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1.1.  Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины  — 

Дисциплина «Особенности российской правовой системы» является одной из 

основных теоретических дисциплин, которая способствует формированию у аспирантов 

твердых теоретические знаний о современных проблемах юридической науки.. Целью 

также является формирование, развитие и закрепление у обучаемых нового юридического 

мышления в условиях становления правового государства, общей и правовой культуры, 

высокого профессионализма, чувства законности и справедливости. 

Задачами данной дисциплины являются: 

 приобретение системы знаний об особенностях российской правовой системы; 

 изучение существующих общеправовых категорий и понятий, лежащих в основе 

отраслевых юридических наук и всей юридической практики, а также овладение 

достижениями выдающихся отечественных и зарубежных юристов  в области права. 

 

1.2. Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной 

дисциплины 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны:  

Иметь представление: 

 о специфике российской правовой системы; 

 о современных проблемах российской правовой системы. 

Знать:  

 о том, какие существуют представления об особенностях российской правовой 

системы; 

 о влиянии глобализации на элементы российской правовой системы; 

Уметь: 

 оперировать юридическими терминами и категориями; 

 использовать систему знаний о современных проблемах российской правовой 

системы; 

 на примере конкретных ситуаций находить пути разрешения существующих 

проблем в различных отраслях права в современной России с целью последующего 

использования полученных знаний на практике. 

1.3. Связь с предшествующими дисциплинами 

Для усвоения дисциплины  требуется знание курса «Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве». 

 

1.4. Связь с последующими дисциплинами 

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, 

необходимы при подготовке и написании диссертации по специальности 12.00.01 - Теория 

и история права и государства; история учений о праве и государстве. 

 

2. Требования к формируемым компетенциям 

В результате изучения дисциплины «Особенности российской правовой системы» 

обучающийся, в соответствии с ФГОС ВПО (ВО) по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 5 

декабря 2014 г. № 1538, вырабатывает следующие компетенции: 

а) Общекультурные (ОК) универсальные (УК): 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1) 

б) Общепрофессиональные (ОПК): 

- владеть методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции (ОПК-1)  



в) Профессиональные компетенции (ПК) / профессионально-прикладные компетенции 

(ППК) / профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

 

Шифр 

ПК 
Формулировка ПК 

ПК 1 
Способность самостоятельно проводить теоретико-правовые и историко-

правовые исследования, используя современные достижения науки и практики. 

ПК 2 
Способность разрабатывать, применять методы и инструменты проведения 

теоретико-правовых и историко-правовых исследований. 

ПК 3 
Способность адаптировать результаты научных исследований в сфере теории и 

истории права и государства, истории учений о праве и государстве. 

ПК 4 
Способность квалифицированно толковать правовые нормы и проводить 

сравнительно-правовые исследования. 

ПК 5 
Способность разрабатывать учебно-методические материалы для проведения 

теоретико-правовых и историко-правовых исследований. 

 

 

Текущий контроль 

 

Контроль освоения дисциплины «Особенности российской правовой системы» 

проводится в соответствии с Положением Университета «Организация образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам 

аспирантуры, версия 1.0»  (ПлКубГАУ 2.5.1 — 2011.Версия 1.0). 

Текущий контроль по дисциплине «Особенности российской правовой системы» 

позволяет оценить степень восприятия учебного материала и проводится для оценки 

результатов изучения разделов/тем дисциплины.  

Текущий контроль проводится как контроль тематический (по итогам изучения 

определенных тем дисциплины) и рубежный (контроль определенного раздела или 

нескольких разделов, перед тем, как приступить к изучению очередной части учебного 

материала). 

Методические указания и материалы по видам занятий: 

 

1. Лекции и их конспектирование 

Лекция – одна из основных форм обучения студентов. С помощью лекций, которые 

читаются профессорами, доцентами, студенты знакомятся с основными научно-

теоретическими и практическими положениями, проблемами того или иного учебного курса, 

получают направление и рекомендации по самостоятельной работе с учебником, 

монографиями, учебными пособиями и первоисточниками. Лекция, особенно проблемного 

характера, дополняет учебники и учебные пособия, содержит обзор новейшего 

законодательного и другого нормативного материала, юридической практики, методические 

советы по организации самостоятельной работы, рекомендации по подготовке к 

семинарским или практическим занятиям. Она оказывает существенное эмоциональное 

влияние на студентов, будит мысль, формирует интерес и желание глубоко разобраться в 

освещаемых лектором проблемах.  

Необходимо очень внимательно слушать лектора и конспектировать основные 

положения лекции. Записывать надо сущность излагаемых проблем, выводы, а также те 

положения, на которые лектор обращает особое внимание. Предлагаемые определения 

нужно записать дословно и подчеркнуть. Конспектируя, студент должен отграничить 

основные положения (тезисы) от аргументации.  

Обоснования, доказательства,  фактические данные, примеры из практики, другие 

детали следует заносить в конспект в зависимости от их значения и не слишком подробно, 

чтобы успевать фиксировать новый материал, к которому перейдет лектор. Если лектор 
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излагает содержание дискуссии по какой-то проблеме, можно записать лишь наиболее 

распространенную, по мнению лектора, точку зрения. В тех случаях,  когда лектор приводит 

обоснования либо фактические данные со ссылками на справочники, сборники нормативных 

актов, различные книги или другие источники, целесообразно отметить в конспекте лишь 

наименование источника, соответствующую страницу в нем или номер статьи в правовом 

акте. 

В ходе конспектирования надо записывать методические рекомендации лектора, 

касающиеся изучения тех или иных  проблем. Желательно сразу делать заметки по поводу 

положений лекции, которые студент не понял, а также записывать незнакомые термины и 

выражения. На ближайшем семинаре следует уточнить у преподавателя эти положения и 

смысл терминов, а затем внести соответствующие поправки в конспект. 

Неясный для студента вопрос, особенно если он носит общий, а не частный 

характер, можно задать в ходе лекции, передав на кафедру соответствующую записку.  

Для конспектирования каждого предмета надо иметь отдельную тетрадь.  

При конспектировании желательно использовать ручки или карандаши нескольких 

цветов (один цвет – для определений и выводов, другой – для аргументов и т.д.). Наиболее 

распространенные слова (термины) можно обозначать условными знаками. 

В тот же день или на следующий, пока в памяти еще свежи проблемы, освещенные в 

лекции, конспект полезно доработать, привести в порядок, дополнить с учетом 

рекомендованной литературы, исправить и т.п. По такому конспекту будет удобно 

вспомнить учебный материал в период экзаменационной сессии. Само конспектирование и 

последующая работа над конспектом лекций – важный творческий процесс, который 

стимулирует умственные силы студента. 

Умение конспектировать лекции вырабатывается практикой. Этому помогает 

конспектирование первоисточников, монографий, учебной литературы, журнальных статей и 

т.д.  

Перед конспектированием книг, учебной литературы, журнальных статей следует их 

предварительно просмотреть и выяснить, когда, в связи с чем и с какой целью или по какому 

поводу написана книга  (статья), прочитать оглавление, введение или предисловие. 

Непременное условие правильного чтения – выявление сути содержания книги, мысли 

автора.  

Непонятное при чтении в первый раз будет понятно при повторном чтении. 

Необходимо пользоваться различного рода справочными изданиями: толковым словарем 

русского языка, словарем иностранных слов, большой и малой энциклопедиями, 

юридическим энциклопедическим словарем, политическим и философским словарем, в 

которых можно найти объяснения непонятных слов и понятий.  

Конспектирование литературы побуждает обдумывать читаемый текст, отбирать 

наиболее существенные факты, делать обобщения, излагать выводы и т.п. Только в процессе 

такой работы можно закрепить в памяти изучаемые положения теории, факты, события, 

важнейшие решения практики, которые необходимо знать.  

 

2. Подготовка к семинарским занятиям 

 

Семинарские занятия в высшей школе – важная форма самостоятельной работы 

студента над историческими и правовыми документами, научной и учебной литературой 

непосредственно в учебной аудитории под руководством преподавателя.  

Цель семинара, или практического занятия состоит в том, чтобы помочь студентам 

глубже изучить наиболее сложные теоретические и практические вопросы эволюции 

государства и права и приобрести необходимые навыки самостоятельной работы.  

Подготовка к семинару должна начинаться с прочтения лекции на соответствующую 

тему.  



Для глубокого познания той или иной дисциплины необходимым является 

знакомство  с периодической научной печатью. Научные периодические издания 

представляют, как правило, обоснованные точки зрения по тем или иным научно-

практическим вопросам. Причем это могут быть как устоявшиеся мнения, так и новые, 

спорные позиции. 

Сначала следует просто прочесть весь имеющийся материал. Второе прочтение 

должно делаться  с карандашом в руках, если книга приобретена студентом, или он 

пользуется ксерокопией. Ещѐ лучше в этом случае пользоваться цветными ручками, 

которыми необходимо подчеркивать главное, а также спорные моменты. Если книга является 

библиотечной, то необходимо делать выписки на листке бумаги, который выполняет роль 

полей книги в этом случае.  

Затем следует также дважды прочесть первоисточник – тот памятник права 

(источник права соответствующего периода), изучению которого посвящѐн семинар. Первое 

прочтение – ознакомительное. Второе нацелено на выявление студентом конкретных 

правовых институтов в тех или иных нормах первоисточника. Если студент работает с 

ксерокопией или собственной книгой, где приведѐн первоисточник, то рекомендуется 

указывать на полях напротив соответствующих статей нормативного акта наименование 

правового института, нормы которого изложены в данной статье.  

После этого необходимо заняться составлением конспектов ответов на вопросы, 

которые вынесены на рассмотрение к семинарскому занятию. Объем конспекта зависит 

только от воли студента, нет и не может быть требований к его точному объему. 

Руководствоваться необходимо следующим принципом: конспект должен быть таким, чтобы 

по нему студент смог ответить на все вопросы семинара. Возможно, одному студенту будет 

достаточно двух-трех тезисов по каждому вопросу, но практика показывает, что таких 

студентов немного. Поэтому рекомендуется составлять более развернутые конспекты, где 

полностью излагается суть вопроса. 

Ответы на вопросы по истории права студент ОБЯЗАН  снабжать ссылками на 

нормативный акт. История государства и права России – юридическая наук, что требует 

применения для еѐ изучения специальных методов познания юридических наук, а именно: 

формально-юридического метода. Юрист не может быть голословным, каждое утверждение 

он должен подтверждать положением нормативного акта. Ответ без ссылок на 

первоисточник не заслуживает положительной оценки. Для обеспечения качественного 

ответа студент должен указывать номера статей в своѐм конспекте рядом с правовыми 

положениями. 

Изучив весь имеющийся материал и записав конспекты ответов в семинарскую 

тетрадь, студент должен обязательно прорепетировать свои ответы. Нередко приходится 

встречать полные семинарские тетради и неспособность студента пересказать написанное. 

Пересказывать необходимо учиться дома, лучше всего перед зеркалом или в присутствии 

слушателей из числа домашних. Зачастую студент вполне справляется с пересказом 

художественных произведений, но не способен пересказать научный текст. Это объясняется 

невладением научной терминологией. В связи с этим следует заучивать наизусть некоторые 

определения. 

Такая качественная подготовка к семинарскому занятию – залог успешного усвоения 

материала. 

Если такая качественная подготовка ведется на протяжении всего семестра, то при 

подготовке к зачету или экзамену достаточно прочитать свою семинарскую тетрадь для 

обновления в памяти изученных тем. И только темы, которые не выносились на 

рассмотрение на семинар, потребуют больших усилий. 

Смысл семинара не только в том, чтобы выявить знания студентов, но и в том, чтобы 

активизировать, углубить изучение ими той или иной проблемы. Задача семинара 

заключается также в формировании у студентов навыков публичного выступления, умения 

ясно, последовательно, логично и аргументировано излагать свои мысли.  



Путем коллективного обсуждения в аудитории под руководством преподавателя 

лучше усваиваются наиболее сложные и важные вопросы курса, происходит их углубленное 

изучение, вырабатывается творческое мышление. В конце семинарского занятия 

преподаватель анализирует выступления студентов, отмечает лучшие выступления, а также 

тех, кто слабо подготовился к занятию. Семинар или практическое занятие, таким образом, 

позволяет преподавателю контролировать изучение студентами учебных дисциплин. 

При выступлении на семинаре или практическом занятии студент может 

пользоваться своим конспектом для цитирования первоисточника. Конспект подскажет план 

выступления, основные мысли, которые следует обсудить в аудитории. Во время занятия 

необходимо внимательно слушать выступления товарищей по группе, отмечать спорные или 

ошибочные положения в них, вносить поправки, представлять свои решения  и обоснования 

обсуждаемых проблем. 

В конце семинара, когда преподаватель подводит его итоги, студенты, с учетом 

рекомендаций преподавателя и выступлений сокурсников, дополняют или исправляют свои 

конспекты, составленные при подготовке к семинару. 

 

ВИДЫ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

Обсуждение в группах 

      Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или 

достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему 

усвоению изучаемого материала.  

      На первом этапе группового обсуждения перед студентами ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого студенты должны подготовить 

аргументированный развернутый ответ. Преподаватель может устанавливать 

определенные правила проведения группового обсуждения: 

• задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 10 ошибок); 

• ввести алгоритм выработки общего мнения; 

• назначить лидера, руководящего ходом группового обсуждения и др. 

     На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

совместно с преподавателем. Разновидностью группового обсуждения является круглый 

стол, который проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением 

вопроса, познакомиться с опытом, достижениями. 

Творческое задание 

      Творческое задание составляет содержание (основу) любой интерактивной формы 

проведения занятия. Выполнение творческих заданий требуют от студента 

воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой преподавателем, 

и требующей творческого подхода: 

• подборка примеров из практики; 

• подборка материала по определенной проблеме; 

• участие в ролевой игре и т.п. 

Публичная презентация проекта 

       Презентация - самый эффективный способ донесения важной информации как в 

разговоре "один на один", так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации 

позволяют эффектно и наглядно представить содержание, выделить и проиллюстрировать 

сообщение, которое несет презентация и его ключевые содержательные пункты. 

Использование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность выступлений, 

являющихся частью профессиональной деятельности большинства специалистов. 

.Дискуссия 

     Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Учебной 

дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной 

проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе. 

Эффективность использования учебной дискуссии как метода обучения определяется 



целым рядом факторов: актуальность выбранной проблемы; сопоставление различных 

позиций участников дискуссии; информированность, компетентность и научная 

корректность дискутантов; владение учителем методикой дискуссионной процедуры; 

соблюдение правил и 

регламента и др. Каждая дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и 

консолидация.  

       Последовательное рассмотрение каждой стадии позволило выделить следующие их 

особенности. Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой 

проблеме, друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; 

установить правила, регламент дискуссии. В стадию оценки происходит выступление 

участников дискуссии, их ответы на возникающие вопросы, сбор максимального объема 

идей, предложений, пресечение преподавателем личных амбиций отклонений от темы 

дискуссии. Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, 

согласовании мнений и позиций, совместном формулировании решений и их принятии. 

        Выделяют следующие виды дискуссий: 

1) тематическая дискуссия - обсуждаемы вопросы связаны с темой урока; 

2) биографическая дискуссия - ориентирована на индивидуальный прошлый опыт 

участника; 

3) интеракционную - когда обсуждаются структура и содержание отношений, 

складывающихся «здесь и теперь», например, в условиях взаимодействия группы. 

       Вид дискуссии выбирает преподаватель в зависимости от задач, которые он ставит 

перед собой, возможно сочетание различных видов дискуссий. 

      В зависимости от целей и задач урока возможно использовать следующие виды 

дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, проблемная 

дискуссия, ролевая дискуссия, «Круглый стол». 

      В процессе дискуссии наиболее полно представлена возможность: 

• моделировать реальные жизненные проблемы; 

• вырабатывать у учащихся умение слушать и взаимодействовать с другими; 

• продемонстрировать характерную для большинства проблем многозначность решений; 

• обучить анализировать реальные ситуации, отделять главное от второстепенного.  

      Таким образом, дискуссия выявляет многообразие существующих точек зрения на 

какую-либо проблему, инициирует всесторонний анализ каждой из них, формирует 

собственный взгляд каждого участника дискуссии на ту или иную проблему. 

 

 

Деловая игра 

      Деловая игра — средство моделирования разнообразных условий профессиональной 

деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения. 

Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и социального 

взаимодействия. 

     Игра также является методом эффективного обучения, поскольку снимает 

противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 

профессиональной деятельности. 

     Цели использования: 

• формирование познавательных и профессиональных мотивов и интересов; 

• воспитание системного мышления 

• передача целостного представления о профессиональной деятельности и еѐ крупных 

фрагментах с учѐтом эмоционально-личностного восприятия; 

• обучение коллективной мыслительной и практической работе, формирование умений и 

навыков социального взаимодействия и общения, навыков индивидуального и 

совместного принятия решений; 



• воспитание ответственного отношения к делу, уважения к социальным ценностям и 

установкам коллектива и общества в целом; 

• обучение методам моделирования, в том числе математического, инженерного и 

социального проектирования. 

Деловая игра позволяет найти решение сложных проблем путем применения специальных 

правил обсуждения, стимулирования творческой активности участников как с помощью 

специальных методов работы (например, методом «Мозгового штурма», так и с помощью 

модеративной работы психологов-игротехников, обеспечивающих продуктивное 

общение. 

    Применение деловых игр позволяет выявить и проследить особенности психологии 

участников. С помощью деловых игр можно определить: 

• наличие тактического и (или) стратегического мышления; 

• способность анализировать собственные возможности и выстраивать соответствующую 

линию поведения; 

• способность прогнозировать развитие процессов; 

• способность анализировать возможности и мотивы других людей и влиять наих 

поведение; 

• ориентацию при принятии решений на игру «на себя» или «в интересах команды» и 

мн.др. 

    Целевая ориентация деловых игр: 

• тренинг отдельного навыка; 

• тренинг комплекса навыков; 

• демонстрация навыка; 

• демонстрация типичных ошибок и др. 

    Использование деловых игр способствует развитию навыков критического мышления, 

коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке различных вариантов 

поведения в проблемных ситуациях. 

Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод) 

Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие решений по ситуации, 

которая возникла в результате происшедших событий, реальных ситуаций или может 

возникнуть при определенных обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной 

момент времени. Таким образом, различают полевые ситуации, основанные на реальном 

фактическом материале, и кресельные (вымышленные) кейсы. Обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. 

Преимущества метода: 

• Развивает аналитическое мышление студентов 

• Обеспечивает системный подход к решению проблемы 

• Позволяет выделять варианты правильных и ошибочных решений, выбирать критерии 

нахождения оптимального решения, принимать коллективные решения. 

• Учащемуся легко соотносить получаемый теоретический багаж знаний с реальной 

практической ситуацией. 

• Вносит в обучение элемент загадки, тайны. 

• Разбираемая гипотетическая ситуация не связана ни с каким личным риском ни для 

одного из участников. 

Кейсы гарвардского типа 

      Это серьезные учебные задания, включающие описание деловой ситуации в виде 

текста, таблиц, статистических данных, графиков, рисунков и т.п. Такие кейсы никогда не 

содержат формулировку проблемы, а только описание ее симптомов. Студенты сами 

должны сформулировать проблему, проанализировать различные варианты ее решения и 

предложить наиболее подходящий в качестве рекомендации, обосновав свой выбор. 

Объем кейса варьируется от 5-6 до 30-35 страниц. 



Кейс-истории 

       Более простые учебные кейсы или кейс-истории служат для наглядного 

представления той или иной управленческой проблемы. Они содержат формулировку 

проблемы, студентам предлагается ответить на ряд вопросов по содержанию кейса и 

вариантам решения представленной в нем проблемы. Эти варианты решения могут быть 

даже представлены в самом кейсе, тогда студентам предлагается выбрать наиболее 

подходящий для ситуации вариант и 

обосновать свой выбор. Объем таких кейс-историй обычно от 1-2 до 5-6 страниц. 

Мини кейсы 

      Это форма письменного контроля знаний, которая предполагает реакцию студентов на 

предложенную им и описанную кратко деловую ситуацию. Студенты должны увязать 

ситуацию с определенной темой или разделом изучаемой дисциплины и 

прокомментировать с точки зрения этой темы или раздела поведение действующих лиц 

ситуации, а также сделать вывод или дать рекомендации. Обычно объем мини кейса в 

пределах 1-2 абзацев. 

      При разработке кейсов следует соблюдать следующие требования к учебному кейсу: 

1) Кейс должен опираться на знания основных разделов дисциплины, а не каких-то 

частностей. 

2) Кейс должен содержать текстовый материал (описание) и другие виды подачи 

информации (таблицы, графики, диаграммы, иллюстрации и т.п.). 

3) Кейс не должен содержать прямой формулировки проблемы. 

4) Кейс должен быть написан профессиональным языком, но в интересной для чтения 

форме. 

5) Кейс должен быть основан на реальных материалах, но названия компаний, товаров, 

географических мест и т.п. сведения могут быть изменены. Об этом должно быть сказано 

в сноске. 

6) Рекомендуется следующая структура кейса. 

A. Описание ситуации (1-2 стр.). 

Б. Дополнительная информация (3-4 стр.) в виде форм отчетности, статистических и 

аналитических таблиц, графиков, диаграмм, исторических справок о компании, списка 

источников и любой другой информации, которая нужна для анализа ситуации. 

B. Методическая записка (1-2 стр.), содержащая как рекомендации для студента, 

анализирующего кейс, так и для преподавателя, который организует обсуждение кейса. 

Г. Перечень вопросов (6-7 вопросов), должны помочь студентам понять его основное 

содержание, сформулировать проблему и соотнести проблему с соответствующими 

разделами учебной дисциплины. 

      Этапы работы над ситуацией в аудитории: 

• индивидуальное изучение текста ситуации; 

• постановка преподавателем основных вопросов, вводное слово; 

• распределение участников по малым группам; 

• работа в составе малой группы, выбор лидера; 

• представление «решений» каждой малой группы; 

• общая дискуссия, вопросы; 

• выступление преподавателя, его анализ ситуации. 

      Трудности, возникающие у участников анализа конкретной ситуации: 

• выявление проблемы; 

• поиск причин возникновения проблемы; 

• анализ проблемы с использованием теоретических конструкций; 

• анализ положительных и отрицательных последствий решения проблемы; 

• обоснование лучшего варианта решения проблемы; 

• выделение релевантной проблеме информации. 

Интерактивная лекция 



      Интерактивная лекция представляет собой выступление ведущего обучающего 

мероприятия перед большой аудиторий в течение 1-4 часов с применением следующих 

активных форм обучения: 

• Ведомая (управляемая) дискуссия или беседа 

• Модерация 

• Демонстрация слайдов или учебных фильмов 

• Мозговой штурм 

• Мотивационная речь 

Разработка проекта 

      Этот метод позволяет участникам мысленно выйти за пределы аудитории и составить 

проект своих действий по обсуждаемому вопросу. Самое главное, что группа или 

отдельный участник имеет возможность защитить свой проект, доказать преимущество 

его перед другими и узнать мнение друзей. 

    Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной литературой в 

специализированные учреждения, библиотеки и т.д. Можно предложить участникам 

собрать публикации из газет, фотографии, статьи, касающиеся вопросов темы, а затем 

обсудить эти материалы со всей группой. 

Просмотр и обсуждение видеофильмов 

      Видеофильмы соответствующего содержания можно использовать на любом из этапов 

занятий и тренингов в соответствии с его темой и целью, а не только как дополнительный 

материал. 

     Перед показом фильма необходимо поставить перед обучаемыми несколько (3-5) 

ключевых вопросов. Это будет основой для последующего обсуждения. Можно 

останавливать фильм на заранее отобранных кадрах и проводить дискуссию. 

   В конце необходимо обязательно совместно с обучаемыми подвести итоги и озвучить 

полученные выводы. 

Тренинг 

Тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности межличностного и профессионального поведения в общении. 

      Достоинством тренинга является то, что он обеспечивает активное вовлечение всех 

участников в процесс обучения. 

     Требования к проведению тренинга: 

• оптимальное количество участников тренинга 20-25 человек; 

• соответствующее по размерам количеству участников тренинга помещение, где 

посадочные места расположены по «тренинговому кругу», что способствует активному 

взаимодействию его участников; 

• обязательность ознакомления участников в начале любого занятия тренинга с целями и 

задачами данного занятия; 

• проведение на первом занятии тренинга упражнения «знакомство» и принятие 

«соглашения» - правил работы группы; 

• создание дружелюбной доверительной атмосферы и ее поддержание в течение всего 

тренинга; 

• вовлечение всех участников в активную деятельность на протяжении всего тренинга; 

• уважение чувств и мнений каждого участника; 

• поощрение участников тренинга; 

• подведение участников тренером (преподавателем) к достижению поставленной перед 

ними цели занятия, не навязывая при этом своего мнения; 

• обеспечение тренером соблюдения временных рамок каждого этапа тренинга; 

• обеспечение эффективного сочетания теоретического материала и интерактивных 

упражнений; 

• обязательность подведения итогов тренинга по его окончании. 



     Преподаватель-тренер должен владеть психолого-педагогическими знаниями и умело 

применять их в учебном процессе, владеть методами получения, накопления и 

преподнесения информации участникам, влияния на их поведение и отношения. 

      Преподаватель-тренер должен знать цели и задачи, методы и способы обучения, 

источники информации, профилактические образовательные программы. 

      Необходимые условия для успешного обучения: 

• готовность обучаемого учиться; 

• применение различных форм и методов обучения; 

• использование повторения для закрепления знаний; 

• соответствие процесса обучения реальной жизненной ситуации; 

• своевременность непредвзятой, адекватной оценки действий обучаемых 

преподавателем- тренером. 

       Непосредственно обучение включает в себя 2 этапа: 

• Информационный блок или предоставление теоретических знаний; 

• Выработка практических навыков. 

    Информационный блок 

Этот этап можно начать с ответов на вопросы из опросников, которые вызвали массовое 

затруднение. Основной материал может быть преподнесен в виде лекции, 

мультимедийной презентации. Затем на выбор преподавателя (тренера) могут быть 

использованы различные методы интерактивного обучения: ролевые игры, дискуссии, 

приглашение визитера, работа в малых группах и т.д. 

      Выработка практических навыков. 

Учитывая, что любые знания информационного, теоретического плана должны 

обязательно сочетаться с практическими умениями и навыками, необходимо 

вырабатывать эти навыки. Данный этап тренинга призван способствовать приобретению 

участниками практического опыта по защите своей жизни и здоровья, а также 

окружающих. С этой целью можно использовать ролевые игры, инсценировки, дискуссии, 

«мозговую атаку» и другие интерактивные формы работы в зависимости от условий. 

      Подведение итогов 

Итоги подводятся в конце любого занятия, тренинга. Как правило, эта процедура 

рассчитана на то, чтобы участники поделились своими впечатлениями, ощущениями, 

высказали свои пожелания. Подведение итогов можно проводить в виде заполнения анкет. 

Тренер может спросить участников семинара, что нового они узнали, что было для них 

интересно, полезно, предложить вспомнить, какие упражнения они выполняли, таким 

образом, закрепляя пройденный материал. Хорошо, если тренер постоянно поощряет 

участников тренинга различными доступными ему способами: выражает устную или 

письменную благодарность, вручает какие-то брошюры, буклеты, сувениры и т.п. 

 Круглый стол 

    В современном значении выражение «круглый стол» употребляется как название 

одного из способов организации обсуждения некоторого вопроса. Характеристики 

«круглого стола»: : 

• цель обсуждения — обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой проблемы; 

• все участники круглого стола выступают в роли пропонентов (должны выражать 

мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других участников); 

отсутствие набора нескольких ролей характерно не для всех круглых столов; 

• все участники обсуждения равноправны; никто не имеет права диктовать свою волю и 

решения. 

Чаще всего круглый стол играет скорее информационную роль, а не служит инструментом 

выработки конкретных решений. 

 Коллоквиум 

     Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой групповое 

обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга проблем, 



например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного курса. 

Одновременно это и форма контроля, разновидность устного экзамена, массового опроса, 

позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов целой академической группы по данному разделу курса. 

     Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой студентам 

предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую 

проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, 

студент в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил 

изученный материал. 

Метод «Дерево решений» 

     Использование методики «дерево решений» позволяет овладеть навыками выбора 

оптимального варианта решения, действия и т.п. Построение «дерева решений» - 

практический способ оценить преимущества и недостатки различных вариантов.  

Метод «Мозговой штурм» 

      Использование методики «мозговой штурм» стимулирует группу студентов к 

быстрому генерированию как можно большего вариантов ответа на вопрос. 

       На первом этапе проведения «мозгового штурма» группе дается определенная 

проблема для обсуждения; участники высказывают по очереди любые предложения, в 

точной и краткой формулировке ведущий записывает все предложения (на доске, плакате) 

без критики их практическойприменимости. 

      На втором этапе проведения «мозгового штурма» высказанные предложения 

обсуждаются. Группе необходимо найти возможность применения любого из 

высказанных предложений или наметить путь его усовершенствования. На данном этапе 

возможно использование различных форм дискуссии. 

       На третьем этапе проведения «мозгового штурма» группа представляет презентацию 

результатов по заранее оговоренному принципу: 

• самое оптимальное решение, 

• несколько наиболее удачных предложений; 

• самое необычное решение и т.п. 

       Для проведения «мозгового штурма» возможно деление участников на несколько 

групп: 

• генераторы идей, которые высказывают различные предложения, направленные на 

разрешение проблемы; 

• критики, которые пытаются найти отрицательное в предложенных идеях; 

• аналитики, которые будут привязывать выработанные предложения к конкретным 

реальным условиям с учетом критических замечаний, и др. 

Самостоятельная работа студентов 

 

Самостоятельная работа студентов – составная часть учебного процесса. Студент 

должен самостоятельно заниматься не менее 4 часов ежедневно. Лучше всего это делать в 

читальном зале библиотеки. 

К формам самостоятельной работы относится изучение и конспектирование 

законодательных актов. Потребность в обращении к законодательным актам возникает у 

студента-первокурсника с первых дней занятий в связи с изучением таких дисциплин, как  

«Теория государства и права», «История государства и права». Необходимость глубокого 

знания законодательного материала обусловлена спецификой будущей профессии. 

Законодательный материал, к которому обращаются студенты в процессе обучения, имеется 

в читальном зале библиотеки. Для целей изучения истории государства и права составлены 

специальные хрестоматии, в которых собраны памятники прав или выдержки из них. 

Помощь студенту в поиске нужного нормативного акта всегда может оказать справочный 

отдел библиотеки, преподаватели кафедр. 



Изучая самостоятельно законодательный и другой нормативный материал, полезно 

ознакомиться с изданиями, имеющимися в библиотеке факультета.  

При изучении истории государства и права студенту нередко приходится 

обращаться к историческим документам. Многие из них опубликованы хрестоматиях по 

истории государства и права и сборниках, которые также хранятся в библиотеке. 

Над учебниками, учебными пособиями и дополнительной литературой студенты 

должны работать при подготовке к лекциям,  семинарам и практическим занятиям, 

коллоквиумам, зачетам и экзаменам, при написании курсовой работы. Работать над 

литературой студент может не только в читальном зале библиотеки и юридического 

факультета, но и в городском и краевом архивах, документами которых можно 

воспользоваться при изучении той или иной проблемы, особенно при написании доклада в 

научном кружке или при подготовке курсовой работы. 

При самостоятельной работе студенты должны пользоваться справочной 

литературой (энциклопедиями, словарями, статистическими сборниками), которые имеются 

в читальных залах библиотек. В последние годы развиваются новые формы самостоятельной 

работы студентов с применением технических средств информации и контроля.  

Формирование основ информационного общества предъявляет высокие требования к 

сложившейся системе образования и ее результатам. Сегодня процесс обучения и получения 

информации немыслим без употребления информационных технологий и оргтехники. 

Юридическая информация (т.е. сведения о фактах, событиях, явлениях и процессах в 

области истории государства и права) в традиционных формах ее существования (печатный 

текст на бумажных носителях), конечно же, не утрачивает своего значения. Однако сегодня в 

юридической деятельности все большую роль начинают играть компьютерные технологии: 

персональный компьютер, компьютерные сети и Internet, ставшие привычными, удобными и 

практически неисчерпаемыми источниками юридической информации. 

В настоящее время в России сформировался достаточно развитый рынок 

электронных поисковых систем по российскому законодательству. К наиболее крупным 

компаниям, производящим электронные правовые базы и обеспечивающим техническую и 

информационную поддержку, относятся «Консультант-Плюс», «Гарант», «Кодекс» и др. При 

огромном количестве нормативно-правовых актов и их непрерывном изменении такие 

правовые системы, с их полнотой, систематизированностью и регулярным обновлением, 

становятся для юриста незаменимыми. 

Много полезной информации студент может почерпнуть при посещении 

библиотечных сайтов, содержащих сведения об имеющейся в данных библиотеках 

литературе. Internet позволяет посетить сайты таких крупнейших библиотек, как Российская 

национальная библиотека, научная библиотека МГУ, Российская государственная 

библиотека и т.д. 

Кроме того, в сети Internet есть целый ряд виртуальных библиотек. Наиболее полная 

коллекция адресатов библиотечных сайтов расположена на www.students.ru/ library/ 

libraries.htm. Информация об исторических и историко-юридических сайтах расположена по 

адресу: www.hist.msu.ru/ER/sources.htm/. 

Internet располагает и специальной юридической литературой: здесь можно найти 

статьи практически по всем проблемам права, методическую литературу и даже учебники и 

монографии. Самый полный перечень правовых ресурсов сети Internet находится на сайте: 

www.vic.spb.ru/law/netlaw/Resurs.htm. 

 

Рефераты (доклады) 

            Реферат (от лат. reffer - «сообщать») - это краткое изложение в письменном виде 

научного материала по определенной теме.  

 В качестве реферата может выступать изложение книги, статьи, а также 

обобщение нескольких взглядов на проблему. Целью реферата является сообщение 

научной информации по определенной теме, обязательно раскрыть суть проблемы с 

http://www.students/


различных позиций и точек зрения, и на основе этих выводов сделать соответствующие 

свои выводы. Задачи реферата: формирование умений самостоятельной работы учащихся 

с литературой; развитие навыков логического мышления; углубление теоретических 

знаний по проблеме исследования. 

             Объем реферата не должен превышать 10-15 страниц. В процессе работы над 

рефератом необходимо проанализировать различные точки зрения. В случае 

необходимости провести научную полемику. Обобщить научный материал и сделать 

соответствующие выводы. 

            Процесс подготовки реферата схож с процессом подготовки курсовой работы: 1) 

выбор или формулировка темы; 2) подбор и изучение литературы по теме; 3) составление 

плана реферата, который раскрывает тему; 4) написание реферата и его оформление. 

            В результате проделанной работы над рефератом совершенствуются навыки 

поиска, отбора и систематизации полученной информации, а также навыки грамотного, 

лаконичного изложения мыслей и речи. 

          Доклад — это развернутое изложение какой-либо темы, сделанное устно в 

публичном выступлении.  

          Целью доклада является формирование научно-исследовательских навыков и 

умений у учащихся, способствование овладению методами научного познания, научиться 

критически мыслить. Здесь главной составляющей будет считаться выступление на 

публике. Объем доклада варьируется от 5 до 15 страниц.  

          Этапы подготовки доклада соответствуют этапам подготовки реферата. Структура 

доклада отличается от структуры реферата. Структура доклада: 1) 

вступление (указываются тема, актуальность, цель, проблематика доклада, а также 

краткий обзор библиографического списка литературы по изученной теме); 2) основная 

часть (включает в себя логичное и последовательное изложение материала); 3) 

заключение (подводятся итоги, формулируются выводы и обобщения, подчеркивается 

значение этой проблематики в современном обществе, выделяются основные проблемы и 

пути их решения). Немаловажной частью здесь будут различные приложения: схемы, 

таблицы, иллюстрации и др. 

             В то время как доклад является конкретным изложением, реферат представляет 

собой обобщение информации. Реферат может быть основан на одном или нескольких 

источниках, которые освещаются в реферате в виде обобщения материала источников. 

При этом реферат подразумевает обязательное наличие нескольких точек зрения на 

поставленный в реферате вопрос. На основании этих точек зрения должен быть сделан 

собственный вывод. Доклад предполагает конкретный развернутый ответ на заданную 

тему, обычно основан на одной точке зрения. При этом доклад делается ка выступление, а 

реферат обычно предоставляют в письменной форме. Исключение составляет 

выступления с рефератами на семинарах. 

Рекомендуемая тематика рефератов (докладов) по курсу приведена ниже  

 

Рекомендуемая тематика рефератов по курсу: 

 

1. Проблемы классификации правовых систем. 

2. Проблемы рецепции права в современном мире. 

3. Смешанные правовые системы. 

4. История развития российской правовой системы: формирование и особенности. 

5. Правовая система Российской Федерации и романо-германская правовая семья. 

6. Тенденции развития современного российского права. 

7. Проблемы унификации и гармонизации права. 

8. Источники российского права. 

Реферат  это краткое изложение в письменном виде содержания и результатов 

индивидуальной учебно-исследовательской деятельности, имеет регламентированную 



структуру, содержание и оформление. Его задачами являются: 

1. Формирование умений самостоятельной работы студентов с источниками 

литературы, их систематизация; 

2. Развитие навыков логического мышления; 

3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования. 

Текст реферата должен содержать аргументированное изложение определенной 

темы. Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и 

включать разделы: введение, основная часть, заключение, список используемых 

источников. В зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены 

приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т. д. 

Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснованность выбора 

источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, соблюдения требований к 

оформлению. 

Оценка «отлично»  выполнены все требования к написанию реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность; сделан анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм; соблюдены 

требования к внешнему оформлению. 

Оценка «хорошо»  основные требования к реферату выполнены, но при этом 

допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; 

имеются упущения в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно»  имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы. 

Оценка «неудовлетворительно»  тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы или реферат не представлен вовсе. 

Индивидуальное творческое задание 

В ходе изучения дисциплины «Особенности российской правовой системы» 

обучающиеся обязаны выполнить индивидуальное задание. 

Этапы выполнения индивидуального задания: 

1.  На данном этапе обучающийся сообщает о теме, объекте, предмете будущего 

исследования. Индивидуальное задание обучающийся должен согласовывать с научным 

руководителем. 

2.  На данном этапе обучающийся изучает научную, учебную и нормативную 

литературу по теме исследования, получает консультации от педагога-предметника. 

3. На данном этапе обучающийся представляет результаты исследования 

(презентации, научные статьи и т. п.) и защищает их. 

 

Заключительный контроль 

Заключительный контроль (промежуточная аттестация) подводит итоги изучения 

дисциплины «Особенности российской правовой системы». Учебным ланом по данной 

дисциплине предусмотрен зачет.  

Подготовка к зачету 

 

Сессионный контроль осуществляется в виде зачетов и экзаменов. Подготовка к ним 

– это обобщение и укрепление знаний, их систематизация, устранение возникших в процессе 

учебы пробелов в овладении учебной дисциплиной. Готовясь к экзаменам и зачетам, 

студенты уточняют и дополняют многое из того, что на лекциях, семинарских занятиях или 

при текущей самоподготовке не было в полном объеме усвоено. Кроме того, подготовка к 

зачетам укрепляет навыки самостоятельной работы, вырабатывает умение оперативно 



отыскивать нужный нормативный материал, необходимую книгу, расширяя кругозор и 

умение пользоваться библиотекой  и ее фондами.  

Очень важно, чтобы подготовка к экзаменам и зачетам начиналась с первого дня 

учебных занятий и велась в течение всего семестра планомерно, систематически, а не только 

в период экзаменационной сессии. Преподаватели уже на первых лекциях и занятиях 

знакомят студентов с экзаменационными и зачетными требованиями, дают рекомендации по 

самостоятельной работе в течение семестра. 

Но подготовка к зачету не должна ограничиваться слушанием лекций и чтением 

конспектов. Студент, готовящийся по конспекту, вынужден заучивать краткие записи и 

формулировки, в связи с чем на экзаменах он, как правило, дает односложные ответы, не 

располагая достаточными данными для обоснования и развития ответа. Успех 

экзаменующегося зависит от повседневной работы в течение всего семестра на лекциях, 

семинарских занятиях, консультациях, в библиотеке. 

Зачеты, в том числе дифференцированные, служат формой проверки усвоения 

учебного материала, рассматриваемого на лекциях, практических и семинарских занятиях, а 

также проверки результатов учебной и производственной практики. 

Зачеты проводятся в соответствии с учебной программой по данному предмету. 

Программа – обязательный руководящий документ, по которому можно определить объем 

требований, предъявляемых на зачетах, а также систему изучаемого учебного материала. 

Студенты вправе пользоваться программой и в процессе  самих экзаменов и зачетов. 

Поэтому в ходе изучения предмета, подготовки к зачету нужно тщательно ознакомиться с 

программой курса. Это позволит целенаправленно изучить материал, самостоятельно 

проверить полученные знания. При подготовке к зачетам следует побывать на групповых и 

индивидуальных консультациях, которые, являясь необходимым дополнением лекций, 

семинарских занятий, помогают глубже усвоить наиболее сложные положения изучаемого 

курса, устранить пробелы в знаниях. Рекомендации преподавателя содействуют правильной 

организации самостоятельной работы, ознакомлению с новой литературой и нормативными 

источниками. На предэкзаменационных консультациях преподаватель обращает внимание 

студентов на недостатки, выявленные при приеме состоявшихся экзаменов и зачетов.  

Зачеты ставят перед студентами задачу самостоятельно распорядиться полученными 

знаниями, облечь их в надлежащую форму, подготовить логически стройный и научно 

обоснованный ответ на поставленные в экзаменационном билете вопросы. 

Чтобы не допустить переутомления студентов, количество зачетов регулируется 

учебным планом.  

Зачеты принимаются преподавателями, как правило, проводившими семинарские 

занятия в данной учебной группе. 

Требования на зачетах не могут превышать объема программы, за исключением тех 

случаев, когда после последнего издания появились новые сведения и материалы, о которых 

шла речь при изучении дисциплины. 

 

Вопросы к зачѐту 

Тема 1.  Место  России в мировом сообществе цивилизаций. 

 1. Обенности цивилизационного пути дореволюционной России.        

2.Теоретические основы социалистической модели построения общества в 

российском леворадикальном варианте. Формирование социалистической модели с 

характерными чертами стран восточной цивилизации в Советском государстве.  

 3.Тип цивилизации в постсоветской России. 

Тема 2. Особенности законодательного процесса и подзаконного правотворчества в 

российской правовой системе. 

1.Стадии правотворческого процесса.  Законодательная инициатива в российской 

правовой системе.   



2.Законодательный процесс в Российской Федерации.  Референдум как форма 

непосредственного участия населения в законотворческом процессе.   

3.Подзаконное правотворчество в Российской Федерации.  

4. Региональное правотворчество и правотворчество органов местного 

самоуправления. 

 Тема 3. Особенности правотворческой техники в современном российском 

правотворчестве.  

1.Общее понятие о юридической  технике.   

2. Приемы (способы) правотворческой техники при построении норм права. 

Особенности структуры норм права в отдельных отраслях права.       

3.Особенности структуры нормативных правовых актов в современной России.  

Раскрытие в тексте нормативных правовых актов ключевых понятий.   

4.Способы изменений и дополнений действующего законодательства.   

5.Систематизация российского права.  Проблемы кодификации российского права. 

 

Тема 4. Нормативно-правовой акт в российской правовой системе     
      1.Нормативно-правовой акт как основной источник российского права. Классификация 

нормативно-правовых актов.   

      2.Конституция Российской Федерации:  ее вид, черты и функции.  

     3. Виды законов в РФ.    Виды подзаконных нормативно-правовых актов в Российской 

Федерации.  

      4. Юридическая сила нормативных правовых актов Российской Федерации.   

      5. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Тема 5. Судебный прецедент и судебная практика как источники права в России. 

1. Генезис прецедентного права.  Классическое понимание судебного прецедента.   

2. Отношение к прецедентному праву в Российском государстве.  Судебная 

практика в Российской Федерации.   

3.Правовая природа решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов, 

осуществляющих нормоконтроль, и решений данных судов по аналогии закона и права.   

4.Постановления Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда как вид 

судебной практики.   

5.Решения Конституционного суда РФ как источник права. Соотношение понятий 

судебная практика и судебный прецедент (общий вывод). 

 

Тема 6. Система права и система законодательства как составные части 

нормативного элемента российской правовой системы.  

  1. Элементы системы права российской правовой системы.  

      2. Классификация отраслей российского права.  Классификация правовых 

институтов и подотраслей права.  

     3. Понятие законодательства. Соотношение системы права с системой 

законодательства.   

    4.Усложнение отраслевой классификации российского права. 

 

Тема 7. Особенности и виды субъектов правоотношений в российских отраслях 

права.  

 1. Субъекты правоотношений в гражданском праве.   

   2.Коммерческие банки как юридические лица.   

  3.Характеристика некоторых субъектов авторского,  изобретательского  и 

наследственного права.  

4.Субъекты правоотношений в гражданском процессе.   

5.Субъекты правоотношений в уголовном процессе. 

 



Тема 8. Виды правоотношений в Российской правовой системе. 

  1. Классификация правоотношений по их структуре, продолжительности, 

характеру правового регулирования, масштабу, отраслям права, по функциям права и по 

степени определенности.   

2.Обязательство как разновидность относительного правоотношения.  

Обязательства, вытекающие из договоров.  

3.Понятие договоров и их виды.   

4. Отношения собственности как разновидность абсолютных правоотношений. 

 

Вопросы, выносимые на зачет, доводятся до сведения обучающихся за месяц до 

сдачи зачета. 

Контрольные требования и задания соответствуют требуемому уровню усвоения 

дисциплины и отражают ее основное содержание. 

Контроль освоения дисциплины и оценка знаний обучающихся на зачете 

производится в соответствии с Положением Университета «Организация образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам 

аспирантуры, версия 1.0»  (ПлКубГАУ 2.5.1 — 2011.Версия 1.0) 

 

 

Литература для подготовки  

Нормативная, основная и дополнительная литература 

Нормативная литература 

Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года//www.pravo.gov.ru 

 Гражданский кодекс Российской Федерации// www.pravo.gov.ru 

 

Основная литература 

1. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. М., 2011. 

2. Теория государства и права. Элементарный курс : учеб. Пособие/ 

М.Н.Марченко; Моск.гос.ун-т им. М.В. Ломоносова. -2-е изд., доп. –М:Норма, 

2013 –ISBN 978-5-468-00092-2. 

3. Концепции развития российского законодательства [Электронный ресурс] / 

Л.В. Андриченко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, Юриспруденция, 2014.— 125 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23016. 

 

Дополнительная литература 

1. Курбатов А.Я. Защита прав и законных интересов в условиях 

"модернизации" правовой системы России//Юстицинформ, 2013 

2. Князев С.Д. Конституционные стандарты административной 

ответственности в правовой системе Российской 

Федерации//Административное право и процесс, 2014, N 2 

3. Князев С.Д. Конституционный Суд в правовой системе Российской 

Федерации//Журнал российского права, 2013, N 12 

http://kubsau.ru/upload/quality/Pl_1_7_2.pdf
http://kubsau.ru/upload/quality/Pl_1_7_2.pdf
http://kubsau.ru/upload/quality/Pl_1_7_2.pdf
http://www.iprbookshop.ru/23016


4. Братко Т.Д. Конституционные основы института налоговых льгот в 

правовых системах России и зарубежных стран// Закон, 2013, N 10 

5. Шалаева М.Н. Уголовное ювенальное право и его место в структуре 

правовой системы России// Вопросы ювенальной юстиции, 2013, N 4 

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

учебник/ Оксамытный В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 511 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15426. 

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

учебник/ Оксамытный В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 511 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15426. 

8. Чиркин В.Е. Сравнительное конституционное право [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для магистрантов и аспирантов/ Чиркин В.Е.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 

2011.— 400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23039. 

9. Кожухар В.М. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кожухар В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2010.— 

216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4453. 

 

Учебные издания, доступные через ЭБС «Руконт»: 

1. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права : учебник / В.В. 

Оксамытный .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .— ISBN 978-5-238-02188-1. 

2. Теория государства и права / В.В. Денисенко, В.В. Серѐгина, Ю.В. Сорокина, 

В.В. Ячевский .— Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского 

государственного университета, 2011 .— 17 с. 

3. Волочай, Ю. А. Приобретение права собственности на недвижимое имущество 

по договору: сравнительный анализ законодательства России и Германии : 

[монография] / Ю. А. Волочай .— М. : Статут, 2013 .— ISBN 978-5-8354-0888-7. 

4. Лушников, А. М. Российская школа трудового права и права социального 

обеспечения: портреты на фоне времени (сравнительно-правовое исследование). В 

2 т. Т. 1 : монография / М. В. Лушникова, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, А. 

М. Лушников .— Ярославль : ЯрГУ, 2010 .— (Ярославская юридическая школа 

начала XXI века) .— ISBN 978-5-8397-0731-3. 

5. Лушников, А. М. Сравнительное трудовое право и право социального 

обеспечения : учеб.-метод. рекомендации / М. В. Лушникова, Яросл. гос. ун-т им. 

П. Г. Демидова, А. М. Лушников .— Ярославль : ЯрГУ, 2011. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Международное частное право. 

Постатейный комментарий к разделу VI / ред.: П.В. Крашенинников .— М. : 

Статут, 2014 .— (Новеллы гражданского законодательства) .— ISBN 978-5-8354-

0995-2. 

7. Галузо, В. Н. Систематизация законодательства в России. Историко-правовое 

исследование : монография / В. Н. Галузо .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .— ISBN 

978-5-238-01654-2. 

http://www.iprbookshop.ru/15426
http://www.iprbookshop.ru/15426
http://www.iprbookshop.ru/23039
http://www.iprbookshop.ru/4453


Учебные издания, доступные через ЭБС «Лань»: 

1. Изварина А.Ф. Судебная система России: концептуальные основы 

организации,развития и совершенствования. Издательство "Проспект". 2014. – 304 

с. 978-5-392-12156-4. 

 

Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети 

«Интернет»: 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: http://www.garant.ru/  

2. РГБ [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.rsl.ru/ РГБ 

3. Универсальная электронная система  Руконт [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: http://rucont.ru/ 

4. Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/ 

5. Универсальная электронная система  IPRbook [Электронный ресурс]: 

Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html/ 

6. Универсальная электронная система  «Образовательный портал КубГАУ» 

Электронный ресурс]: Режим 

доступа:http://kubsau.ru/education/chairs/building/anonce/obrazovatelnyy_portal_

kubgau_82/ 

7. Электронный Каталог библиотеки КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: http://www.old.kubsu.ru/University/library/ 

8. СПС Консультант Плюс (Версия ПРОФ) 

 

4.2 Перечень учебно-методической документации по дисциплине 

1. Рассказов Л.П., Ембулаева Н.Ю. Учебно-методические указания по проведению 

практических (семинарских) занятий для аспирантов профиль подготовки 

«Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве» по 

направлению 40.06.01 «Юриспруденция» по дисциплине «Особенности 

российской правовой системы» - Краснодар: КубГАУ, 2014. (электронный 

вариант) 

2. Рассказов Л.П., Ембулаева Н.Ю.  Методические указания для самостоятельной 

работы для аспирантов профиль подготовки «Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве» по направлению 40.06.01 

«Юриспруденция» по дисциплине «Особенности российской правовой системы» - 

Краснодар: КубГАУ, 2014. (электронный вариант) 

 

 

http://www.garant.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html/


Заведующий кафедрой  

теории и истории государства  

и права д.ю.н., профессор 

Л.П. Рассказов ___________ 

02.09.2015 № 1  

 

 

Изменения и дополнения в методические указания для самостоятельной 

работы для аспирантов по дисциплине 

«Особенности российской правовой системы» 

 по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция Квалификация 

(степень) выпускника «Исследователь. Преподаватель-исследователь» 

на 2015-2016 учебный год 

Внести следующие изменения и дополнения: 

Литература для подготовки изложить в новой редакции: 

 

Нормативная литература 

Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года//www.pravo.gov.ru 

 Гражданский кодекс Российской Федерации// www.pravo.gov.ru 

 

Основная литература 

4. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. М., 2011. 

5. Теория государства и права. Элементарный курс : учеб. Пособие/ 

М.Н.Марченко; Моск.гос.ун-т им. М.В. Ломоносова. -2-е изд., доп. –М:Норма, 

2013 –ISBN 978-5-468-00092-2. 

6. Концепции развития российского законодательства [Электронный ресурс] / 

Л.В. Андриченко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, Юриспруденция, 2014.— 125 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23016. 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/23016


Дополнительная литература 

10. Каширкина А.А., Морозов А.Н. Международные рекомендательные 

акты в российской правовой системе: пределы и возможности 

использования//Журнал российского права, 2015, N 2 

11. Курбатов А.Я. Защита прав и законных интересов в условиях 

"модернизации" правовой системы России//Юстицинформ, 2013 

12. Князев С.Д. Конституционные стандарты административной 

ответственности в правовой системе Российской 

Федерации//Административное право и процесс, 2014, N 2 

13. Князев С.Д. Конституционный Суд в правовой системе Российской 

Федерации//Журнал российского права, 2013, N 12 

14. Братко Т.Д. Конституционные основы института налоговых льгот в 

правовых системах России и зарубежных стран// Закон, 2013, N 10 

15. Шалаева М.Н. Уголовное ювенальное право и его место в структуре 

правовой системы России// Вопросы ювенальной юстиции, 2013, N 4 

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

учебник/ Оксамытный В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 511 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15426. 

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

учебник/ Оксамытный В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 511 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15426. 

18. Чиркин В.Е. Сравнительное конституционное право [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для магистрантов и аспирантов/ Чиркин В.Е.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 

2011.— 400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23039. 

19. Кожухар В.М. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кожухар В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2010.— 

216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4453. 

 

Учебные издания, доступные через ЭБС «Руконт»: 

8. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права : учебник / В.В. 

Оксамытный .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .— ISBN 978-5-238-02188-1. 

9. Теория государства и права / В.В. Денисенко, В.В. Серѐгина, Ю.В. Сорокина, 

В.В. Ячевский .— Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского 

государственного университета, 2011 .— 17 с. 

10. Волочай, Ю. А. Приобретение права собственности на недвижимое имущество 

по договору: сравнительный анализ законодательства России и Германии : 

[монография] / Ю. А. Волочай .— М. : Статут, 2013 .— ISBN 978-5-8354-0888-7. 

11. Лушников, А. М. Российская школа трудового права и права социального 

обеспечения: портреты на фоне времени (сравнительно-правовое исследование). В 

2 т. Т. 1 : монография / М. В. Лушникова, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, А. 

http://www.iprbookshop.ru/15426
http://www.iprbookshop.ru/15426
http://www.iprbookshop.ru/23039
http://www.iprbookshop.ru/4453


М. Лушников .— Ярославль : ЯрГУ, 2010 .— (Ярославская юридическая школа 

начала XXI века) .— ISBN 978-5-8397-0731-3. 

12. Лушников, А. М. Сравнительное трудовое право и право социального 

обеспечения : учеб.-метод. рекомендации / М. В. Лушникова, Яросл. гос. ун-т им. 

П. Г. Демидова, А. М. Лушников .— Ярославль : ЯрГУ, 2011. 

13. Гражданский кодекс Российской Федерации. Международное частное право. 

Постатейный комментарий к разделу VI / ред.: П.В. Крашенинников .— М. : 

Статут, 2014 .— (Новеллы гражданского законодательства) .— ISBN 978-5-8354-

0995-2. 

14. Галузо, В. Н. Систематизация законодательства в России. Историко-правовое 

исследование : монография / В. Н. Галузо .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .— ISBN 

978-5-238-01654-2. 

 

Учебные издания, доступные через ЭБС «Лань»: 

2. Изварина А.Ф. Судебная система России: концептуальные основы 

организации,развития и совершенствования. Издательство "Проспект". 2014. – 304 

с. 978-5-392-12156-4. 

 

Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети 

«Интернет»: 

9. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: http://www.garant.ru/  

10. РГБ [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.rsl.ru/ РГБ 

11. Универсальная электронная система  Руконт [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: http://rucont.ru/ 

12. Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/ 

13. Универсальная электронная система  IPRbook [Электронный ресурс]: 

Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html/ 

14. Универсальная электронная система  «Образовательный портал 

КубГАУ» Электронный ресурс]: Режим 

доступа:http://kubsau.ru/education/chairs/building/anonce/obrazovatelnyy_portal_

kubgau_82/ 

15. Электронный Каталог библиотеки КубГАУ [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: http://www.old.kubsu.ru/University/library/ 

16. СПС Консультант Плюс (Версия ПРОФ) 
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4.2 Перечень учебно-методической документации по дисциплине 

1. Рассказов Л.П., Ембулаева Н.Ю. Учебно-методические указания по проведению 

практических (семинарских) занятий для аспирантов профиль подготовки 

«Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве» по 

направлению 40.06.01 «Юриспруденция» по дисциплине «Особенности 

российской правовой системы» - Краснодар: КубГАУ, 2014. (электронный 

вариант) 

2. Рассказов Л.П., Ембулаева Н.Ю.  Методические указания для 

самостоятельной работы для аспирантов профиль подготовки «Теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве» по 

направлению 40.06.01 «Юриспруденция» по дисциплине «Особенности 

российской правовой системы» - Краснодар: КубГАУ, 2014. (электронный 

вариант) 


