 

уходит в сторону других проблем. Вот почему подбор и изложение таких 

ситуаций должны осуществляться с учетом конкретных рассматриваемых 

вопросов.  Кроме того, у преподавателя должна остаться возможность перенести 

дискуссию на специально планируемое занятие, считая свою задачу – 

заинтересовать студентов –выполненной. 

Лекция-беседа 

Лекция-беседа, является наиболее распространенной и сравнительно простой 

формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция 

предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. 

Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать 

внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и 

темп изложения учебного материала с учетом особенностей студентов. 

Эффективность лекции-беседы в условия группового обучения снижается из-

за того, что не всегда удается каждого студента вовлечь в двусторонний обмен 

мнениями. В первую очередь это связано с недостатком времени, даже если 

группа малочисленна. В то же время групповая беседа позволяет расширить круг 

мнений сторон, привлечь коллективный опыт и знания, что имеет большое 

значение в активизации мышления студентов. 

Участие слушателей в лекции-беседе можно привлечь различными 

приемами, так, например, озадачивание студентов вопросами в начале лекции и 

по ее ходу, как уже описывалось в проблемной лекции, вопросы могут, быть 

информационного и проблемного характера, для выяснения мнений и уровня 

осведомленности студентов по рассматриваемой теме, степени их готовности к 

восприятию последующего материала.  

Вопросы адресуются всей аудитории. Студенты отвечают с мест. Если 

преподаватель замечает, что кто-то из студентов не участвует в ходе беседы, то 

вопрос можно адресовать лично тому студенту, или спросить его мнение по 

обсуждаемой проблеме. Для экономии времени вопросы рекомендуется 

формулировать так, чтобы на них можно было давать однозначные ответы. С 

учетом разногласий или единодушия в ответах преподаватель строит свои 

дальнейшие рассуждения, имея при этом возможность, наиболее доказательно 

изложить очередное понятие лекционного материала. 

Вопросы могут быть как простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 

студентов на отдельных аспектах темы, так и проблемные. Студенты, продумывая 

ответ на заданный вопрос, получают возможность самостоятельно прийти к тем 

выводам и обобщения, которые преподаватель должен был сообщить им в 



66 
 

качестве новых знаний, либо понять важность обсуждаемой темы, что повышает 

интерес, и степень восприятия материла студентами. Во время проведения 

лекции-беседы преподаватель должен следить, чтобы задаваемые вопросы 

оставались без ответов, т.к.  они тогда будут носить риторический характер, не 

обеспечивая достаточной активизации мышления студентов. 

 

Мини-лекция 

Мини-лекция является формой изложения теоретического материала. Цель 

данного метода заключается в получение теоретических знаний в интерактивной 

форме обучения. Задачами являются – развитие навыков общения, актуализация 

учебного материала. 

Перед началом мини-лекции необходимо провезти упражнение, например, 

ролевую игру, по предстоящей теме. Данный прием активизирует внимание и 

включенность учащихся в учебный процесс, а также выявит уровень 

информированности по теме занятия. 

Учебный материал излагается на доступном учащемуся языке, каждому 

понятию дается определение для дальнейшего взаимодействия студентов и 

преподавателя. Преподаватель спрашивает о знаниях нового материла перед 

началом лекции. После оглашения новой темы, лектор узнает у слушателей, что 

они знают и как относятся к поставленному вопросу. Данный этап может 

сопровождаться вопросами, например, «как считаете?», «как думаете?» и так 

далее. 

Мультимедиа-лекция 

Для самостоятельной работы над лекционным материалом студенты могут 

использовать интерактивные компьютерные обучающие программы. Это учебные 

пособия, в которых теоретический материал благодаря использованию 

мультимедиа-средств структурирован так, что каждый обучающийся может 

выбрать для себя оптимальный способ изучения материала, удобный темп работы 

над курсом и способ изучения, максимально соответствующий психофизическим 

особенностям его восприятия. 

Обучающий эффект в таких программах достигается не только за счет 

содержательной части, но и за счет использования, например, тестирующих 

программ, позволяющих обучающемуся оценить степень усвоения им 

теоретического учебного материала. 

 

Вопросы: 

1. Что такое лекция? Назовите цель и задачи лекции. 

2. Охарактеризуйте функции лекции. 

3. Раскройте содержание структурных элементов лекции как формы проведения 

занятий.  

4. В чем заключается методика работы над лекцией? 

5. Перечислите основные виды лекций. 
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