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1 Виды работы студентов 
 

Основные виды занятий: по курсу предусмотрено проведение 

лекционных занятий, на которых дается основной систематизированный 

материал, практические занятия, самостоятельная работа, сдача зачета. 

Распределение занятий по часам представлено в рабочей программе.  

Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа. В учебном 

процессе высшего учебного заведения выделяют два вида самостоятельной 

работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине «Право»  

выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданиям. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Примерные задания для самостоятельной работы содержатся в фонде 

оценочных средств по дисциплине. Необходимость организации со студентами 

разнообразной самостоятельной деятельности определяется тем, что удается 

разрешить противоречие  между трансляцией знаний и их усвоением во 

взаимосвязи теории и практики. 

Содержание  самостоятельной работы определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программы дисциплины 

«Право». 

 

2 Основные виды работы студентов и особенности их 

проведения при изучении данного курса 

2.1 Рекомендации к прослушиванию лекционного курса 

 

 

Лекция – одна из основных форм учебной работы в вузе. Лекция – живое 

слово преподавателя, специалиста в своей области знания. В ней 

рассматриваются не все, но самые главные, узловые вопросы каждой темы 

курса, сообщаются новейшие научные достижения. Лекция – научная и 

методическая основа для самостоятельной работы студентов. Она 

предшествует семинарским занятиям и дает направление всей подготовки к 

ним. Лекция помогает не только овладеть определенной системой знаний, но в 

значительной степени облегчает и сокращает путь к познанию. 

Студент на лекции должен не только слушать, а слушать работая. Запись 

лекции – одно из необходимых условий успешной учебы, поэтому с первых 

дней пребывания в вузе необходимо упорно учиться этому искусству. Работая 

на лекции, необходимо уделить основное внимание логике изложения темы 

преподавателем, системе его аргументации. 

Конспект лекции нужен не только для того, чтобы потом использовать 

его для подготовки к семинару, зачету, экзамену. Запись излагаемого лектором 
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материала способствует лучшему его усвоению, анализу, запоминанию. При 

записи лекций работают все виды памяти – зрительная, слуховая, моторная. 

Конспект лекции необходим для систематизирования изучаемого материала, 

обобщения пройденного. 

В процессе конспектирования лекции целесообразно учитывать 

следующие рекомендации: 

1. Лекции по каждой изучаемой дисциплине следует вести в тетради, 

отдельной от практических (семинарских) занятий. 

2. Обязательно записывать тему и план лекции. 

3. Стараться излагать содержание лекции своими словами, ясно 

формулировать и выделять тезисы, отделять их от аргументов. 

4. Рекомендуется соблюдать поля, на которых можно по ходу лекции и в 

дальнейшем записывать возникшие вопросы, замечания, дополнения и т.д. 

5. Полезно использовать выделение в тексте отдельных ключевых слов и 

понятий, заголовков и подзаголовков, что облегчает чтение и восприятие текста 

при его последующем использовании для подготовки к семинарскому 

(практическому) занятию, сдаче зачета (экзамена). 

6. Нужно учиться записывать лекции кратко, используя общепринятые 

сокращения слов и фраз. 

Навыки конспектирования лекций, как и всякие трудовые навыки, 

приобретаются в процессе работы, поэтому чужие, даже образцовые конспекты 

не могут заменить того, что дается только опытом. 

Необходимо прорабатывать текст лекций, отмечать проблемные 

моменты, далее заниматься поиском ответов на проблемные вопросы. Очень 

важна и специфична самостоятельная работа с научной, справочной 

литературой, периодическими изданиями. Студент должен учиться 

самостоятельно работать с учебными пособиями и специальной литературой, 

дополняя конспект лекций. Полноценная подготовка к занятиям невозможна 

без знания нормативно-правовой базы - нормативных правовых актов, 

составляющий огромный массив законодательства - подобные приемы работы 

необходимо проводить и с нормативным материалом. Данные рекомендации 

уместны и при изучении монографической литературы, материалов судебной 

практики, исследования новинок периодической изданий. 

 

2.2 Рекомендации при подготовке к практическим занятиям 

(семинарам) 

 

Подготовка к практическим занятиям. Возьмите план практических 

занятий на текущий семестр. Изучите вопросы семинара. Подберите 

необходимую литературу.  

Методика проведения практических занятий.  

Целью проведения практических занятий является: 
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– закрепление полученного на лекциях и изученного самостоятельно 

материала. 

– Проверка уровня понимания студентами вопросов, рассмотренных на 

лекциях и по учебной литературе, степени и качества усвоения материала 

студентами. 

– Выявление пробелов в пройденной части курса и их устранение. 

Семинар содержит три этапа: 

Подготовительный – вступительное слово преподавателя, в котором 

ставиться задача, определяется обсуждаемая проблема, указывается форма 

организации семинара. 

Второй этап – собственно обсуждение темп, во время которого 

реализуется четыре функции: 

1) подготовительно-исследовательская  – восприятие и освоение 

соответствующего объема знаний; 

2) воспитательная – развитие морально-нравственных качеств, 

свойственных гражданину Отечества; 

3) практическая – развитие навыков применения исторических знаний 

в жизни; 

4) методическая – квалификационное обсуждение материала, умение 

аргументированного спроса, отстаивание своей точки зрения. 

Третий этап – заключительный. Подводятся итоги, студенты 

ориентируется на последующую работу. 

В отличие от лекции на семинаре активную роль играет студент. Семинар 

– наиболее подходящее место для дискуссий по мировоззренческим вопросам, 

для формирования у студентов гражданской и профессиональной позиции, 

выработки навыков публичного общения в форме диалога.  

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному 

опросу. Для этого студент изучает лекции, основную и дополнительную 

литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Эффективность подготовки студентов зависит от качества ознакомления 

с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу студенту 

необходимо ознакомиться с материалом, посвященным изучаемой теме в 

учебнике или другой рекомендованной литературе, записях с лекционного 

занятия. Развернутый ответ должен следовать определенной логике и 

последовательности изложения, состоять из многих предложений, содержать 

доводы и выводы. 

Семинару предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 

освоением лекционного материала и материалов, изложенных в учебниках и 

учебных пособиях, а также в литературе, рекомендованной преподавателем.  

Наиболее целесообразная стратегия самостоятельной подготовки 

студента к семинару заключается в том, чтобы на первом этапе усвоить 

содержание всех вопросов семинара, обращая внимания на узловые проблемы, 

выделенные преподавателем в ходе лекции либо консультации перед 

семинаром. Для этого необходимо, как минимум, прочитать конспект лекции и 
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соответствующие разделы в учебнике либо учебном пособии. Следующий этап 

подготовки заключается в выборе вопроса для более глубокого изучения с 

использованием дополнительной литературы.  

Ценность выступления студента на семинаре возрастет, если в ходе 

работы над литературой он сопоставит разные точки зрения на ту или иную 

проблему.  

В процессе подготовки к семинару студент может воспользоваться 

консультациями преподавателя. На практическом занятии используются 

интерактивные формы обучения.  

Результаты контроля качества учебной работы студентов преподаватель 

может оценивать, выставляя текущие оценки в журнал. Студент имеет право 

ознакомиться с выставленными ему оценками.  

В ходе работы на семинаре от студента требуется постоянный 

самоконтроль. Его первым объектом должно быть время, отведенное 

преподавателем на выступление. Одно из достоинств оратора состоит в 

стремлении к лаконичности выступления, но не в ущерб его 

аргументированности и содержательности.  

Слушая выступления на семинаре или реплики в ходе дискуссии, важно 

научиться уважать мнение собеседника, не перебивать его, давая возможность 

полностью высказать свою точку зрения. На семинары часто выносятся 

сообщения, которые открывают обсуждение учебных вопросов.  

При подготовке к семинарскому занятию необходимо овладеть навыками 

конспектирования источников. Конспект – это краткое изложение первичного 

текста, приспособленное к задачам исследования. Конспектирование – процесс 

образования нового знания на основе изучаемого; это способ переработки 

информации для последующего её использования самим конспектирующим.  

Теоретический текст конспектируется с учётом структуры его 

содержания. В процессе конспектирования выделяются понятия, категории, 

законы, принципы, идеи, определения, теории, гипотезы, выводы, факты и т. д. 

Затем выявляются связи и отношения между этими компонентами текста.  

В эмпирическом тексте чаще всего представлены факты, события, ситуации, 

даты, статистические данные, конкретные свойства явлений и т. д.  

Виды конспектирования: 

– выборочное и сквозное; 

–репродуктивное и продуктивное.  

Каждый вид конспектирования отличается особенностями, 

определяющими пригодность для решения разных задач.  

Формы конспектирования: 

– выписки; 

– составление плана; 

– тезисы; 

– аннотация; 

– рецензия.  

Технологические приёмы конспектирования: 



 

8 
 

 – выписка цитат; 

– пересказ «своими словами»; 

– выделение идей и теорий; 

– критические замечания; 

– собственные разъяснения; 

– сравнение позиций; 

– реконструкция текста в виде создания таблиц, рисунков, схем; 

– описание связей и отношений и др.  

В процессе конспектирования проводится анализ текста. Могут 

использоваться разные виды анализа: обзорный; сравнительный; системный; 

проблемный; аспектный; критический; феноменологический; контент-анализ; 

герменевтический; комплексный и др. 

Каждый из этих видов анализа имеет свою технологию, что приводит к 

разным результатам.  

Критерии хорошего конспекта: 

– краткость (не более 1/8 первичного текста); 

– целевая направленность; 

– аналитичность; 

– научная корректность; 

– ясность (отчётливость и однозначность), понятность.  

На семинарском занятии используется такой вид опроса как сообщение. 

Сообщение - это устный текст, значительный по объему, представляющий 

собой публичное развернутое, глубокое изложение определенного вопроса. 

Общая структура:  традиционно включает три части: вступление, основную 

часть и заключение. Во вступлении нужно рассказать о том, зачем нужна ваша 

работа (её цель) и почему именно вы выбрали именно эту тему. Основная часть  

начинается с рассказа о том, что, где, когда и как было исследовано или 

выполнено практически (материалы и методики работы). Далее чётко и кратко, 

где можно используя иллюстрации (графики, диаграммы, фотографии, 

рисунки) нужно важные практические рекомендации. Приводятся 

умозаключения, сформулированные в обобщенной, конспективной форме. Они 

кратко характеризуют основные полученные результаты и выявленные 

тенденции. 

В заключении обычно подводятся итоги, формулируются главные 

выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы, предлагаются 

самые  

 

 

2.3 Методические рекомендации при выполнении отдельных видов 

заданий при проведении аудиторной и внеаудиторной работы 
 
 

Написание эссе. Эссе - прозаическое сочинение небольшого объема и 

свободной композиции на частную тему, трактуемую субъективно и обычно 

неполно. 
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Особенности эссе как литературного жанра. 

 1. Наличие конкретной темы или вопроса. Тема эссе всегда конкретна, 

некоторые исследователи говорят о том, что она имеет частный характер. При 

этом заголовок эссе не находится в прямой зависимости от темы: кроме 

отражения содержания работы он может являться отправной точкой в 

размышлениях автора, выражать отношение части и целого.  

2. Личностный характер восприятия проблемы и ее осмысления. В эссе 

ярко выражена авторская позиция. Эссе — жанр субъективный, оно интересно 

и ценно именно тем, что дает возможность увидеть личность автора, 

своеобразие его позиции, стиля мышления, речи, отношения к миру. 3. 

Небольшой объем. Каких-либо жестких границ, конечно, не существует, но 

даже самый красноречивый эссеист, как правило, ограничивает свое сочинение 

двумя-тремя десятками страниц (при этом бывает достаточно и одного листа, 

нескольких емких, побуждающих к размышлению фраз).  

4. Свободная композиция. Свободная композиция эссе подчинена своей 

внутренней логике, а основную мысль эссе следует искать в «пестром кружеве» 

размышлений автора.  

5. Непринужденность повествования. Автору эссе важно установить 

доверительный стиль общения с читателем; чтобы быть понятым, он избегает 

намеренно усложненных, неясных, излишне «строгих» построений. 

Исследователи отмечают, что хорошее эссе может написать только тот, кто 

свободно владеет темой, видит ее с различных сторон и готов предъявить 

читателю не исчерпывающий, но многоаспектный взгляд на явление, ставшее 

отправной точкой его размышлений.  

6. Парадоксальность. Эссе призвано удивить читателя - это, по мнению 

многих исследователей, его обязательное качество. Более того, эссе рождается 

из удивления, которое возникает у автора при чтении книги, просмотре 

кинофильма, в разговоре с другом. Отправной точкой для размышлений, 

воплощенных в эссе, нередко являются афористическое, яркое высказывание 

или парадоксальное определение, буквально сталкивающее, на первый взгляд, 

бесспорные, но взаимно исключающие друг друга утверждения, 

характеристики, тезисы.  

7. Внутреннее смысловое единство. Возможно, это один из парадоксов 

жанра. Свободное по композиции, ориентированное на субъективность, эссе 

вместе с тем обладает внутренним смысловым единством, т.е. 

согласованностью ключевых тезисов и утверждений, внутренней гармонией 

аргументов и ассоциаций, непротиворечивостью тех суждений, в которых 

выражена личностная позиция автора.  

8. Открытость. Эссе при этом остается принципиально незавершенным — 

не в том смысле, что автор останавливается на полуслове и намеренно не 

высказывает своего мнения до конца, а в том, что он не претендует на 

исчерпывающее ее раскрытие, на полный, законченный анализ.  

9. Особый язык. Для эссе характерно использование многочисленных 

средств художественной выразительности: метафоры, аллегорические и 
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притчевые образы, символы, сравнения. По речевому построению эссе − это 

динамичное чередование полемичных высказываний, вопросов, установка на 

разговорную интонацию и лексику.  

Структурная схема эссе. 

 Введение - определение основного вопроса эссе. 

 Основная часть - ответ на поставленный вопрос. Один параграф 

содержит: тезис, доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся 

частично ответом на поставленный вопрос.  

Заключение - суммирование уже сделанных подвыводов и окончательный 

ответ на вопрос эссе.  

Памятка при написании эссе. 

Прежде чем приступить к написанию эссе: 1) изучите теоретический 

материал; 2) уясните особенности заявленной темы эссе; 3) продумайте, в чем 

может заключаться актуальность заявленной темы; 4) выделите ключевой тезис 

и определите свою позицию по отношению к нему; 5) определите, какие 

теоретические понятия, научные теории, термины помогут вам раскрыть суть 

тезиса и собственной позиции; 6) составьте тезисный план, сформулируйте 

возникшие у вас мысли и идеи.  

При написании эссе: 1) напишите эссе в черновом варианте, 

придерживаясь оптимальной структуры; 2) проанализируйте содержание 

написанного; 3) проверьте стиль и грамотность, композиционное построение 

эссе, логичность и последовательность изложенного; 4) внесите необходимые 

изменения и напишите окончательный вариант.  

 Алгоритм написания эссе Внимательно прочтите все темы 

(высказывания), предлагаемые для написания эссе. Выберите ту, которая будет 

отвечать нескольким требованиям: а) интересна вам; б) вы в целом поняли 

смысл этого высказывания; в) по данной теме есть что сказать (знаете термины, 

можете привести примеры, имеете личный опыт и т.д.). Определите главную 

мысль высказывания (о чем оно?), для этого воспользуйтесь приемом 

перифраза (скажите то же самое, но своими словами). Набросайте аргументы 

«за» и/или «против» данного высказывания. Если вы наберете аргументы и 

«за», и «против» афоризма, взятого в качестве темы, ваше эссе может носить 

полемический характер. Для каждого аргумента подберите примеры, факты, 

ситуации из жизни, личного опыта и т.д. Еще раз просмотрите подобранные 

иллюстрации. Подумайте, какие литературные приемы вы будете использовать, 

чтобы сделать язык вашего эссе более интересным, живым (сравнения, 

аналогии, эпитеты и т.д.). Распределите подобранные аргументы и/или 

контраргументы в последовательности. Это будет ваш условный план. 

Придумайте вступление к рассуждению (в нем можно написать, почему вы 

выбрали это высказывание, сразу определить свою позицию, задать свой 

вопрос автору цитаты и т.д.). Изложите свою точку зрения в той 

последовательности, которую вы наметили. Сформулируйте общий вывод 

работы и, если необходимо, отредактируйте ее. Если вы хотите сказать что-то 
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свое, новое, нестандартное, то жанр эссе - это ваш жанр. Пробуйте, творите, 

быть может, именно в вас скрыт дар великого публициста. 

Рекомендации по решению типовых задач. 

Студенту следует проанализировать описанную в задаче ситуацию и 

ответить на все вопросы к задаче со ссылками на нормы действующего 

законодательства. Ответы должны быть развернутыми и обоснованными. 

Обычно в задаче поставлено несколько вопросов. Поэтому целесообразно на 

каждый вопрос отвечать отдельно. Иногда для ответа на вопрос достаточно 

указание на одну или несколько правовых норм. Однако если вопрос требует от 

студента проанализировать ситуацию с точки зрения соблюдения 

действующего законодательства, ответ должен быть развернутым. Ответы на 

подобные вопросы наиболее важны, поскольку демонстрируют способность 

студента применять правовую норму к конкретной жизненной ситуации. 

Решение задач предполагает некий алгоритм действий студента. 

1. Внимательно прочесть условие задачи, сущность возникшего спора и 

все обстоятельства. 

2. Если в задаче приводится решение суда или иного органа - требуется 

оценить его обоснованность. 

3. Определить, знание каких институтов права позволяет ответить на 

поставленные в задаче проблемы. 

4. Проанализировать нормы права, регулирующие данные 

правоотношения. 

5. На основе подробного анализа законодательства и судебной практики 

сделать выводы. 

Ниже приведен пример решения ситуационной задачи. 

Условия задачи. В суд обратился Петров с заявлением о совершении 

гражданином Фоминым в отношении него преступления, предусмотренного ч. 

1 ст. 115 УК РФ. В ходе судебного разбирательства потерпевший Петров 

заявил ходатайство о прекращении дела в связи с примирением с Фоминым. 

Принимая решение об отказе в удовлетворении ходатайства, суд сослался на 

то, что Фомин ранее неоднократно судим за совершение аналогичных 

преступлений. Суд продолжил рассмотрение дела и постановил в отношении 

Фомина обвинительный приговор. Какой процессуальный статус имеют 

Фомин и Петров? Какие процессуальные права они имеют? Правомерно ли 

решение суда? 

Решение задачи. 

Какой процессуальный статус имеют Фомин и Петров? 

Фомин является подсудимым (обвиняемым). Согласно ч. 2 ст. 47 УПК 

РФ обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное 

разбирательство, именуется подсудимым. Петров является частным 

обвинителем, так как согласно ч. 1 ст. 43 УПК РФ частным обвинителем 

является лицо, подавшее заявление в суд по уголовному делу частного 

обвинения в порядке, установленном статьей 318 настоящего Кодекса, и 

поддерживающее обвинение в суде. 
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Какие процессуальные права они имеют? 

Фомин согласно ч. 4 ст. 47 УПК РФ имеет следующие права: 

1) знать, в чем он обвиняется и получить копию заявления частного 

обвинителя (ст. 319 УПК РФ); 

2) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному 

ему обвинению либо отказаться от дачи показаний. При согласии обвиняемого 

дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут 

быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе 

и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 75 настоящего Кодекса; 

3) представлять доказательства; 

4) заявлять ходатайства и отводы; 

5) давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым 

он владеет; 

6) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

7) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом; 

8) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том 

числе до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и 

продолжительности; 

9) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу 

или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и 

продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на 

право представления интересов обвиняемого в сфере предпринимательской 

деятельности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в 

отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые 

может быть наложен арест в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; 

10) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, 

ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта; 

11) знакомиться со всеми материалами уголовного дела и выписывать из 

уголовного дела любые сведения и в любом объеме; 

12) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том 

числе с помощью технических средств; 

13) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда и 

принимать участие в их рассмотрении судом; 

14) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, 

предусмотренным частью второй статьи 27 настоящего Кодекса; 

15) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах 

первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении 

судом вопроса об избрании в отношении его меры пресечения и в иных 

случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3 и 10 части второй статьи 29 

настоящего Кодекса; 

16) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него 

замечания; 
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17) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать 

копии обжалуемых решений; 

18) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и 

представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления; 

19) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением 

приговора; 

20) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными 

настоящим Кодексом. 

Петров как частный обвинитель на основании ч. 2 ст. 43 УПК РФ 

наделяется правами, предусмотренными частями четвертой, пятой и шестой 

статьи 246 настоящего Кодекса, а именно: 

1) знакомиться с материалами уголовного дела; 

2) представлять доказательства и участвует в их исследовании; 

3) излагать суду свое мнение по существу обвинения, а также по другим 

вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства; 

4) высказывать суду предложения о применении уголовного закона и 

назначении подсудимому наказания; 

5) предъявлять и поддерживать гражданский иск. 

Правомерно ли решение суда? 

Решение суда неправомерно, поскольку согласно ч. 2 ст. 20 УПК РФ 

преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 115 УК РФ, относится к делам 

частного обвинения. Такие дела согласно той же норме подлежат 

прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. 

Примирение допускается до удаления суда в совещательную комнату для 

постановления приговора. Никаких дополнительных условий для прекращения 

уголовного дела не требуется. Дополнительные условия применяются по 

делам публичного и частно-публичного обвинения, так как они могут быть 

прекращены в связи с примирением сторон не по правилам ч. 2 ст. 20, а по 

правилам, предусмотренным ст. 25 УПК РФ: «Суд, а также следователь с 

согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия 

прокурора вправе на основании заявления потерпевшего или его законного 

представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого 

или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней 

тяжести, в случаях, предусмотренных статьей 76 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, если это лицо примирилось с потерпевшим и 

загладило причиненный ему вред». Статья 76 УК РФ гласит: «Лицо, впервые 

совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть 

освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с 

потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред». 
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2.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации 

 

Цель промежуточной аттестации (ПА) - проверка и оценка уровня 

полученных студентом специальных познаний по учебной дисциплине, а также 

умения логически мыслить, аргументировать избранную научную позицию, 

реагировать на дополнительные вопросы, ориентироваться в массиве правовых 

норм. Оценке подлежит также и правильность речи студента. Дополнительной 

целью итогового контроля в виде зачёта является формирование у студента 

таких качеств, как организованность, ответственность, трудолюбие, 

самостоятельность. ПА по курсу «Право» может проводиться как в устной 

форме, так и в форме компьютерного тестирования. Студент в целях получения 

качественных и системных знаний должен начинать подготовку к зачёту 

задолго до его проведения, лучше с самого начала лекционного курса.  В ходе 

подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не только на 

уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 
 


