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I. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ И 
ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Становление будущего квалифицированного специалиста начинается с 
первых дней его обучения в вузе, что требует, с одной стороны, создания для 
него интеллектуальной и воспитательной среды, в которой он смог бы в пол
ной мере проявить свои потенциальные возможности. С другой стороны, это 
предполагает создание условий, с помощью которых ключевые компетенции 
могли бы сформироваться и проявить себя в предстоящей трудовой деятель
ности. Во многом решению этой многогранной задачи служит из года в год, 
возрастающий объем самостоятельной работы студентов, в том числе и по 
юридическим дисциплинам.

Повышение роли самостоятельной работы и ее доли в процессе обуче
ния проявляется, в том числе, и в том, что она определяет конечный резуль
тат в виде заложенных в студенте профессиональных качеств и умений, рас
сматривается как основное средство организации познавательной деятельно
сти. Современные тенденции развития отечественного высшего образования 
предопределяют возрастание роли самоуправления и самоконтроля в учеб
ной деятельности студента, что делает самостоятельную работу одним из 
важнейших элементов процесса обучения. В условиях сокращения аудитор
ной нагрузки, именно от самостоятельной работы, во многом, зависит не 
только качество приобретенных студентами профессиональных компетенций 
и уровень их мотивации к обучению, но и развитие способности студентов к 
критическому самоанализу и навыкам самоконтроля, что немаловажно для 
их будущей профессиональной деятельности.

Самостоятельная работа студента -  один из основных видов позна
вательной деятельности студента очной формы и главная форма освоения 
учебного материала для студента заочной формы обучения.

Каким бы квалифицированным и опытным ни был преподавательский 
коллектив института, он лишь определенным образом организует и направ
ляет познавательную деятельность студентов. Но познание осуществляет 
сам обучаемый. Эту работу за него не может выполнить никто. Её эффек
тивность в первую очередь зависит от собственной познавательной деятель
ности студентов. Индивидуальный поиск знаний является основной зада
чей студентов, а весь процесс обучения в университете -  это, в конечном 
счете, эффективно организованная самостоятельная работа студентов. По
этому самостоятельная работа является важнейшей частью учебного процес
са, главным методом глубокого и всестороннего изучения и усвоения учеб
ного материала.

Главной задачей самостоятельной работы является развитие умения 
приобретать научные знания путем личных поисков, формирование активно
го интереса и вкуса к творческому самостоятельному подходу в учебной и 
практической работе. Самостоятельный труд развивает у студентов такие ка
чества, как организованность, дисциплинированность, инициативу и волю,
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упорство в движении к поставленной цели; вырабатывает умение анализиро
вать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, которое приводит 
к творческому развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. 
Самостоятельная работа служит главным средством превращения получен
ных знаний в убеждения и навыки.

Качество и эффективность самостоятельной работы студентов в период 
учёбы обеспечиваются целым комплексом мероприятий, в том числе:

- предварительным изучением учебной программы, соответствующей 
дисциплины;

- внимательным восприятием лекционного материала и его осмыслен
ным конспектированием;

- изучением, анализом и конспектированием первоисточников и реко
мендованной литературы;

- уточнением неясных вопросов на консультации у преподавателя;
- активным участием в обсуждении теоретических и отработке практи

ческих вопросов на семинарских занятиях, индивидуальных собеседованиях;
- написанием курсовых и выпускных квалификационных работ;
- участием в работе научного общества студентов;
- просмотром учебных фильмов;
- любознательным, творческим отношением к практике на производ

стве, в учреждениях и организациях;
- правильным распределением учебного времени на занятия с препода

вателем и на самостоятельную деятельность.
Учебным планом гуманитарного факультета НГГТИ на обязательную 

самостоятельную работу предусмотрено около 50% всего учебного времени с 
учетом выделения его на самостоятельную подготовку по учебным дисци
плинам, написание рефератов, выполнение заданий, подготовку к практиче
ским занятиям, подготовку к экзаменам и зачетам.

Самостоятельная работа студентов будет более плодотворной, если она 
четко планируется и ей придается целенаправленный характер.

II. ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Научная организация самостоятельной работы предполагает:
- четкое планирование и рациональное распределение учебного време

ни, отводимого на самостоятельную работу;
- целенаправленность и сознательную активность в изучении про

граммного материала, творческий поиск более совершенных способов овла
дения знаниями, умениями и навыками;

- систематичность и последовательность подготовки;
- организацию рабочего места;
- самоконтроль и критическую оценку своих знаний.
Планирование - главное условие правильной организации самостоя

тельной работы. Основная задача планирования -  рациональное распре деле
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ние времени на все виды теоретической и практической подготовки. Присту
пая к планированию самоподготовки, студент должен внимательно изучить 
расписание занятий на текущий месяц и следующую за ним неделю, уяснить, 
к каким занятиям он должен подготовиться в первую очередь, какие учебные 
занятия (курсовые работы, отработка материалов по дисциплинам и др.) он 
должен выполнить и сдать в течение этого времени, и только потом распре
делить время на дисциплины и виды занятий. При этом студент обязательно 
должен учитывать объем учебного материала, выполнение в срок всех пла
новых заданий, постоянную готовность к семинарам и практическим заняти
ям, контрольным работам.

Планирование самостоятельной работы студента -  обязательное усло
вие научной организации труда, залог успешного освоения учебно- 
программного материала, умелого сочетания учебы с выполнением служеб
ных обязанностей.

Самостоятельные занятия без строгой системности дезорганизуют ра
боту, делают ее малоэффективной.

Студент-заочник должен составлять на каждый год индивидуальный 
план самостоятельной работы.

Чтобы подготовить план самостоятельной работы, студенту нужно 
учесть общий бюджет свободного времени, рассчитать его в пределах одних 
суток с учетом общего объема часов изучаемой дисциплины, а также трудно
стей ее усвоения и других особенностей.

Для студента-заочника основной объем самостоятельной работы падает 
на межсессионный период. Продолжительность этого периода, установочных 
и экзаменационных сессий определяется учебными планами и графиком 
учебного процесса, составленным на каждый год для каждого курса.

В среднем в день студент должен тратить на самостоятельную работу 3 
часа, а в свободные от работы дни -  5-6 часов.

Годовой план самостоятельной работы целесообразно разбить по меся
цам и неделям. Исходя из количества учебных дисциплин, их объема и слож
ности, календарных сроков представления письменных (курсовых и кон
трольных) работ, установочных и экзаменационных сессий, в плане можно 
отобразить последовательность и сроки изучения конкретных учебных дис
циплин с указанием разделов, тем, выполнение письменных работ, подготов
ки к семинарам, зачетам и экзаменам.

При планировании самостоятельной работы следует обратить особое 
внимание на взаимосвязь социально-гуманитарных дисциплин. Поэтому, 
приступая к изучению определенной темы по одной дисциплине, необходимо 
вспомнить все, что, в той или иной мере связано с предметом изучения по 
другой социально-гуманитарной дисциплине.

Рекомендуется широко использовать консультации, в том числе и 
письменные, которые следует предусматривать в плане самостоятельной ра
боты.

Во время установочных и экзаменационных сессий самостоятельная
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работа зависит от расписания занятий, зачетов и экзаменов. Каждый студент 
планирует ее индивидуально, исходя из бюджета свободного времени, степе
ни подготовленности к тому или иному предмету и других обстоятельств.

Самостоятельная работа студента складывается из изучения учебной и 
специальной литературы, как основной, так и дополнительной, нормативного 
материала, конспектирования источников, обобщения практики применения 
действующего законодательства, подготовки письменных -  курсовых и кон
трольных -  работ, научных докладов, рефератов, сообщений.

Основное в самостоятельной работе студента -  это его работа над кни
гой, изучение нормативного материала, выполнение различного рода практи
ческих заданий.

Следует выделить самостоятельную работу студентов, непосредствен
но связанную с отдельными видами учебных занятий: лекций, семинаров, 
консультаций, с основными формами проверки знаний студентов -  зачетами 
и экзаменами.

Среди студентов бытует мнение, что присутствие на лекции или кон
сультации не требует никакой самостоятельной работы. Это явное заблужде
ние. Всякий вид учебных занятий основан на большой подготовительной ра
боте во время самих учебных занятий и после их проведения.

Учебные занятия -  это опорные пункты самостоятельной работы 
студента.

При самостоятельном изучении социально-гуманитарных дисциплин 
много времени занимает изучение источников. Такое изучение нужно начи
нать с общих сведений: кто издал, когда, официальный источник опублико
вания и др. Потом следует перейти к структуре, содержанию документа. Если 
при изучении источника или трудов классиков встретились непонятные по
ложения, появились вопросы, следует обратиться к дополнительным источ
никам, комментариям, справочным изданиям, учебной литературе, использо
вать консультации. Серьёзную помощь в этом могут оказать в настоящее 
время современные информационные технологии, в частности, обращение к 
таким справочным правовым системам как «Гарант», «Консультант Плюс», 
«IPRbooks», ЭБС и т.д. Но при этом следует обратить внимание на то, что в 
названных информационных источниках содержатся материалы, прошедшие 
серьёзный отбор, по крайней мере, нет сомнений в уровне размещённых 
комментариев, ответов на вопросы, статей. В сети Internet, напротив, разме
щаются материалы самого разного уровня, нередко содержащего не просто 
неточности, а откровенно «низкопробные» комментарии, способные приве
сти к формированию неправильных взглядов, в том числе по ключевым во
просам социально-гуманитарных дисциплин.

Навыки самостоятельной работы появляются в ходе повседневного 
обучения, активного участия в учебном процессе -  благодаря слушанию лек
ций, подготовке к семинарам, общению с преподавателями во время кон
сультации, бесед и т.д.

Методы и приемы самостоятельной работы студентов должны быть
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гибкими, индивидуальными и, разумеется, специфическими в зависимости от 
характера учебной дисциплины, курса, на котором учится студент, общетео
ретического и профессионального уровня его подготовки.

III. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С КНИГОЙ

Основу самостоятельной работы студентов составляет систематиче
ское, целеустремленное и вдумчивое чтение, предполагающее, как говорят, 
«серьезное намерение работать головой». Без овладения навыками работы 
над книгой, воспитания в себе стремления и привычки получать новые зна
ния из книг не может быть настоящего специалиста ни в одной области дея
тельности.

Кажется, чего проще -  открой книгу и читай. Однако это только на 
первый взгляд. Книжный текст, пусть даже успешно «пересаженный» в голо
ву, нельзя освоить также прочно и осознанно, как то, что генерировано соб
ственным умом. Поиск собственных ответов на вопросы, заданные самому 
себе, последующие их сравнение с реальным содержанием текста помогают 
самостоятельно мыслить, глубже осознать и усвоить учебный материал. Су
ществует множество приемов работы с книгой. Попытаемся дать несколько 
советов по этому поводу.

Во-первых, что читать? Разумеется, прежде всего, то, что рекомен
дуется к каждой теме учебной программой, планами семинарских занятий, 
другими учебно-методическими материалами, а также преподавателями.

В учебных программах, планах семинарских занятий, в тематике кур
совых работ вся рекомендуемая литература обычно подразделяется на основ
ную и дополнительную.

К основной литературе относится тот минимум источников, который 
необходим для полного и твердого освоения учебного материала (норматив
ные акты, учебники, учебные пособия, материалы судебной практики).

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного 
изучения программного материала, расширения кругозора студента. Изуче
ние ее необходимо, в частности, при подготовке курсовых и контрольных ра
бот, при освещении ряда новых актуальных дискуссионных вопросов, кото
рые еще не вошли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется, 
служит показателем активности студента самостоятельный поиск литера ту
ры.

Во-вторых, как читать? Читать литературу нужно систематически, по 
плану, не урывками, правильно распределяя время. Как с наибольшей поль
зой для себя читать книгу? Способ чтения определяется целью. Одна книга 
берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая -  чтобы 
ее изучить полностью, третья -  чтобы найти в ней ответ на поставленный во
прос, четвертая -  чтобы взять из нее фактические данные.

Один из крупных специалистов в области методики С.И. Поварин пи
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сал, что работа с книгой требует:
1) сосредоточиться о том, что читаешь;
2) «выжимать» самую сущность читаемого, отбрасывая «мелочи»;
3) «охватывать мысль» автора вполне ясно и отчетливо, это помогает 

выработке ясности и отчетливости собственных мыслей;
4) мыслить последовательно;
5) наконец, воображать ярко и отчетливо, как бы переживая то, что 

читаешь...
Различают следующие основные виды чтения.
Штудирование -  сравнительно медленное чтение литературы, слож

ной для понима ния. При штудировании слушателю приходится неоднократ
но возвращаться к прочитанному материалу с целью его глубокого осмысле
ния.

Сплошное чтение -  чтение всего произведения с выпиской отдельных 
положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.

Выборочное чтение -  чтение, при котором прочитываются отдельные 
разделы, главы произведения.

Беглое чтение -  применяется при ознакомлении с произведением, о 
котором необходимо иметь самое общее представление.

Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не мо
жет быть одинаковой у всех студентов. У каждого студента сложились свои 
приемы и методы самостоятельной работы.

Цель и способ чтения книги задается той конкретной задачей, которая 
стоит перед студентом.

Изучение книги надо начинать со знакомства с книгой, ее титульным 
листом, названием, годом и местом издания, автором (авторами), аннотацией, 
и особенно внимательно -  оглавлением, предисловием или введением, а так
же послесловием. Интересно перелистать книгу, бегло просмотреть текст, 
обратить внимание на структуру книги, ее оформление (шрифтовые выделе
ния и др.), на иллюстрации, карту, таблицы. Важно также взять во внимание 
научно-справочный аппарат, который информирует читателя о содержании и 
особенностях книги, дополняет и разъясняет авторский текст, повышает ин
формационную ценность издания, облегчает поиск нужной информации.

Вступительная статья, чаще предисловие, введение разъясняет цели из
дания, его идейно-теоретическое значение, содержит справочно
информационный материал, в том числе сведения об авторе, авторском кол
лективе.

Послесловие объясняет то, что может оказаться непонятным читателю. 
Послесловием нередко сопровождаются переводные книги, если они при 
всей общественно-научной ценности не свободны от ошибок мировоззренче
ского характера, фактических неточностей, на которые указывается в после
словии.

Научные книги часто сопровождаются комментариями и примечания
ми. Они бывают историко-литературными, то есть дают представление о
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времени создания произведения, его истории, идейной направленности, об
щественной значимости; текстологическими и лингвистическими пояснени
ями. Другими словами, они содержат сведения об изменениях в тексте, кото
рые делал автор произведения, перевод иностранных слов, толкование уста
ревших или непонятных выражений, раскрывают намеки и иносказания в ав
торском тексте, дают фактические справки, уточняют даты и места описыва
емых автором событий и т.д.

Книги могут иметь в своем аппарате полный и примерный перечень 
публикаций по теме, иногда названия обязательных или рекомендуемых для 
изучения источников. Это также повышает информационную ценность изда
ния и дает читателю возможность расширить свой кругозор.

В аппарат книги входят поисковые средства, которые помогают быстро 
и легко найти те или иные сведения в книге. К ним относятся содержание 
или оглавление, различные указатели. Содержание (или оглавление, когда 
текст разбит на главы) дает представление не только о структуре (компози
ции) книги, но и ее проблематике. Одновременно содержание выполняет 
роль предметного указателя в книгах, не имеющих других элементов аппара
та.

Указатели могут быть разнообразными. Наиболее распространены ал
фавитные, предметные и хронологические указатели. Могут быть также ука
затели географических названий, псевдонимов, периодических изданий, ил
люстраций и др.

Обращаясь к указателю, целесообразно предварительно познакомиться 
с правилами его использования, которые чаще всего бывают в предисловии, а 
иногда -  в подстрочных примечаниях.

Алфавитный указатель включает названия всех произведений, вклю
ченных в издание в алфавитном порядке. Он помогает быстро найти любое 
из них. Например, книга «Категория интереса в российском гражданском 
праве», автор С.В. Михайлов. В конце книги содержится список литературы 
и источников, использованных при её написании и.

Предметно-тематический указатель позволяет быстро отыскать в тек
сте те или иные понятия, термины, ответы на вопросы, по которым есть вы
сказывания в книге. Этот указатель помогает найти материал по конкретному 
вопросу, который содержится в книге. Например, учебник «Гражданское 
право: В 2 т. Том 1: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. -  М.: Издательство 
БЕК, 1998». В конце книги находится предметный указатель.

Именные указатели содержат информацию о конкретных лицах, упо
минающихся в книге, иногда достаточно подробную, с указанием дат жизни, 
фактов биографии, главных трудов и др., иногда -  короткую информацию. 
Например, в книге «Философия права», автор B.C. Нерсесянц, в конце имеет
ся именной указатель: Кистяковский Б.А., стр. 93, 358, 517; Покровский И.А., 
стр. 93, 443 и т.д.

Книга бывает снабжена и хронологическим указателем. Например, 
книга B.C. Поликарпова «История науки и техники». В тексте речь идет о
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важнейших открытиях и изобретениях человечества. Из хронологическом 
указателе можно, в частности, почерпнуть информацию о том, что в 1808 го
ду в Италии была изобретена пишущая машинка (с. 332), а лишь через 135 
лет -  в 1943 году аргентинцем Ладиславом Биро была изобретена повсемест
но используемая шариковая ручка.

Умение работать с книгой означает, прежде всего, вдумчивое и внима
тельное ее чтение. Далеко не всегда книга захватывает, вызывает живой ин
терес. Иногда нужно усилием воли заставить себя вникнуть в текст, не отвле
каться от него, сконцентрировать все свое внимание на чтении и усвоении 
материала.

Усвоить содержание во многом помогает правильное логическое чле
нение текста. С учебной литературой проще -  сам текст там разбит на главы, 
параграфы, пункты и подпункты, наиболее важные положения выделяются 
курсивом или полужирным шрифтом. Каждому такому выделению соответ
ствует основная мысль. Она-то и должна быть, прежде всего, отмечена, про
работана и зафиксирована в памяти. Только после этого следует приступить 
к усвоению детальных, более частных положений, в которых развернута или 
аргументирована эта главная мысль.

Когда текст книги не имеет детального членения, студенту необходимо 
сделать это самому таким образом, чтобы каждой выделенной части соответ
ствовала какая-то общая, главная мысль или положение. Такая вычлененная 
часть текста прорабатывается и запоминается. Закрепляя прочитанное в па
мяти, полезно фиксировать это на бумаге, например, в виде схем, самостоя
тельно сформулированной мысли (идеи).

Для глубокого понимания книги следует сделать анализ прочитанного 
параграфа, главы, раздела, книги в целом. Для этого необходимо уяснить 
главное - основное в содержании прочитанного, внутреннюю логическую 
связь рассуждений автора, аргумента, доказательства в обоснование выводов 
и обобщений, их значения для развития теории и практики.

При изучении специальной литературы особое внимание нужно обра
щать на новые термины, терминологические обороты, понятия, конструкции. 
Не следует оставлять без внимания ни одного непонятного термина, встре
чающегося в книге, ибо непонятный термин -  это непонятная и неусвоенная 
книга. Термины легко усваиваются, если проявить интерес к их изначально
му смыслу, к их происхождению. Понимание сущности и значения терминов, 
понятий, конструкций содействуют формированию способности логического 
мышления, приучает мыслить абстракциями, что очень важно при усвоении 
наук юридического цикла.

В самостоятельной работе над книгой при изучении учебных дисци
плин рекомендуется широко пользоваться универсальными и отраслевыми 
энциклопедиями, различного рода словарями (энциклопедическими, отрасле
выми, тематическими и др.), иной справочной литературой.

В последние годы у нас издано большое количество словарей, справоч
ной литературы, в том числе по юридическим наукам и по законодательству,
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их желательно иметь под рукой.
По-настоящему книга усваивается только тогда, когда к ней проявляет

ся самостоятельный, творческий подход. А именно: прочитанное обдумыва
ется, переживается, сопоставляется с практикой, жизненным опытом, лич
ными наблюдениями, формируется собственное отношение и убеждение. Для 
того, чтобы уметь читать книгу осмысленно, надо иметь определенный ми
нимум познаний в данной области. Поэтому чем больше студент читает, тем 
больше у него самостоятельности, творческого подхода к оценке прочитан
ного.

Работа с научной книгой, в конечном счете, должна привести к выра
ботке у студента умения самостоятельно размышлять о предмете изучения, о 
прочитанной книге. Результат работы с научной книгой должен прояв
ляться в следующем:

- в ясном и отчетливом осмыслении основных понятий и суждений, со
держащихся в книге, в разборе доказательств, подтверждающих истинность 
тех или иных положений;

- в понимании целесообразности и уместности проводимых в книге 
примеров, иллюстраций, поясняющих доказательства и выводы автора книги;

- в способности критически разобраться в содержании книги, опреде
лить свое отношение к ней в целом, дать ей общую оценку и характеристику.

Результат работы над книгой во многом зависит от установки студента. 
Это может быть установка на выделение в тексте определенного рода фактов 
и мыслей (например, при подготовке к конкретным вопросам семинара), на 
глубокое и полное усвоение книги, на критический анализ текста и т.д. Уста
новка на механическое запоминание, на зазубривание мешает осмысливанию 
и вдумчивой проработке материала.

Запоминание по смыслу -  самое легкое и экономичное. Оно основыва
ется на смысловых связях, внутренней логике рассуждений автора книги. 
Уяснив и зафиксировав в памяти главную мысль, легче запомнить детали, в 
частности.

При изучении книги не исключается и механическое запоминание, ко
торое достигается путем многократного повторения (желательно вслух). Это 
относится к новым терминам, понятиям, конструкциям, правилам, определе
ниям, историческим датам и т.д. Сочетание в этом случае механического за
поминания со смысловым (логическим) значительно облегчает задачу усвое
ния научного материала.

В ходе самостоятельного изучения научных и иных произведений важ
но их конспектировать (слово «конспект» латинского происхождения -  
конспектус -  обзор, очерк), составлять рабочие записи прочитанного. Такие 
записи удлиняют процесс проработки, изучения книги, но способствует ее 
лучшему осмыслению и усвоению, выработке навыков кратко и точно изла
гать материал. Записи и конспекты помогают восстановить в памяти ранее 
прочитанное без дополнительного обращения к самой книге. Это особенно 
важно в условиях ограниченного времени.
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Любая рабочая запись должна начинаться с указания автора (авторов) 
книги, ее названия, выходных данных (где, кем и когда издана), количество 
страниц. При конспектировании статьи следует точно указать все выходные 
данные журнала, сборника статей, газеты, включая номера страниц.

Запись прочитанного не должна страдать «избыточной информацией» 
(как говорят кибернетики, «шумом»): перегрузка записей второстепенными 
деталями заслоняет главные мысли и нередко означает неумение уловить в 
тексте самое существенное. В то же время следует иметь в виду, что запись -  
дело индивидуальное.

Человеку с хорошей памятью иногда достаточно зафиксировать план 
изучаемой работы, пользуясь для этой цели ее оглавлением.

Можно составить и развернутый план, в котором указываются не толь
ко основные вопросы, рассмотренные в работе, но и коротко раскрывается их 
содержание.

Полезно делать выписки -  наиболее простой вид записи, когда из тек
ста выписывается (дословно или кратко) только то, что относится к вопросу, 
интересующему читателя. Цитаты есть точные, буквальные, выдержки из ав
торского текста, их обязательно следует давать в кавычках с указанием стра
ниц книги.

Можно прибегнуть к записи тезисов -  основных положений работы, 
которые сопровождаются объяснениями, доказательствами.

Можно, опять-таки исходя из сложности изучаемой работы и свойств 
памяти, написать аннотацию -  очень краткое изложение, обобщение содер
жания произведения. Чтобы составить аннотацию, надо сначала полностью 
прочитать работу и продумать ее содержание. К аннотации очень близко ре
зюме -  краткая оценка прочитанного произведения. Если аннотация кратко 
характеризует произведение, то резюме -  его выводы, главные итоги.

Рекомендуется сначала приступить к ознакомительному чтению наме
ченных к самостоятельному изучению материалов, сопровождая его помет
ками применительно к вопросам, поставленным в программе или в плане се
минара. После этого следует повторное чтение, осмысливание главных по
ложений прочитанного, запись их в тетрадь.

Полнота конспекта может быть различной, но в любом случае не сле
дует превращать конспектирование в сплошную переписку текста. Отдель
ные части работы могут фиксироваться и в виде тезисов, цитат. Главное при 
составлении конспекта -  умение выделять основные, существенные мысли и 
записывать их. Конспекты должны иметь широкие поля, либо вестись на од
ной стороне листа, что позволяет в дальнейшем вносить необходимые до
полнительные пояснения, заметки и др.

При составлении конспекта рекомендуется пользоваться различными 
приемами выделения отдельных частей текста, цифровыми или буквенными 
выделениями абзацев, подчеркиванием «опорных пунктов» текста, то есть 
слов и выражений, которые являются ключевыми к раскрытию смысла рабо
ты. При этом использование цветных фломастеров, маркеров, карандашей,
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условной системы сокращений слов, терминологических оборотов значи
тельно облегчает пользование конспектом в дальнейшем.

Естественно, что навыки работы с книгой и конспектирования приоб
ретаются на практике. Но, тем не менее, студент должен помнить, что в ос
нове формирования индивидуальной методики конспектирования лежат сле
дующие принципы:

- конспект -  это не точная запись текста, а запись смысла, сути учебно
го материала;

- конспект -  это запись, прежде всего, самому себе, т.е. понятная толь
ко автору;

- конспект пишется для последующего чтения, а, следовательно, форма 
записей должна быть такой, чтобы ее легко можно было прочитать спустя 
какое-то время;

- конспект пишется не ради конспекта, а для того, чтобы облегчить по
нимание и усвоение предмета.

Подводя итог, отмеченному выше в отношении значимости конспекти
рования, позволим себе рекомендовать студентам, особенно тем из них, что 
делают только первые шаги по стезе освоения будущей профессии, следую
щие виды конспектов:

1. План-конспект. Каждый вопрос плана раскрывается необходимой 
информацией в виде цитат, таблиц, схем или свободного изложения текста. 
Составление такого конспекта формирует умение последовательно и четко 
излагать свои мысли, обобщать информацию. План-конспект -  незаменимое 
пособие в тех случаях, когда требуется подготовить доклад или выступление. 
Именно с плана-конспекта следует начинать освоение методики конспекти
рования студентам-первокурсникам.

2. Текстуальный конспект (или тезисный конспект). Данный вид кон
спекта представляет собой набор цитат, дословных высказываний автора. Это 
особенно важно, когда следует выявить и проанализировать различные точки 
зрения по одной и той же проблеме. Как правило, такой вид конспекта может 
быть использован при подготовке к написанию реферата, курсовой и ди
пломной работы.

3. Свободный конспект. Данный вид конспекта сочетает в себе вы
писки из текста и собственные формулировки. Свободный конспект развива
ет способность обосновывать и аргументировать собственные выводы цита
тами из текста.

4. Тематический конспект. Это вид конспекта, который разрабатыва
ется для углубленного изучения и осмысления определенной темы. Он поз
воляет обобщить уже полученные знания, провести параллели с другими 
дисциплинами, изучающими выбранную для конспектирования проблему, 
активизировать собственные знания по данной проблеме. Тематические кон
спекты, сделанные в процессе обучения, могут стать подспорьем при подго
товке к написанию курсовой и дипломной работ, особенно на стадии состав
ления их плана.
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Где взять и как найти нужную книгу? В процессе самостоятельной 
работы используются самые разнообразные источники: нормативно-
правовые акты; учебная литература; научная литература; справочники и др. 
Где их взять? Здесь на помощь приходят библиотеки. Библиотеки учебных 
заведений обеспечивают студента необходимой учебной и иной литературой. 
Кроме того, в каждом городе или населенном пункте есть библиотека. Чтобы 
более эффективно пользоваться библиотекой, надо владеть техникой поиска 
литературы в библиотечном фонде, умело пользоваться каталогами, библио
графией. В библиотеке книгу можно взять на дом или работать с ней в чи
тальном зале. В читальных залах, как правило, есть фонды открытого досту
па, включающие самые необходимые издания: собрания сочинений видных 
деятелей прошлого, отдельные издания руководителей государственного 
масштаба, справочные и энциклопедические издания, общественно
политические журналы, подшивки газет.

О книжном богатстве библиотеки, ее фонде можно составить представ
ление с помощью справочно-библиографического аппарата, который состоит 
из каталогов, картотек, библиографических указателей. Поэтому нужно знать 
принципы их организации и правила поиска с их помощью информации. 
Библиотека имеет каталоги своего фонда, ряд библиографических картотек 
(тематические, картотеки журнальных и газетных статей и др.), библиогра
фических указателей. В библиотеке можно получить информацию о новых 
поступлениях литературы, здесь организуются разнообразные тематические 
выставки. Библиотечные работники дают различные справки, помогают 
найти отдельные издания или подобрать литературу по теме.

Прежде всего, нужно познакомиться с каталогами библиотеки: всякое 
издание фиксируется на каталожной карточке. Библиографическое описание 
произведений печати на карточках в библиотеке может быть трех ви
дов:

1. Описание под индивидуальным автором, когда его первым элемен
том служит фамилия человека, написавшего данное произведение единолич
но или в соавторстве с другими лицами (не более двух). При этом если книга 
написана двумя или тремя авторами, их фамилии указываются на каталож
ной карточке в той последовательности, что и на титульном листе издания. 
Имя и отчество или инициалы авторов всегда ставятся после их фамилий. 
Например, Гавзе Ф.И. Обязательственное право (общие положения). - Минск, 
1968. С.23.

2. Описание под заглавием, то есть начинающееся с названия произве
дения печати. Описание под заглавием дается тогда, когда издания написаны 
более чем тремя авторами либо совсем не имеют указаний на конкретное ав
торство (сборники, альманахи, журналы). Например, Гражданское право Рос
сии. Часть первая: Учебник / Под ред. З.И. Цыбуленко. - М.: Юристъ, 1998. 
С. 125.

3. Описание под коллективным автором. В этом случае первым на 
карточке стоит наименование учреждения или организации, выпустивших
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издание от своего имени. Под коллективным автором описываются офици
альные документы и материалы, издаваемые правительственными органами, 
научно-исследовательскими учреждениями, ведомствами. Коллективный ав
тор указывается в полном написании или в виде общепринятой аббревиату
ры. Например, Российский независимый институт социальных и националь
ных проблем. Центр политической и экономической истории России. Мар
тыненко В.И. Менеджмент в условиях конкуренции. -  М., ТЕРРА. 1997. С. 
116.

В библиотеках, как правило, есть алфавитный, систематический (тема
тический) и предметный каталоги.

Алфавитный каталог содержит описание книг (на карточках) в строго 
алфавитном порядке по фамилиям авторов или названиям книг. В алфавит
ном каталоге можно легко найти нужную книгу, зная об ее авторе или назва
нии книги, если она написана коллективом авторов (более трех).

Систематический каталог содержит описание книг (на карточках) по 
отраслям знаний и темам в логической последовательности. В основу систе
матического каталога положена библиотечно-библиографическая классифи
кация по естественным и гуманитарным наукам. Систематический каталог 
дает представление о наличии книг по интересующему вопросу, теме, разде
лу науки.

Предметный каталог содержит описание книг (на карточках) по со
держанию, по конкретным предметам, объектам изучения, но не в логиче
ской последовательности (как в систематическом каталоге), а в алфавитном 
порядке предметных рубрик.

Отыскав необходимое издание, нужно правильно оформить требование 
на него (в библиотеках, где заполняются письменные заказы). Следует ука
зать шифр хранения издания, обозначенный в верхнем левом углу каталож
ной карточки, название издания, его выходные данные, указанные в бланке 
заказа. Если нужного издания в библиотеке нет, можно воспользоваться 
межбиблиотечного абонемента (МБА) и получить книгу из любой другой 
библиотеки города. Заказ изданий по МБА оформляется на специальных 
бланках, библиотечными работниками.

Как уже отмечалось, в поиске нужного издания могут помочь библио
графические картотеки, специальные справочно-библиографические посо
бия.

Большим помощником студенту в его учебе, в организации его само
стоятельной работы над книгой может послужить личная библиотека. Сейчас 
редко в каком доме нет личной библиотеки. Она крайне необходима и для 
учебы. Среди множества книг, которыми приходится пользоваться, есть из
дания, которые должны быть всегда под рукой. Свои книги помогают эконо
мить время и силы в учебе. Их полезно читать с карандашом в руке.

В личной библиотеке полезно иметь как можно больше справочников и 
словарей, не говоря уже об изданиях нормативных актов -  рабочем инстру
менте тех, кто решил заниматься коммерцией, юриспруденцией и т.д.
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Следует выписывать газеты, журналы (например, «Российская газета», 
«Правоведение», «Государство и право» и др.). Хранить их, конечно, трудно, 
да в этом и нет особой нужды. Статьи, представляющие интерес, рекоменду
ется аккуратно вырезать и хранить в личном архиве в специальных папках.

Что нужно знать, приступая к изучению учебной дисциплины? 
Прежде всего, следует внимательно ознакомиться с рабочими документами 
по этой дисциплине: программой курса; тематическим планом его изучения; 
учебно-методическими материалами.

Учебная программа курса содержит перечень тем и вопросов, опреде
ляющих объем знаний студентов данной дисциплине. В программе указыва
ется рекомендуемая литература -  основная и дополнительная. В ней также 
содержатся планы семинарских занятий и самостоятельной работы студен
тов, индивидуальных собеседований, а также их последовательность и чере
дование.

Знакомясь с тематическим планом, учебно-методическими материала
ми, важно обратить внимание на особенности изучения конкретной дисци
плины, в частности, на чередование лекций и семинаров (к примеру, в от
дельных случаях семинары могут проводиться по темам, по которым не чи
таются лекции, отдельные темы рассчитаны на самостоятельное изучение и 
не охватываются лекциями и семинарами).

Следует уточнить, чем заканчивается изучение дисциплины -  сдачей 
зачета или экзамена.

Изучать учебную дисциплину следует по темам или разделам учебной 
программы. Внимательно просмотрев конспект прослушанной лекции, мож
но переходить к чтению учебника, другой рекомендованной литературы.

При изучении той или иной учебной дисциплины, как показывает 
опыт, целесообразно вести словарь, включающий незнакомые понятия, тер
мины, терминологические обороты. По каждой дисциплине необходимо 
иметь несколько тетрадей: для конспектов лекций, для семинарских занятий, 
для конспектов первоисточников и другой литературы.

IV. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Современный процесс образования уже невозможен без активного ис
пользования современных достижений научно-технического прогресса. Для 
современных студентов особенно актуальным становится вовлечение в учеб
ный процесс возможностей глобальных сетей. В первую очередь это касается 
сети Интернет. В настоящее время профессиональная подготовка предпола
гает оптимальное сочетание традиционных форм и методов обучения (лек
ция, семинар, практическое занятие) с самостоятельной работой студента с 
использованием современных Интернет-технологий.

Целью настоящего раздела пособия не ставится рассмотрение техниче
ских требований к устройству входа в сеть (компьютеру и его элементов), а
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также обзора Интернет-браузеров. Содержание данного раздела предполагает 
оказание методической помощи студенту в самостоятельной работе по поис
ку необходимой информации. Такие навыки помогут более оперативно и эф
фективно осуществлять поиск и обобщение необходимой правовой инфор
мации. Кроме того, многолетний опыт авторов данного учебного пособия в 
работе со студентами юридического факультета свидетельствует об отсут
ствии у значительной части студентов достаточных навыков поиска необхо
димой информации в сети Интернет.

Рациональный поиск информации требует правильного и наиболее 
полного введения запроса. При этом в каждом «поисковике» имеются осо
бенности работы с операторами, которые, к сожалению, пока используют 
лишь профессиональные программисты.

Полезно знать адреса справочных систем, содержащих в ежедневном 
актуализированном состоянии значительный объем информации: действую
щие нормативно-правовые акты и материалы судебной практики, социальная 
и техническая информация, научная информация. Основными из них являют
ся следующие:

Гарант: http://www.garant.ru/
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Основные рекомендации по наибольшей рационализации поиска и ис

пользованию операторов поиска сводятся к следующему1:
- поисковые системы безразличны к регистру введения букв, по

тому для них одинаковы слова: Философия и философия;
- в первую очередь осуществляется поиск слов в той форме, ко

торую ввели в поисковый запрос. Для расширения поиска можно воспользо
ваться знаком подстановки - символом * (звёздочка), сократив слово до не
обходимых элементов. Например, введя в запросе обществ*, мы получим все 
слова, имеющие в основе «обществ» (общество, общества, общественный, 
сообщества и т.п.). Данный символ соответствует любому числу букв, но 
может быть использован только в словах, а не в датах и числах;

- при вводе в запрос более одного слова (например, защита 
прав) будут представлены ссылки на страницы, в содержание которых входят 
в любой последовательности, в том числе разрозненно, слова «защита», 
«прав», - в любых падежах. Представьте, сколько времени придётся потра
тить на просмотр ненужной информации, в частности, содержащей слово 
«защита»;

- решить указанную в предыдущем абзаце проблему поможет заключе
ние искомой фразы в кавычки («защита прав человека»), В этом случае ре
зультат поиска будет содержать только ссылки на страницы, содержащие 
введённое словосочетание в указанной очерёдности;

1 Операторы поиска - слова и знаки, воспринимаемые поисковой машиной как определённые ко
манды для поиска. При этом операторы не являются объектом поиска, выполняя роль инструкции для поис
ковой машины.

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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- часто встречается ситуация поиска словосочетаний, не имеющих от
ношения к поисковому запросу вследствие примыкания посторонних эле
ментов. Если перед таким посторонним (не искомым) элементом поставить 
знак «-» (минус), то результатом поиска будут страницы, содержащие вве
дённые в запрос слова, кроме слова, перед которым поставлен минус. Если 
необходимо исключить из поиска не одно слово, а словосочетание, те его 
необходимо заключить в кавычки и перед открывающей кавычкой поставить 
минус.

Например, осуществляя поиск по дисциплине правоведение довольно 
редко встречающейся информации о хозяйственных товариществах, мы мо
жем заключить в кавычки словосочетание «хозяйственные товарищества». В 
таком случае мы получим необходимую информацию, но весьма ограничен
ную по объёму, так как поиск будет осуществлять в строгом соответствии с 
образцом, заключённым в кавычки, по числу и падежу. Все остальные формы 
данного словосочетания останутся за границей результата поиска. Выходом 
может служить отказ от использования кавычек. В последнем случае резуль
таты поиска будут включать все формы входящих в запрос слов, но и в лю
бых сочетаниях с любыми словами. Будет найдено множество лишних для 
данного поиска страниц о хозяйственной деятельности, о договоре простого 
товарищества, о хозяйственном механизме и т.д. Увидев такой результат, ра
ционально в поисковой строке ввести следующий запрос: хозяйственные 
товарищества -механизм -  «договор простого» - деятельности,

- напротив, использованный также перед словом без пробела оператор 
+ (плюс) означает, что это слово обязательно должно быть найдено; а опера
тор? (вопросительный знак) - что могут быть также найдены документы без 
этого слова;

- для простого поиска не словосочетания, а одновременного наличия в 
документе набора слов, между словами проставляется один из равнозначных 
логических операторов: and, AND, & (логическое «И»), Например, редко ис
пользуется словосочетание «момент заключения договора», так как наиболее 
часто используется, в частности, фраза: «момент, с которого договор счита
ется заключенным». Адекватные результаты поиска можно получить, про
ставив между словами любой из указанных операторов: момент and заключе
ния & договора;

- в рамках одного запроса раньше других будет обрабатываться его 
часть, заключённая в круглые скобки ( );

- операторы NOT, not,! позволяют исключить из запроса следующие за 
ними элементы. Например, в поиске информации об аренде недвижимости 
может участвовать следующий, исключающий лишние элементы, запрос: до
говор & аренды & (недвижимости OR недвижимого имущества) NOT 
(аренды OR дарения),

- использование оператора || (логическое ИЛИ) позволяет в одном 
сложном запросе объединить два более простых для поиска хотя бы одного 
из них. Сузить объём результата позволит добавление необязательного ИЛИ
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- |. После данного оператора вводятся имеющие к данной теме слова. Там са
мым, например, можно ограничить сферу поиска страницами только юриди
ческой тематики, исключив экономические варианты;

- если логическое ИЛИ разделяет отдельные слова, а не запросы, состо
ящие из ряда условий, используются более простые операторы: OR or , 
ACCRUE;

- помимо указанной выше звёздочки, используется ряд других знаков 
подстановки. Если мы не знаем точного написания одной или нескольких 
букв, используется вопросительный знак. Например, мы ищем переведённую 
на русский язык статью англичанина по фамилии Webber. Простая трансли
терация этой фамилии встречается в нескольких вариантах: Уэббер, Вэббер, 
Веббер. Очевидно, сложность представляют первые две буквы. В таком слу
чае в строке поиска необходимо ввести ??ббер, что, конечно, добавит ряд 
лишних элементов (например, Кэббер).

V. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД
ПОДГОТОВКИ И ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕСИИ

В период установочной и экзаменационной сессии самостоятельная ра
бота студентов не прекращается, она приобретает особо интенсивный харак
тер и предопределена в своей организации расписанием занятий, зачетов, эк
заменов, консультаций. В это время особенно важно правильно организовы
вать режим труда и отдыха, правильно построить распорядок дня. Он должен 
иметь равномерное, наиболее рациональное распределение времени на само
стоятельные занятия, отдых и сон. В период установочной, экзаменационной 
сессии не следует отказывать себе в обычных полезных привычках (занятия в 
спортивном зале, бег). Они только помогут сохранить нужную работоспо
собность.

Готовиться к зачетам и экзаменам следует продуктивно в обстановке, 
не отвлекающей внимание студентов, обеспечивающей необходимую тиши
ну и сосредоточенность в работе.

Основой повторения изученного материала также служит программа 
учебного курса. Особое внимание нужно обратить на пробелы в знаниях, на 
трудные дискуссионные вопросы. Их можно разрешить во время групповых 
и индивидуальных консультаций. При подготовке к зачету или экзамену ре
комендуется составлять краткие либо развернутые планы ответов на основ
ные вопросы программы учебного курса, на контрольные вопросы по учеб
ной дисциплине.

Эти планы и записи, просмотренные еще раз перед зачетом или экза
меном, помогут закрепить недостаточно усвоенный материал.

В современных условиях, когда объем необходимых для человека зна
ний резко и быстро возрастает, невозможно делать главную ставку на усвое
ние определенной суммы фактов. Важно прививать умение самостоятельно 
пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и политической
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информации. Особая роль в этом принадлежит умению студентов работать 
во время лекций: слушать, осмысливать и записывать сообщаемую препода
вателями информацию.

ЛЕКЦИЯ Лекция является творческим процессом напряженной рабо
ты студентов. В ходе её закладываются основы глубокого изучения сложных 
научных и социально-политических проблем, определяются принципы и 
направления дальнейшей аудиторной и внеаудиторной самостоятельной ра
боты по их усвоению. Каждая лекция требует подготовки не только со сторо
ны преподавателя, но и самих студентов.

Подготовка студента к предстоящей лекции осуществляется по 
следующим направлениям:

- просмотр записей предшествующих занятий и восстановление в па
мяти пройденного материала;

- знакомство по программе с проблематикой предстоящей лекции и со
ответствующим материалом учебного пособия;

- составление списка вопросов, которые следует выяснить во время 
лекций.

Важнейшую роль во время лекций играет умение студентов слушать 
лекцию. Работа студентов на лекции требует большого напряжения их вни
мания, воли, памяти, большой затраты энергии. Материал, сообщаемый пре
подавателем, не просто прослушивается. Он должен быть воспринят, т.е. 
услышан, осмыслен, зафиксирован в конспекте и закреплен в памяти.

Главным условием эффективности работы на лекции является внима
тельное отношение к получаемой информации. Слушая лекцию нужно:

1) стремиться к пониманию и усвоению содержания лекции, глав
ных положений и идей её темы, их внутренней взаимосвязи;

2) осмыслить излагаемый материал, выделить в нем главное и суще
ственное;

3) мысленно установить связь нового материала с ранее изученным, 
вспомнить то, что уже известно по данному вопросу;

4) установить, на что опирается новый материал, какие идеи в нем 
развиваются, конкретизируются;

5) связывать новую информацию с имеющимися знаниями, опытом, 
фактами.

Работая на лекции, студент должен обратить внимание на особенности 
техники ее исполнения. Повышением и понижением тона, изменением ритма, 
паузой или ударением преподаватель подчеркивает основные положения, 
главные мысли, выводы. Уловив манеру и технику исполнения лекции тем 
или иным преподавателем, студент значительно облегчает свою работу по 
первичному анализу и обработке излагаемого материала. Важно уловить и 
другие методические особенности, в частности: как преподаватель определя
ет цель лекции, намечает задачи, формулирует проблемы, использует си
стему доказательств, делает обобщения и выводы, как увязывает теорети
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ческие положения с практикой.
Важной особенностью работы студентов на лекции является ее запись. 

Запись лекции дисциплинирует его, активизирует внимание, а также позво
ляет студенту обработать, систематизировать и сохранить в памяти получен
ную информацию. Запись лекционного материала ориентирует на дальней
шее углубленное изучение темы или проблемы, помогает при изучении об
щественно-политической литературы, материалов периодических изданий и 
т.д.

Качественная запись достигается соблюдением ряда условий. Прежде 
всего, для лекций должна быть заведена специальная тетрадь, в которой 
записываются: название темы лекции, основные вопросы плана, рекомендо
ванная обязательная и дополнительная литература. При записи лекции точно 
фиксируются определения основных понятий и категорий, важнейшие теоре
тические положения, формулировки законов, наиболее важный цифровой, 
фактический материал. Особое внимание надо обращать на выводы и обоб
щения, делаемые преподавателем в заключении лекции. Весь остальной ма
териал излагается кратко, конспективно.

Нуждается в записи материал, который еще не вошел в учебники и 
учебные пособия. Этим материалом может быть новейшая научная или поли
тическая информация, современная система аргументации и доказательства, 
разъяснения органов, наделённых правом официального толкования норм 
права. Это и материал, связанный с новыми явлениями политической и идео
логической практики.

Студенту необходимо помнить. Что 2-часовая лекция представляет со
бой информацию, содержащуюся, как правило, на 20-23 страницах машино
писного текста. За время лекции студент, обладающий хорошо сформиро
ванными навыками письма и конспектирования, сможет написать не более 5
6 страниц. Следовательно, необходимо во внеаудиторное время доработать 
полученную информацию. Для этого уже в ходе лекции важно уметь выде
лять, как было сказано выше, ключевые моменты, термины, фразы, чтобы за
тем их подробно законспектировать дома. Как правило, в процессе обучения 
студент вырабатывает собственную технику доработки аудиторной лекции. 
Однако, позволим себе дать несколько практических советов по данному во
просу.

При конспектировании лекции, прежде всего, необходимо избрать 
наиболее оптимальную форму записи материалов лекций. На наш взгляд, 
наиболее приемлемой формой конспектирования лекции, позволяющей во 
внеаудиторное время дополнить и углубить материал лекции, является сле
дующая форма:

Поля для последующей обработки 
__________ записи (1/3)__________ Конспект лекции (2/3)

Записи лекций по любой дисциплине надо вести четко и разборчиво. 
Каждая лекция пишется с новой страницы. После освещения каждого из во
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просов плана целесообразно делать небольшой интервал, пропуск в 3-4 
строчки. Впоследствии сюда можно будет вписать замечания, ссылки на 
научную литературу или новые данные из рекомендованной для самостоя
тельной работы литературы.

При записи полезно использовать сокращение слов. Можно пользо
ваться общеупотребительными сокращениями, а также вводить в употребле
ние и собственные сокращения. Чаще всего это делается путем написания 
двух или трех начальных букв слова, пропуска средних букв и записи одной- 
двух первых и последних. Важно при этом избрать сокращения для часто 
применяемых в большинстве дисциплин терминов. Например, принять при 
конспекте лекций по всем юридическим дисциплинам сокращение термина 
«правоотношение» как «пр/е», меняя, в зависимости от падежа, окончание.

Во время лекции преподаватель может использовать средства нагляд
ности: условно-логические схемы, таблицы, графики, чертежи и др. Если по
казываются фрагменты фильма, приводятся аналогии, цитируется художе
ственная, публицистическая или мемуарная литература, то в конспекте дела
ются соответствующие пометки, что позволяет в случае необходимости в бу
дущем обращаться к этим источникам. Необходимо отметить, что после 
окончания лекции работа не завершается. В тот же день целесообразно вни
мательно просмотреть записи, восстановить отдельные положения, которые 
оказались законспектированными сокращенно или пропущенными, прове
рить и уточнить приводимые фактические данные. Если нет уверенности в 
правильности их фиксации в конспекте, записать собственные мысли и заме
чания, с помощью системы условных знаков обработать конспект с тем, что
бы он был пригоден для использования в процессе подготовки к очередной 
лекции, семинарскому занятию, собеседованию или зачету.

Обработка конспекта также предполагает логическое деление его на 
части, выделение основных положений и идей, главного теоретического и 
иллюстративного, эмпирического материала. Заголовок делается на полях в 
начале этой части. Таким образом, студент анализирует законспектирован
ный материал, составляет его план. При последующей работе этот план ока
зывает серьезную ориентационную и информационную помощь. Следует от
метить, что подготовка к лекции, слушание лекции, правильно записанный и 
обработанный конспект легко используется в практической деятельности 
студента, в нем быстро находится нужная информация, он становится для 
студента незаменимым рабочим материалом.

СЕМИНАР Семинар -  это творческая лаборатория, в которой знания 
студентов, полученные на лекции и в результате самостоятельной работы, во- 
первых, закрепляются и приобретают качественно иное, более осмысленное 
и прочное содержание. Во-вторых, уже имеющиеся знания расширяются, по
скольку в ходе занятий выдвигаются новые положения, не попавшие ранее в 
сферу внимания студентов. И, наконец, положения лекции углубляются, дви
гая мысль студентов от одного уровня познания к другому, более высокому.
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Все это подчеркивает значимость семинара как формы учебного процесса.
Семинары по всем юридическим дисциплинам выполняют познава

тельную и воспитательную функции, а также вспомогательную по отноше
нию к ним функцию контроля. Семинары -  один из самых эффективных ви
дов учебных занятий, на которых студенты учатся творчески работать, аргу
ментировать и отстаивать свою позицию, правильно и доходчиво излагать 
свои мысли перед аудиторией, овладевать культурой речи, ораторским ис
кусством. Следовательно, семинарское занятие, опираясь на лекции, как ос
нову, организуя и направляя самостоятельную работу студентов, углубляет 
приобретенные ими знания, сообщает новые, учит методологии самостоя
тельного исследования, формирует навыки научной работы.

Основное в подготовке и проведении семинаров -  это самостоятельная 
работа студентов над изучением темы семинара. Добросовестная работа над 
нормативными источниками и учебной литературой дает прочную основу 
для успешной реализации всех возможностей учебного и воспитательного 
характера, которые содержит в себе семинар как форма учебного процесса. 
Семинарские занятия проводятся по специальным планам-заданиям, которые 
содержатся в учебных книжках, учебно-методических материалах. Студент 
обязан точно знать план семинара либо конкретное задание к нему.

В плане-задании семинарского задания содержатся основные вопросы, 
выносимые на обсуждение, формулируются цели занятия и даются краткие 
методические указания по подготовке каждого вопроса, выполнению зада
ния. Могут быть и специальные задания к той или иной теме семинара, 
например, прочитать какую-либо книгу или ее раздел, статью для обсужде
ния на занятии. План-задание дополняется списком рекомендуемой основной 
и дополнительной литературы.

Готовиться к семинару нужно заранее, а не накануне его проведения. 
Необходимо внимательно ознакомиться с планом-заданием семинара и дру
гими материалами, уяснить вопросы, содержания задания. Рекомендуется со
ставить план подготовки к семинару, обращая внимание не только на то, что 
надо сделать, но и в какие сроки, каким путем. Затем нужно подобрать лите
ратуру и другой необходимый материал.

Но, прежде всего, студентам необходимо обратится к своим конспек
там лекций и соответствующему разделу учебника. После этого можно при
ступить к изучению специальной литературы, нормативного материала. Изу
чение всех источников должно идти под углом зрения поиска ответов на вы
несенные на семинар вопросы: нужно законспектировать первоисточники, 
выписать в словарик и выучить термины.

Завершающий этап подготовки к семинару состоит в составлении раз
вернутых планов выступления по каждому вопросу семинара (конкретное за
дание). Студенты должны быть готовы к докладу по каждому вопросу из 
плана семинара (8-10 минут) и к участию в обсуждении и дополнении докла
дов (3-5 минут).

Желательно иметь специальную тетрадь для подготовки к семинарам
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по каждой учебной дисциплине либо вести все записи (конспекты лекций и 
записи к семинарам) в одной тетради по каждому предмету.

Семинарское задание открывается обычно вступительным словом ру
ководителя семинара (3-5 минут). Затем выступают с небольшими, 8-10
минутными, докладами студенты. Докладчики (выступающие) назначаются 
руководителем семинара здесь же на занятии (как правило, из числа желаю
щих). Доклады делаются устно, разрешается обращаться к записям (конспек
ту, выпискам из книг, к первоисточникам и др.). Однако нужно избегать 
сплошного чтения написанного текста. Следует стремиться к выражению 
мыслей своими словами, путем свободной устной речи.

Докладчику задаются вопросы, главным образом студентами. После 
ответов на них желающие вносят коррективы и дополнения (до 5 минут). Ру
ководитель семинара может вызвать студентов для ответов на отдельные во
просы при обсуждении доклада. Обсуждение докладов проводится в свобод
ной форме, в плане развития дискуссии, творческого обсуждения вопросов 
темы. Семинар может быть проведен также и в порядке развернутой беседы, 
и в форме обсуждения письменных докладов (рефератов), заранее подготов
ленных отдельными студентами по заданию преподавателей, и в виде свое
образной читательской конференции по заранее прочитанной книге или ее 
разделам.

Форма проведения семинара объявляется студентам заранее, чтобы у 
них была реальная возможность успешно подготовиться к активному уча
стию в семинаре.

В ответах студентов должна быть самостоятельность, творческое от
ношение к содержанию освещаемого вопроса, убежденность в излагаемых 
взглядах. Выступления студентов должны быть грамотными и в литератур
ном отношении, отражать их индивидуальность.

Активность каждого участника семинара проявляется и в том, как вни
мательно он слушает всех выступающих, замечает ли пробелы в их выступ
лениях, готов ли он вступить в дискуссию по обсуждаемому вопросу.

Обсуждение заканчивается заключением руководителя семинара.
В случае пропуска семинарского занятия студент обязан подготовить 

материал семинара и отчитаться по нему перед руководителем семинара в 
назначенное время. Студент не допускается к зачету или экзамену, если у не
го есть задолженность по семинарским занятиям.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ Практические занятия также имеют 
важное значение в учебном процессе. На таких занятиях студенты учатся са
мостоятельно решать практические задачи, развивают навыки работы с нор
мативными материалами, углубляют свои теоретические знания.

Практическое занятие проводится по специальному плану-заданию, ко
торое содержится в учебных книгах, учебно-методических материалах. Там 
же указываются материалы, на основе которых решается учебная задача, да
ются краткие методические рекомендации по выполнению домашнего зада
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ния.
Рекомендуется составить план подготовки к занятию. Это не значит, 

что нужно обязательно составлять письменный документ. Достаточно, чтобы 
этот план, как говорится, «твердо сидел в голове». Необходимо, как и при 
подготовке к семинару, подобрать литературу, нормативный материал и дру
гие документы, указанные в плане-задании. На руках обязательно должны 
быть раздаточные материалы, указанные в плане-задании. План-задание 
практического занятия включает решение ряда задач, как правило, казусов в 
соответствии с нормами действующего законодательства. Прежде чем при
ступить к решению задач-казусов, необходимо внимательно изучить кон
спекты лекций, соответствующий раздел учебника, специальную литературу, 
нормативный материал. Иными словами, необходимо хорошо знать теорию 
вопроса, который является предметом рассмотрения на практическом заня
тии.

Подготовка к практическому занятию должна найти отражение в запи
сях, желательно в той же тетради, посвященной данному предмету.

На практическом занятии студенты сообщают варианты решения задач 
и казусов с соответствующей аргументацией и обоснованием, которые затем 
коллективно обсуждаются в порядке свободной дискуссии.

Важно, чтобы каждый студент стремился к активному участию в об
суждении решаемых задач и казусов, чтобы в ходе практического занятия не 
оставалось непонятных вопросов.

На занятии преподаватель может дать новые дополнительные задачи и 
казусы, которые нужно решить здесь же и тем самым проверить, насколько 
глубоко освоены теоретические вопросы по теме и нормативный материал.

В случае пропуска практического занятия студент обязан выполнить 
план-задание и отчитаться перед руководителем занятия в согласованное с 
ним время.

КОНСУЛЬТАЦИЯ Консультации могут быть индивидуальными и 
групповыми, устными и письменными. В консультациях могут нуждаться все 
студенты, в том числе и наиболее активные из них, желающие углубить свои 
знания по тому или иному вопросу. Но особенно потребность в них ощуща
ют те студенты, которые встретились с затруднениями при изучении отдель
ных вопросов учебной программы курса, при написании курсовой работы, 
научного доклада, при подготовке к зачету, экзамену и т.д.

При изучении литературы, нормативного и иного материала, следует 
выделять вопросы, которые остались непонятными, требуют дополнительно
го усвоения. Практика показывает, что консультациями пользуются далеко 
не все, кто в них нуждается. Поэтому иногда консультация проводится по 
инициативе преподавателя -  тогда она является обязательной для студента. 
Обязательная консультация заключается в индивидуальной беседе препода
вателя с каждым вызванным студентом по тому кругу вопросов и проблем, 
по которому он проявил незнание.
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Консультации могут быть введены непосредственно в расписание заня
тий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких 
групп) или всего курса в целом.

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы орга
низации работы студентов (например, по подготовке курсовых работ), либо 
обсуждены конкретные проблемы.

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и исчер
пывающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для са
мостоятельного изучения соответствующую учебную литературу, другие ис
точники.

РЕФЕРАТ Неотъемлемой частью процесса освоения учебной дисци
плины является реферат. Между понятием реферата и доклада нет суще
ственной разницы. Обычно под рефератом понимается письменная работа, 
посвященная анализу той или иной проблемы на основе ряда статей и моно
графий. Реферат может быть публично оглашен, а может остаться в рукопи
си. Что касается доклада, то это, напротив, прежде всего устное сообщение. 
Докладчик может выступать и без предварительного составления текста, 
имея перед собой лишь план, тезисы или конспект выступления. Подготовка 
реферата требует более длительного срока (две- четыре недели). Содержание 
реферата, как правило, связано с темой семинара. Реферативный метод спо
собствует углублению, систематизации и закреплению полученных студен
тами теоретических знаний, учит самостоятельно применять полученные 
знания для решения задачи, предусмотренной программой курса, дает навык 
работы с первоисточниками, периодической и научной литературой, включая 
статистические и другие источники.

Кафедрой в начале учебного года разрабатывается и утверждается те
матика рефератов по дисциплинам, закрепленным за кафедрой. Но студенты 
могут, по согласованию с преподавателем, предлагать и свои темы. При под
готовке рефератов, студенты могут обращаться за консультациями по вопро
сам, возникающим в ходе работы, к преподавателю.

Выбрав тему, студент подбирает литературу, начиная с ознакомления с 
предметами и систематическими каталогами библиотек.

При изучении литературы главное внимание студент должен уделить, 
прежде всего, тем главам, параграфам книг или статей, которые непосред
ственно связаны с планом реферата.

При этом студенту следует обращать внимание на расхождения и осо
бенности трактовок одних и тех же вопросов разными авторами. Знакомясь с 
литературой, необходимо брать на заметку и технические приемы анализа 
(формы, таблицы, методы, группировки данных), которые использует автор 
для доказательства своих положений.

В работе по сбору, изучению и обработке материалов студент может 
использовать все источники: материалы социологических исследований, 
научно-практических конференций, решения органов власти.
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При подготовке реферата может возникнуть необходимость историче
ского исследования. Найти опубликованные ранее и неопубликованные ар
хивные документы помогут специальные справочники и указатели опубли
кованных работ.

Особое внимание необходимо обращать на ведение выписок. Рекомен
дуется делать их в тетради, на отдельных листках или на карточках. Записи 
лучше вести с одной стороны, что позволит последовательно использовать их 
в ходе оформления работы. Собранный материал необходимо систематизи
ровать, распределить в соответствии с рабочим планом, который представля
ет собой перечень основных вопросов содержания реферата. Он может быть, 
как простым, так и развернутым, когда каждый вопрос детализируется, рас
членяется на составные части. Рабочий план раскрывает внутреннюю струк
туру работы, он должен быть строго выдержан логически, поэтому составле
ние его -  это самый ответственный этап в подготовке реферата.

Обычный развернутый рабочий план представляет детальный перечень 
согласующихся между собой вопросов и подвопросов, а если необходимо, то 
еще пунктов и подпунктов к ним. Это «каркас» реферата, который затем 
наполняется соответствующим содержанием.

Если при подборе материала студент вышел за пределы установленно
го объема, то необходимо применить правку и сокращение. Для этого следу
ет внимательно прочитать текст, чтобы убрать малозначащие фразы, излиш
ние и недостаточно убедительные доказательства, некоторые обороты речи 
заменить более сжатыми. В тоже время сокращения не должны искажать со
держания работы.

Положительно сказывается в работе студентов и использование раз
личных словарей.

Нередко возникает необходимость отдельные положения в работе под
крепить иллюстрациями (желательно использовать при этом материалы 
правореализационной деятельности), схемами, таблицами. Студент должен 
определить наиболее целесообразное их размещение или в тексте реферата, 
или в качестве приложения. Во втором случае после основного текста пи
шется посередине листа слово «Приложение», прикладываются с надписью в 
верхнем правом углу «Приложение 1, 2» и т.д., соответствующие иллюстра
ции.

Важным элементом в подготовке рефератов является составление 
списка литературы, который готовиться по следующей схеме:

- фамилия и инициалы автора (если авторов несколько, то они перечис
ляются в том же порядке, в каком даны на титульном листе);

- полное название произведения (сборника статей, документов) с про
писной буквы без кавычек;

- номер издания (собрания) сочинений, место и год издания.
Главными вопросами методики написания рефератов являются следу

ющие: последовательность работы над текстом, соблюдение определенных 
требований к оформлению, использование источников и правильное оформ
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ление научно-справочного аппарата, литературное редактирование.
Реферат должен включать следующие основные части:
1) Титульный лист;
2) План реферата;
3) Основной текст (введение, основные вопросы, заключение);
4) Список использованной литературы;
5) Приложения.
Титульный лист заполняется по стандарту. Дальше следует план с ука

занием вопросов и страниц. В конце работы приводится список изученной 
литературы и приложения.

Одним из важных элементов написания реферата является правильное 
оформление источников. Опыт показывает, что уровень некоторых рефера
тов снижается из-за того, что их авторы не умеют правильно пользоваться 
источниками и грамотно оформлять научно-справочный материал. Как пра
вило, все важнейшие положения в реферате студентом излагаются своими 
словами. Однако нередко обоснование того или иного положения делается с 
помощью цитат. В связи с этим необходимо помнить основные требования 
оформления сносок. Они заключаются, в основном, в следующем:

- цитата берется из первоисточника; текст ее переписывается абсолют
но точно, с сохранением имеющейся пунктуации;

- цитируемые слова заключаются в кавычки.
Автор цитируемых слов и произведений, из которых они взяты, может 

быть указан по окончанию цитаты в строку с нею и в скобках (или в под
строчных примечаниях -  сносках).

Правила написания справочных сносок являются обязательными при 
оформлении рефератов.

Написание реферата целесообразно начинать с «Введения». В нем 
обосновывается актуальность рассматриваемой темы, дается оценка качества 
и полноты собранного материала, использованных источников. Примерный 
объем введения 2-3 страницы.

Описательная, то есть основная часть работы, должна излагаться по
следовательно, а вопросы в реферате должны быть органически связаны 
между собой и подчинены раскрытию содержания темы. Основная часть 
должна составлять примерно 80% всего объема работы. Вопросов, рассмат
риваемых в реферате, может быть 2 или 3, в зависимости от построения пла
на.

При изложении теоретических материалов, независимо от того, рас
сматриваются ли они отдельно или в ходе изложения темы, студент должен 
на основе глубокого изучения истории политических и правовых учений, по
становлений государственных органов, других источников показать значение 
исходных теоретических и методических положений, сложившийся опыт, 
тенденции и нерешенные проблемы.

Важнейшей составной частью работы студента является самостоятель
ный анализ рассматриваемой темы. Достоинства таких рефератов значитель
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но выше, так как они свидетельствуют о творческом подходе студента к рас
сматриваемой проблеме.

Логическим завершением реферата является «Заключение». Это крат
кие выводы, отражающие степень и качество выполнения поставленной ав
тором задачи. Следует помнить, что выводы, которые сделаны в конце каж
дого вопроса в основной части, не должны повторяться, смешиваться с выво
дами «Заключения». Выводы и обобщения в «Заключении» должны синтези
ровать все ранее сделанные и являются наиболее общими. Примерный объем 
«Заключения», как правило, не превышает 1-2 страниц.

Последовательность написания работы необходимо сочетать со сло
жившимися правилами оформления.

Работа должна быть -  объемом 20 страниц машинописного текста, 
напечатанного через полтора компьютерных интервала. Желательно выпол
нять работу на бумаге формата А4 (210 х 297 мм) с полями. Ширина полей: 
слева -  3 см, справа -  1,5 см, сверху и снизу -  по 2,5 см.

Подготовленный реферат лучше сшить по левому краю.
Реферат оценивается на основании следующих критериев:
«ОТЛИЧНО» - Тема освещена в работе глубоко и всесторонне, обстоя

тельно проанализированы вопросы темы, сделаны необходимые выводы, ра
бота оформлена по всем техническо-орфографическим правилам. Студент 
связал рассмотренный материал с практикой.

«ХОРОШО» - На основе изучения литературы студент правильно 
определил и достаточно полно осветил узловые вопросы темы. Реферат 
оформлен в основном правильно, но имеются отдельные неточности в изло
жении вопросов и стилистические погрешности.

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - Студент в целом правильно определил 
узловые вопросы темы, но недостаточно полно раскрыл их содержание, 
имеются недостатки в оформлении работы.

ЗА ЧЁТ Зачет по дисциплине -  заключительное звено учебного процес
са. Основное назначение зачета -  проверка знаний студентов по учебному 
курсу в рамках утвержденной программы на основе опроса студентов.

Зная сроки зачета, следует спланировать подготовку к нему, в частно
сти, определить круг литературы, законодательных и иных материалов, кото
рые нужно изучить.

При подготовке к зачету следует руководствоваться программой учеб
ного курса, которая определяет объем требований к студенту. Необходимо 
полнее использовать конспекты лекций, семинарских занятий, другие пись
менные материалы, составляющие личный архив студента.

Особое значение в подготовке к зачету имеют групповые и индивиду
альные консультации, обзорные лекции.

Готовность к зачету можно проверить, ознакомившись с контрольными 
вопросами, которые будут на зачете.

Зачеты, как правило, проводят без билетов. Контрольные вопросы по
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дисциплине могут быть доведены до сведения студентов.
Готовясь к ответу на зачете, студенты должны иметь в виду, что при 

оценке их знаний в качестве исходных данных учитываются:
- посещение аудиторных (лекции, семинары, практические занятия) за

нятий;
- усвоение учебной и другой рекомендованной литературы по данному 

курсу;
- знание действующего текущего отечественного законодательства, 

международно-правовых документов и умение практического решения во
проса;

- характер ответов, их полнота, самостоятельность, осмысленность, 
правильность, обоснованность, форма изложения мыслей;

- ориентация в науке, понимание ее назначение, знание основных поня
тий, выводов данной науки, умение ими пользоваться.

Пересдача зачета может быть разрешена только по истечении времени, 
достаточного для подготовки к повторной сдаче зачета.

ЭКЗАМЕН Курсовой экзамен по дисциплине -  заключительное звено 
учебного процесса. Основное назначение экзамена -  проверка знаний сту
дента по учебному курсу в рамках утвержденной программы на основе уст
ного ответа студента.

Г отовясь к экзамену, следует продумать план подготовки, собрать весь 
необходимый для этого материал (программу учебного курса, учебник, зако
нодательный материал, контрольные вопросы, конспекты и др.).

По наиболее трудным и важным вопросам рекомендуется составлять 
краткие планы ответов, которыми можно будет воспользоваться непосред
ственно перед экзаменом для повторения материала.

Экзамены проводятся в устной форме по билетам, которые утвержда
ются кафедрой. Получив билет, студенту важно сосредоточиться, вниматель
но прочитать вопросы, понять их формулировку, смысл.

Затем нужно приступить к подготовке ответов на вопросы билета. 
Прежде всего, следует уяснить, из какого раздела (темы) программы взят 
данный вопрос. Нужно внимательно ознакомиться с содержанием всего раз
дела (темы) программы, составной частью которого является данный вопрос, 
следует уяснить его место и связь с другими вопросами. Такой анализ про
граммы дает возможность вспомнить материал учебника, руководящей и 
другой литературы, относящейся к вопросу, понять его место в системе зна
ний по конкретному разделу (теме) учебного курса.

Не рекомендуется писать ответ полностью, а затем читать его экзаме
натору. Нужно составлять план ответа, включая в него необходимые тезисы, 
определения, понятия, исторические даты, примеры, указания на конкретные 
акты, содержание их норм. Отвечать нужно строго в рамках экзаменационно
го вопроса. Иногда студент, стремясь проявить свою эрудицию, знание 
смежного материала, незаметно для себя увлекается и уходит далеко в сторо
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ну от вопроса и тем самым может создать искаженное представление о его 
знаниях по вопросам билета.

Ответ во всех случаях должен быть достаточно кратким, содержатель
ным, литературно грамотным.

В случае получения на экзамене оценки «неудовлетворительно», сту
дент имеет возможность его пересдать в установленные деканатом сроки.

VI. САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ

Методическое руководство самостоятельной работой студентов по 
каждой дисциплине направляется преподавательским составом на всех учеб
ных занятиях.

На кафедрах разрабатывается перечень заданий на самостоятельную 
работу студентов, исходя из объема времени, предусмотренного учебным 
планом по каждой дисциплине.

Для более конкретного руководства самостоятельной работой и изуче
ния индивидуальных способностей студентов кафедры по своим дисципли
нам закрепляют ответственных преподавателей за учебными группами. Пре
подаватели, ответственные за учебные группы, осуществляют методическое 
руководство самостоятельной работой группы, помогают студентам пра
вильно выбрать методы самостоятельной работы, а также углубленно прора
ботать отдельные вопросы курсов. Они поддерживают тесную связь со ста
ростами учебных групп, постоянно следят за текущей успеваемостью в це
лом по группе, обращая при этом особое внимание на слабоуспевающих и 
недисциплинированных студентов. Итоги успеваемости и ход самостоятель
ной работы студентов рассматривают на заседаниях кафедр. Одна из основ
ных задач профессорско-преподавательского состава кафедр -  это индивиду
альная работа со студентами.

Методов и приемов, форм и видов самостоятельной работы, как ауди
торной, так и внеаудиторной, большое многообразие. Преподавателю важно 
не только ориентироваться в них, но и выбрать наиболее приемлемые для се
бя, с учетом организационных, информационных и психологических трудно
стей, с которыми может столкнуться студент. Степень готовности студента к 
освоению материала невозможно определить, опираясь лишь на оценку его 
работы на лекциях и семинарах. Очень важна индивидуальная работа препо
давателя со студентами.

Индивидуальная работа преподавателей по оказанию практической по
мощи студентам в организации, планировании и осуществлении ими само
стоятельной работы по изучению дисциплин учебного курса направляется и 
анализируется кафедрами. По итогам проведенного анализа готовятся реко
мендации и предложения по дальнейшему совершенствованию этой работы.

Самостоятельная работа должна быть ежедневной и систематической. 
Выполнения намеченного плана и предполагает системность в изучении
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учебных дисциплин, способствует успешному их усвоению. Ничто так не 
снижает эффективность самостоятельной подготовки, как занятия урывками, 
от случая к случаю. Высокого результата в самостоятельном изучении наук 
можно добиться только при условии выполнения всего объема запланиро
ванной работы студента во всех видах учебного процесса.

Самостоятельная работа студентов, по нашему глубокому убеждению, - 
метод организации познавательной деятельности, на основе которого регла
ментируется деятельность, как студента, так и всего преподавательского со
става. Методически правильно организованная самостоятельная работа сту
дентов во многом способствует не только успешному усвоению ими юриди
ческих дисциплин, но и выработке у них умения самостоятельно мыслить и 
действовать, а значит и формированию будущего высококвалифицированно
го специалиста. Поэтому наша задача, в первую очередь, дать хорошее каче
ственное юридическое образование и найти формы вовлечения студентов в 
активную самостоятельную работу, пробуждающую творческие способности 
и инициативу студентов. А это, в свою очередь, может гарантировать успеш
ность их в будущей профессиональной деятельности.
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