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Методические указания по лекционным занятиям 

 

Основой качественного усвоения лекционного материала служит 

конспект, но конспект не столько приспособление для фиксации содержания 

лекции, сколько инструмент для его усвоения в будущем. Поэтому 

продумайте, каким должен быть ваш конспект, чтобы можно было быстрее и 

успешнее решать следующие задачи:  

а) дорабатывать записи в будущем (уточнять, вводить новую 

информацию); 

б) работать над содержанием записей – сопоставлять отдельные части, 

выделять основные идеи, делать выводы; 

в) сокращать время на нахождение нужного материала в конспекте; 

г) сокращать время, необходимое на повторение изучаемого и 

пройденного материала, и повышать скорость и точность запоминания. 

При конспектировании лучше использовать тетради большого формата – 

для удобства и свободы в рациональном размещении записей на листе, а 

также отдельные, разлинованные в клетку листы, которые можно легко и 

быстро соединить и разъединить. 

Запись на одной стороне листа позволит при проработке материала 

разложить на столе нужные листы и, меняя их порядок, сближать во времени 

и пространстве различные части курса, что дает возможность легче 

сравнивать, устанавливать связи, обобщать материал.  

При любом способе конспектирования целесообразно оставлять на листе 

свободную площадь для последующих добавлений и заметок. Это либо 

широкие поля, либо чистые страницы.  

Запись лекций ведется на правой странице каждого листа в разворот, 

левая остается чистой. Если этого не делать, то при подготовке к экзаменам 

дополнительную, поясняющую и прочую информацию придется вписывать 

между строк, и конспект превратится в малопригодный для чтения и 

усвоения текст.  

При конспектировании действует принцип дистантного 

конспектирования, который позволяет отдельные блоки информации при 

записи разделять и по горизонтали, и по вертикали: отдельные части текста 

отделяются отчетливыми пробелами – это вертикальное членение; по 

горизонтали материал делится на зоны полями: I – конспектируемый текст, II 

– собственные заметки, вопросы, условные знаки, III – последующие 

дополнения, сведения из других источников.  

Огромную помощь в понимании логики излагаемого материала 

оказывает рубрикация, т.е. нумерование или обозначение всех его разделов, 

подразделов и более мелких структур. При этом одновременно с 

конспектированием как бы составляется план текста. Важно, чтобы каждая 

новая мысль, аспект или часть лекции были обозначены своим знаком 

(цифрой, буквой) и отделены от других.  
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Основной принцип конспектирования – писать не все, но так, чтобы 

сохранить все действительно важное и логику изложения материала, что при 

необходимости позволит полностью «развернуть» конспект в исходный текст 

по формуле «конспект+память=исходный текст». 

В любом тексте имеются слова-ориентиры, например, помогающие 

осознать более важную информацию («в итоге», «в результате», «таким 

образом», «резюме», «вывод», «обобщая все вышеизложенное» и т.д.) или 

сигналы отличия, т.е. слова, указывающие на особенность, специфику 

объекта рассмотрения («особенность», «характерная черта», «специфика», 

«главное отличие» и т.д.). Вслед за этими словами обычно идет очень важная 

информация. Обращайте на них внимание.  

Если в ходе лекции предлагается графическое моделирование, то 

опорную схему записывают крупно, свободно, так как скученность и мелкий 

шрифт затрудняют её понимание.  

Обычно в лекции есть несколько основных идей, вокруг которых 

группируется весь остальной материал. Очень важно выделить и четко 

зафиксировать эти идеи. 

В лекции наиболее подробно записываются план, источники, понятия, 

определения, основные формулы, схемы, принципы, методы, законы, 

гипотезы, оценки, выводы.  

У каждого слушателя имеется своя система скорописи, которая 

основывается на следующих приемах: слова, наиболее часто встречающиеся 

в данной области, сокращаются наиболее сильно; есть общепринятые 

сокращения и аббревиатуры: «т.к.», «т.д.», «ТСО» и др.; применяются 

математические знаки: «+», «-», «=», «>». «<» и др.; окончания 

прилагательных и причастия часто опускаются; слова, начинающиеся с 

корня, пишут без окончания («соц.», «кап.», «рев.» и т.д.) или без середины 

(«кол-во», «в-во» и т.д.). 

Пониманию материала и быстрому нахождению нужного помогает 

система акцентировок и обозначений. Во время лекции на парте должно 

лежать 2-3 цветных карандаша или фломастера, которыми стрелками, 

волнистыми линиями, рамками, условными значками на вспомогательном 

поле обводят, подчеркивают или обозначают ключевые аспекты лекций.  

Например, прямая линия обозначает важную мысль, волнистая – 

непонятную мысль, вертикальная черта на полях – особо важную мысль. 

Основной тезис подчеркивается красным, формулировки – синим или 

черным, зеленым – фактический иллюстративный материал.  

Качество усвоения материала зависит от активного его слушания, 

поэтому проявляйте внешне свое отношение к тем или иным его аспектам: 

согласие, несогласие, недоумение, вопрос и т.д. – это позволит лектору 

лучше приспособить излагаемый материал к аудитории.  

Показателем внимания к учебной информации служат вопросы к 

лектору. По ходе лекции пытайтесь находить и отмечать те аспекты лекции, 
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которые могут стать «зацепкой» для вопроса, а затем на следующих лекциях 

учитесь формулировать вопросы, не отвлекаясь от восприятия содержания.  

 

Методические указания к практическим занятиям 

 

Практическое занятие – форма организации учебного процесса, 

направленная на повышение обучающимися практических умений и навыков 

посредством группового обсуждения темы, учебной проблемы под 

руководством преподавателя.  

При разработке устного ответа на практическом занятии можно 

использовать классическую схему ораторского искусства. В основе этой 

схемы лежит 5 этапов:  

1. Подбор необходимого материала содержания предстоящего выступления. 

2. Составление плана, расчленение собранного материала в необходимой 

логической последовательности.  

3. «Словесное выражение», литературная обработка речи, насыщение её 

содержания. 

4. Заучивание, запоминание текста речи или её отдельных аспектов (при 

необходимости). 

5. Произнесение речи с соответствующей интонацией, мимикой, жестами. 

Рекомендации по построению композиции устного ответа: 

Во введение следует:  

- привлечь внимание, вызвать интерес слушателей к проблеме, предмету 

ответа; 

- объяснить, почему ваши суждения о предмете (проблеме) являются 

авторитетными, значимыми; 

- установить контакт со слушателями путем указания на общие взгляды, 

прежний опыт. 

В предуведомлении следует: 

- раскрыть историю возникновения проблемы (предмета) выступления; 

- показать её социальную, научную или практическую значимость; 

- раскрыть известные ранее попытки её решения. 

В процессе аргументации необходимо:  

- сформулировать главный тезис и дать, если это необходимо для его 

разъяснения, дополнительную информацию; 

- сформулировать дополнительный тезис, при необходимости 

сопроводив его дополнительной информацией; 

- сформулировать заключение в общем виде; 

- указать на недостатки альтернативных позиций и на преимущества 

вашей позиции.  

В заключении целесообразно: 

- обобщить вашу позицию по обсуждаемой проблеме, ваш 

окончательный вывод и решение; 
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- обосновать, каковы последствия в случае отказа от вашего подхода к 

решению проблемы.  

Рекомендации по составлению развернутого плана-ответа 

к теоретическим вопросам практического занятия 

Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные 

смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 

При составлении развернутого плана-конспекта формулируйте его 

пункты, подпункты, определяйте, что именно следует включить в план-

конспект для раскрытия каждого из них. 

Наиболее существенные аспекты изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде 

цитат. 

В конспект включайте как основные положения, так и конкретные 

факты, и примеры, но без их подробного описания. 

Отдельные слова и целые предложения пишите сокращенно, 

выписывайте только ключевые слова, вместо цитирования делайте лишь 

ссылки на страницы цитируемой работы, применяйте условные обозначения. 

Располагайте абзацы ступеньками, применяйте цветные карандаши, 

маркеры, фломастеры для выделения значимых мест. 

 

Методические рекомендации по подготовке к решению задач  

 

Основная цель решения правовых задач по дисциплине «Право» – 

научить студентов понимать смысл закона и применять нормы права к 

конкретным жизненным ситуациям. Такие ситуации излагаются в 

предложенных задачах. Их решение позволит максимально приблизить 

студентов к правовой реальности. Главной задачей изучения дисциплины 

является получение студентами правовых знаний по вопросам российского 

законодательства.  Ответы оформляются письменно в соответствующей 

тетради для практических занятий и обсуждаются на практическом занятии. 

Постоянное решение задач поможет студенту научиться применять нормы 

российского права к конкретным случаям жизненной и профессиональной 

практики. 

Решение задачи – это отчет о самостоятельных занятиях студента, это 

также показатель знаний учебного материала, специальных исследований, 

источников, т.е. глубины изучения рекомендованной литературы. В первую 

очередь студенту рекомендуется ознакомиться с условиями задачи, изучить 

конспект лекции, соответствующую тему учебника, а также нормативный 

материал к указанной в задаче теме. После этого следует возвратиться к 

условиям задачи и, выяснив значение каждого положения, решить задачу по 

существу в соответствии с поставленными вопросами в задаче или исходя из 

логической сути. Рекомендуется использовать при решении задач по праву 

правовые ресурсы: «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ». Перечень задач по 
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праву, которые могут использоваться на практических занятиях,  содержится 

в следующем учебном пособии:   

Карабаева, К.Д.  Право [Электронный ресурс] : практикум / К. Д. 

Карабаева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т".- 2-е изд., 

стер. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 10707 Kб). - Оренбург : ОГУ, 2018. 

- 115 с. - Загл. с тит. экрана. -Adobe Acrobat Reader 6.0 - ISBN 978-5-7410-

2028-9. 

 

Методические рекомендации по написанию эссе 

 

Эссе пишется для того что бы обосновать конкретную точку зрения, 

сделать анализ, интерпретацию фактов. Написание эссе имеет важные 

навыки развития и образовательные функции. Это позволяет студентам 

практиковать и развивать передаваемые навыки, которые ценны не только во 

время учебы, но и после завершения обучения и должны выступать в 

профессиональной роли. Эти передаваемые навыки включают:  чтение и 

запись;  критическое мышление и анализ;  организация идей;  аргументация;  

эффективное взаимодействие с читателем. Эссе побуждает студента 

развивать формальный, дисциплинированный подход к написанию работы с 

четкой и ясной целью. Дает возможность сосредоточиться на изучении и 

обобщении того, что вы изучаете. Позволяет разрабатывать и организовывать 

свое мышление о ключевых концепциях и проблемах в курсе, который вы 

изучаете. 

Эссе является научным изложением. Это означает, что автор эссе 

пытается сказать правду. Хотя это, не означает, что каждое слово эссе 

должно быть буквально истинным. Гипотетические примеры могут быть 

эффективным способом иллюстрации точки зрения. Но такие образные 

иллюстрации всегда должны служить цели прояснения или утверждения, 

которое, по мнению автора, действительно истинно, в реальном мире. Цель 

эссе – помочь студентам овладеть навыками рассуждений проблемного 

характера. В рассуждении проблемного характера ставится какая-то 

проблема, какой-то сложный важный вопрос. Цель автора такого 

рассуждения состоит, по сути, в том, чтобы разрешить эту проблему, найти 

ответ, который и станет основным тезисом рассуждения. Эссе – настоящее 

письмо, написанное кому-то. И поэтому его цель – заинтересовать своих 

читателей, вовлечь их в процесс размышления и в конечном итоге заставить 

принять идеи которые были представлены. 

Эссе (франц. essai – опыт, набросок) – жанр философской, эстетической, 

литературно-критической, художественной, публицистической литературы, 

сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с 

непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на 

разговорную речь. Эссе (англ. essay – очерк, попытка, проба) представляет 
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собой сжатое изложение какого-либо вопроса, отражающее индивидуальную 

позицию автора. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения 

автора по конкретному поводу или предмету и не претендует на 

исчерпывающую или определяющую трактовку темы. В отношении объѐма и 

функции граничит, с одной стороны, с научной статьѐй и литературным 

очерком, с другой − с философским трактатом. 

Работа выполняется студентом самостоятельно и сдается в 

установленные преподавателем сроки. Студенту следует тщательно 

готовиться к выполнению работы. Успешное выполнение работы во многом 

зависит от правильной организации ее подготовки и написания, а также 

соблюдения основных требований, которые к ней предъявляются.  

Основные цели эссе:  

1. Развитие навыков самостоятельного творческого мышления.  

2. Выработка навыков аргументирования, противопоставления при 

анализе ситуаций.  

3. Обучение краткости и последовательности изложения своих мыслей. 

Выполнение данного вида работы требует от студентов умения 

анализировать материал, размышлять на заданные темы и в краткой форме 

излагать свои мысли.  

Источники при написании эссе: 

Нормативно-правовые акты – это конституция, кодексы, законы, 

постановления, положения, приказы и т. п., т. е. всѐ, что относиться к 

правовой сфере.  

Учебник – книга, содержащая систематическое изложение знаний в 

определѐнной области и используемая как в системе образования, на 

различных еѐ уровнях, так и для самостоятельного обучения.  

Учебные пособия – научный труд, направленный на практическую 

составляющую рассмотрения той или иной проблемы, т. е. в учебном 

пособии находят отражение различные примеры, практические 

рекомендаций и т. п.  

Периодические издания (специализированные и научные).  

Авторефераты, диссертации и монографии.  

Интернет-источники: электронные базы данных, интернет-журналы, 

электронные книги, электронные статьи, online-публикации ведущих газет и 

журналов, официальные сайты органов законодательной и исполнительной 

властей. 

 

Методические указания по промежуточной аттестации по дисциплине 

«Право» 

 

Промежуточная аттестация студента по дисциплине «Право» 

проводится в форме зачета.  
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Зачет может быть проведен в устной форме, в форме письменной работы 

или тестирования. Вопросы на зачет утверждаются на заседании кафедры 

текущего учебного года и подписываются заведующим кафедрой. Форма 

проведения зачета, содержание заданий определяется преподавателем, 

читающим лекции по данной дисциплине.  

Перечень примерных вопросов, заданий и критерии оценки доводятся до 

сведения обучающихся в начале изучения дисциплины. Число вопросов, 

включаемых в задание, должно быть не менее двух и не более пяти, при этом 

вопросы могут носить как теоретический, так и прикладной характер. На 

зачет могут выноситься типовые задачи, проработанные в течение семестра 

на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной работы. Содержание 

вопросов и задач, включаемых в задание, должно соответствовать учебной 

программе дисциплины. 

Зачет проводится в соответствии с утвержденным расписанием, 

определяющим время и место его проведения.  

При проведении устного зачета обучающийся получает вопросы к 

зачету. Преподаватель, проводящий зачет имеет право с целью выяснения 

глубины знаний задавать обучающимся не более 2-3 дополнительных 

вопросов в рамках тем. Зачет должен быть методически обеспечен 

(программа курса и критерии оценок, утвержденные на заседании кафедры). 

Во время зачета обучающийся имеет право пользоваться словарями, 

таблицами и другой справочной литературой только при наличии 

соответствующего разрешения кафедры.  

При подготовке к устному зачету обучающийся ведет записи на листе 

подготовки к ответу, который затем сдает преподавателю, проводящему 

зачет. Лист подготовки к ответу может быть рассмотрен в случае подачи 

обучающимся апелляции.  

Зачет в форме письменной работы выполняется под наблюдением 

преподавателя.  

Зачет в форме тестирования (зачет в письменном виде) включает 

вопросы и (или) задачи по всему курсу. Продолжительность тестирования 

должна быть не менее одного, но не более трех академических часов. 

Продолжительность зачета в форме компьютерного тестирования должна 

быть не менее одного, но не более двух академических часов.  

Проверка письменных работ и тестов осуществляется преподавателем, 

на последней странице письменной работы и теста ставится дата проверки и 

подпись преподавателя.  

Результаты письменной работы и теста должны быть объявлены в 

течение 24 часов после завершения зачета. Листы подготовки к устному 

зачету, письменные работы и результаты тестирования должны храниться на 

кафедре до окончания срока апелляции.  

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости 

словами «не явился» и заверяется подписью преподавателя.  
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 Если во время сдачи или пересдачи зачета со стороны обучающегося 

допущены нарушения учебной дисциплины (списывание, использование 

средств мобильной связи, ПК, аудиоплейеров, других технических 

устройств), нарушения Правил внутреннего распорядка Кумертауского 

филиала ОГУ, предпринята попытка подлога документов, преподаватель 

вправе удалить обучающего с зачета с выставлением в ведомости отметки 

«не зачтено».  

Компетенции, знания, умения и навыки обучающихся оцениваются 

оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 


