
 



1. Цели и задачи дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины «Правоведение» является формирование 

и усвоение знаний в сфере теории государства и права, приобретение навыков 

ориентироваться в таких категориях, как: государство, право, источники 

права, юридическая ответственность, система права, методы правового регу-

лирования, становление навыков решения практических задач с применением 

теоретических знаний в области правоведения.  

Для достижения поставленных целей в рамках дисциплины решаются 

следующие задачи: 

− изучение базовых понятий правоведения и механизмов функциониро-

вания правовых категорий: право, источники права, система права, нормы 

права, принципы права.  

- на основе знания правовых категорий обеспечить понимание действия 

функционирования развития государства и права в целом; 

− формирование навыков практического применения базовых теорети-

ческих знаний в процессе изучения дисциплины и их применения в професси-

ональной деятельности. 

Дисциплина обеспечивает подготовку выпускника к организационно-

управленческому, информационно-аналитическому и предпринимательскому 

видам профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Правоведение» представляет собой дисциплину, относя-

щуюся к базовой части блока 1 дисциплин учебного плана прикладного бака-

лавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Ме-

неджмент на воздушном транспорте». 

Дисциплина «Правоведение» является обеспечивающей для дисциплин: 

«Трудовое право», «Корпоративная культура на воздушном транспорте», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Антикризисное управление авиапред-

приятиями», «Основы летной эксплуатации воздушных судов».  

 Дисциплина изучается в 1 семестре. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс освоения дисциплины «Правоведение» направлен на формиро-

вание следующих компетенций. 

 

Перечень и код 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-6)  

Знать: 



Перечень и код 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 - основы планирования личного времени, рас-

пределения объема усилий для выполнения те-

кущих задач; 

Уметь:  

- использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности для повыше-

ния самообразования.  

Владеть: 

-навыками самостоятельного анализа законода-

тельства для развития самоорганизации и само-

образования.   

Владение навыками по-

иска, анализа и использо-

вания нормативных и пра-

вовых документов в своей 

профессиональной дея-

тельности (ОПК-1). 

 

Знать: 

- алгоритмы поиска нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятель-

ности.  

Уметь:  

- использовать и анализировать нормативные 

акты в повседневной деятельности.  

Владеть: 

- навыками толкования и применения норматив-

ных актов в профессиональной деятельности. 

Способность осуществ-

лять деловое общение и 

публичные выступления, 

вести переговоры, сове-

щания, осуществлять де-

ловую переписку и под-

держивать электронные 

коммуникации (ОПК-4). 

Знать: 

- основы делового общения и ведения деловых 

переговоров.  

Уметь:  

- выступать публично, осуществлять деловую 

переписку и электронный документооборот.  

Владеть: 

- навыками ведения электронного документо-

оборота, переговоров и публичных выступле-

ний. 

 

4. Объём дисциплины и виды учебой работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

 

Наименование  Всего часов Семестр 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа: 42,3 42,3 

 лекции 14 14 



Наименование  Всего часов Семестр 

1 

 практические занятия 28 28 

 семинары   

 лабораторные работы   

 курсовая работа   - - 

Самостоятельная работа студента  48 48 

Промежуточная аттестация в форме зачета: 18 18 

контактная работа  0,3 0,3 

самостоятельная работа по подго-

товке к зачету  

17,7 17,7 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1 Соотнесение тем дисциплины и формируемых компетенций  

 

Темы дисциплины 
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Тема 1. Основы конституцион-

ного права 
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права 12 + 

 

+ 

 

+ 

Л, 

ПЗ, 

СРС 

УО,  
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СРС 

Всего по дисциплине  90      

Промежуточная аттестация  18     З 

Итого по дисциплине  108      

Сокращения: Л − лекция, ПЗ – практические занятия, СРС – самостоя-

тельная работа студента, ВК – входной контроль, УО – устный опрос, Д – до-

клад, З – зачет. 

  

5.2 Темы дисциплины и виды занятий 

 

Наименование темы дисци-

плины  
Л ПЗ С ЛР СРС КР 

Всего 

часов 

Тема 1. Основы конституцион-

ного права 
2 4   6  12 

Тема 2. Основы администра-

тивного права 
2 4   6  12 

Тема 3.  Основы гражданского 

права 
2 4   6  12 

Тема 4.  Основы трудового 

права 
2 4   6  12 

Тема 5. Основы уголовного 

права 
2 4   6  12 

Тема 6. Основы семейного 

права 
2 4   6  12 

Тема 7. Основы экологиче-

ского права  
2 4   12  18 

Итого по дисциплине 14 28   48  90 
 

 5.3 Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Основы конституционного права. 

Понятие конституционного права. Предмет и метод конституционного 

права. Источники конституционного права.  Характеристика и содержание 

Конституции РФ. Федеративное устройство РФ. Система органов государ-

ственной власти и местного самоуправления РФ. 



Тема 2. Основы административного права. 

Понятие административного права. Предмет и метод административ-

ного права. Источники административного права. Понятие административ-

ного правоотношения. Виды и стороны административного правоотношения. 

Административные правонарушения на воздушном транспорте. 

Тема 3.  Основы гражданского права. 

Понятие гражданского права. Предмет гражданского права. Метод граж-

данского права. Понятие гражданского правоотношения. Структура граждан-

ского правоотношения. Гражданско-правовые сделки.  

Тема 4.  Основы трудового права.  

Понятие трудового права. Предмет и метод трудового права. Источники 

трудового права. Коллективный договор и соглашение. Обеспечение занято-

сти и трудоустройства. Рабочее время и время отдыха.  

Тема 5. Основы уголовного права.  

Понятие уголовного права. Предмет, метод и задачи уголовного права. 

Состав преступления.  Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Уголовная ответственность и уголовные наказания за преступление. Уголов-

ные преступления на воздушном транспорте. 

Тема 6.  Основы семейного права 

Понятие семейного права. Предмет и метод семейного права. Источники 

семейного права. Понятие брака и условие вступления в брак. Права и обязан-

ности супругов. Алиментные обязательства.   

Тема 7.  Основы экологического права 

Понятие экологического права. Предмет и метод экологического права. 

Источники и объекты экологического права.  Понятие природопользования. 

Виды природопользования. Ответственность за экологические правонаруше-

ния.  

 

5.4 Практические занятия  

 

Номер темы 

дисциплины  
Тематика практических занятий (семинаров)  

Трудоем-

кость 

(часы) 

1 
Практическое занятие 1. Характеристика 

Российской Федерации как государства   
4 

2 
Практическое занятие 2. Понятие и признаки 

права. 
4 

3 
Практическое занятие 3. Конституция РФ – 

основной закон государства  
4 

4 
Практическое занятие 4. Права и свободы че-

ловека и гражданина  
4 

5 Практическое занятие 5. Правовое регулиро-

вание органов государственного управления       
4 

6 Практическое занятие 6.  Брачный договор 4 



7 
Практическое занятие 7. Правовой статус 

природопользования  
4 

Итого по дисциплине   28 
 

5.5 Лабораторный практикум 

 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

5.6 Самостоятельная работа 
 

№ темы 

дисци-

плины  

Тематика самостоятельной работы Трудоем-

кость 

(часы) 

1 

1. Поиск, анализ информации и проработка учеб-

ного материала по теме «Основы конституцион-

ного права», работа с конспектом лекций и реко-

мендуемой литературой [1, 2, 3, 4, 5, 9]. 

2. Подготовка к устному опросу. 

6 

2 

1. Поиск, анализ информации и проработка учеб-

ного материала по теме «Основы административ-

ного права», работа с конспектом лекций и реко-

мендуемой литературой [1, 2, 3, 4, 5, 9]. 

2. Подготовка к устному опросу.  

3. Подготовка доклада.  

6 

3 

1. Поиск, анализ информации и проработка учеб-

ного материала по теме «Основы гражданского 

права», работа с конспектом лекций и рекоменду-

емой литературой [1, 2, 3, 4, 5]. 

2. Подготовка к устному опросу  

6 

4 

1. Поиск, анализ информации и проработка учеб-

ного материала по теме 4: работа с конспектом 

лекций и рекомендуемой литературой [1,2,3,6]. 

2. Подготовка к устному опросу.  

6 

5 

1. Поиск, анализ информации и проработка учеб-

ного материала по теме «Основы трудового 

права», работа с конспектом лекций и рекоменду-

емой литературой [2, 3,4,5,7,8]. 

2. Подготовка к устному опросу. 

3. Подготовка доклада.    

6 

6 

1. Поиск, анализ информации и проработка учеб-

ного материала по теме «Основы семейного 

права», работа с конспектом лекций и рекоменду-

емой литературой [1,4,6,7,8]. 

2. Подготовка к устному опросу.  

3. Подготовка доклада. 

6 



№ темы 

дисци-

плины  

Тематика самостоятельной работы Трудоем-

кость 

(часы) 

7 

1. Поиск, анализ информации и проработка учеб-

ного материала по теме «Основы экологического 

права», работа с конспектом лекций и рекоменду-

емой литературой [2,3,5,6]. 

2. Подготовка к устному опросу.  

12 

Итого по дисциплине  48 

 

5.7 Курсовые работы 

 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

  6.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-

плины 

 

а) основная литература  

1.Основные понятия о правоведении (элементарный очерк) [Элек-

тронный ресурс] / В.А. Гольцев. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 67 с., 

ISBN978-5-507-39392-3 — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/49381, 

свободный, (дата обращения 10.01.2018). 

2.История правоведения (курс для историков и юристов) [Электрон-

ный ресурс] / П.Г. Виноградов. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 251 с.—

ISBN978-5-507-39719-8 — Режим доступа: https://e.lanbook.-com/book/50473, 

свободный, (дата обращения 10.01.2018). 

3.Новые направления в уголовном правоведении [Электронный ре-

сурс] / Л.С. Белогриц-Котляревский. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 66 

с.—ISBN 978-5-507-43212-7. — Режим доступа: https://e.lanbook.-

com/book/93938, свободный, (дата обращения 10.01.2018). 

б) дополнительная литература  

4.Этнография и правоведение. Собрание сочинений.Т.4: [Электрон-

ный ресурс] / К.Д. Кавелин. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 671 с.—

ISBN978-5-507-39619-1. — Режим доступа: https://e.lanbook.-com/book/50373, 

свободный, (дата обращения 10.01.2018). 

5.Сравнительное правоведение в конце XIX века. [Электронный ре-

сурс] / Ф.В. Тарановский. — Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 16 с.—ISBN978-

5-507-31589-5. — Режим доступа: https://e.lanbook-com/book/30448, свобод-

ный, (дата обращения 10.01.2018). 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 

6.Официальный сайт справочно-поисковой системы Консультант 

Плюс [Электронный ресурс].  — Режим доступа: http://www.consultant.ru/, сво-

бодный, (дата обращения 10.01.2018). 

https://e.lanbook.com/book/49381
https://e.lanbook.-com/book/50473
https://e.lanbook.-com/book/93938
https://e.lanbook.-com/book/93938
https://e.lanbook.-com/book/50373
https://e.lanbook-com/book/30448
http://www.consultant.ru/


7.Официальный сайт Министерства транспорта РФ [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://www.mintrans.ru/, свободный, (дата обраще-

ния 10.01.2018). 

8.Официальный сайт Федерального агентства воздушного транс-

порта [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.favt.ru/, свобод-

ный, (дата обращения 10.01.2018). 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебно-методический кабинет с офисным оборудованием для оператив-

ного размножения иллюстративного и раздаточного материала (аудитория № 

322); 

Компьютеры с выходом в интернет (ауд. 322, 105, 400); 

Мультимедийный проектор, экран (ауд. 319). 

 

8. Образовательные и информационные технологии 

 

В процессе преподавания дисциплины «Правоведение» используются 

классические формы и методы обучения: лекции, практические занятия, само-

стоятельная работа студента. 

В рамках изучения дисциплины предполагается использовать следую-

щие образовательные технологии. 

Лекция как образовательная технология представляет собой устное, си-

стематически последовательное изложение преподавателем учебного матери-

ала с целью организации целенаправленной познавательной деятельности сту-

дентов по овладению знаниями, умениями и навыками читаемой дисциплины. 

В лекции делается акцент на реализацию главных идей и направлений в изу-

чении дисциплины, дается установка на последующую самостоятельную ра-

боту. 

По дисциплине «Правоведение» планируется проведение как информа-

ционных, так и проблемных лекций. Информационные лекции направлены на 

систематизированное изложение накопленных и актуальных научных знаний.  

Проблемные лекции активизируют интеллектуальный потенциал и мыс-

лительную деятельность студентов, которые приобретают умение вести дис-

куссию. В ходе проблемной лекции преподаватель включает в процесс изло-

жения материала серию проблемных вопросов. Как правило, это сложные, 

ключевые для темы вопросы. Студенты приглашаются для размышлений и по-

иска ответов на них по мере постановки вопросов. 

Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного ма-

териала, который сопровождается одновременной демонстрацией слайдов, со-

зданных в среде PowerPoint, при необходимости привлекаются открытые Ин-

тернет-ресурсы, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные ма-

териалы и практические примеры. 

Практические занятия по дисциплине проводятся в соответствии с 

учебно-тематическим планом по отдельным группам. Цель практических 

http://www.mintrans.ru/
http://www.favt.ru/


занятий – закрепить теоретические знания, полученные обучающимися на лек-

циях и в результате самостоятельного изучения соответствующих разделов ре-

комендуемой литературы, а также приобрести начальные практические 

навыки дисциплины «Правоведение». Практическое занятие предназначено 

для более глубокого освоения и анализа тем, изучаемых в рамках данной дис-

циплины. В процессе проведения практического занятия организуются пуб-

личные выступления студентов перед аудиторией, способствующие развитию 

у них умения сопоставлять данные разных источников и обобщать их, умения 

связывать теоретические положения дисциплины «Правоведение» с конкрет-

ными ситуациями. 

Рассматриваемые в рамках практического занятия задачи, ситуации, 

примеры и проблемы имеют профессиональную направленность и содержат 

элементы, необходимые для формирования компетенций в рамках подготовки 

бакалавра по направлению «Менеджмент». 

Главным содержанием практического занятия является индивидуальная 

практическая работа каждого студента. 

  Чтение лекций и проведение практических занятий  также предполагает 

применение интерактивных форм обучения (интерактивных лекций, группо-

вых дискуссий, анализа ситуаций и имитационных моделей и др., в том числе 

с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности вы-

пускников и потребностей работодателей) для развития у обучающихся навы-

ков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и 

лидерских качеств. 

Самостоятельная работа студента (обучающегося) является состав-

ной частью учебной работы. Ее основной целью является формирование 

навыка самостоятельного приобретения знаний по некоторым не особо слож-

ным вопросам теоретического курса, закрепление и углубление полученных 

знаний, самостоятельная работа со справочниками, периодическими издани-

ями и научно-популярной литературой, в том числе находящимися в глобаль-

ных компьютерных сетях. Самостоятельная работа подразумевает выполне-

ние учебных заданий, в том числе и индивидуальных, получаемых студентом 

после каждого занятия. 

Все задания, выносимые на самостоятельную работу, выполняются сту-

дентом либо в конспекте, либо на отдельных листах формата А4 (по указанию 

преподавателя). Контроль выполнения заданий, выносимых на самостоятель-

ную работу, осуществляет преподаватель. Консультации являются одной из 

форм руководства самостоятельной работой студентов (обучающихся) и ока-

зания им помощи в освоении учебного материала. Консультации проводятся 

регулярно не менее двух раз в неделю в часы, свободные от учебных занятий, 

и носят в основном индивидуальный характер. На консультациях повторно 

рассматриваются вопросы, на которых базируется изучаемая дисциплина, и 

которые по результатам входного и текущего контроля недостаточно усвоены 

обучающимися.  

 



9. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Уровень и качество знаний студентов (обучающихся) оцениваются по 

результатам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины в виде зачета. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся включает устные 

опросы, подготовку докладов и тестирование, а также задания, выдаваемые на 

самостоятельную работу по темам дисциплины.  

Устный опрос проводится на практических занятиях в течение не более 

10 минут с целью контроля усвоения теоретического материала, излагаемого 

на лекции. Перечень вопросов определяется уровнем подготовки учебной 

группы, а также индивидуальными особенностями обучающихся.  

Примерный перечень контрольных вопросов для проведения устного 

опроса приведен в п.9.6.1. 

Доклад − продукт самостоятельной работы обучающегося, представля-

ющий собой публичное выступление по представлению полученных резуль-

татов решения определенной учебно-практической или учебно-исследова-

тельской темы. Доклады студентов занимают не больше 10 минут и могут про-

водиться в форме презентаций в среде PowerPoint. 

Примерный перечень тем докладов приведен в п. 9.6.2. 

Контроль выполнения учебного задания, выдаваемого на самостоятель-

ную работу, преследует собой цель своевременного выявления плохо усвоен-

ного материала дисциплины для последующей корректировки или организа-

ции обязательной консультации. Проверка выданного задания производится 

не реже чем один раз в две недели. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины прово-

дится в виде зачета в 1 семестре. 

Зачет позволяет оценить уровень освоения компетенций за весь период 

изучения дисциплины.  

Зачет предполагает ответ на 2 теоретических вопроса из перечня вопро-

сов, вынесенных на зачет. К моменту сдачи зачета должны быть успешно 

пройдены предыдущие формы контроля. 

Методика формирования результирующей оценки в обязательном по-

рядке учитывает активность студентов на занятиях, посещаемость занятий, 

оценки за практические работы, выполнение самостоятельных заданий.  

 

9.1 Балльно– рейтинговая система (БРС) оценки текущего контроля 

успеваемости и знаний студентов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. Вид промежуточной аттестации – зачет (1 семестр). 
 



Тема/вид учебных занятий (оце-

ночных заданий), позволяющих 

студенту продемонстрировать до-

стигнутый уровень сформированно-

сти компетенций 

Количество баллов Срок кон-

троля (по-

рядковый 

номер не-

дели с 

начала се-

местра) 

При-

меча-

ние 

Мини-

мальное 

значение 

Макси-

мальное 

значение 

Контактные виды занятий     

Аудиторные занятия     

Лекция 1 3 5 1  

Практическое занятие 1 3 5 2  

Лекция 2 3 6 3  

Практическое занятие 2 4 6 4  

Лекция 3 4 6 5  

Практическое занятие 3 4 6 6  

Лекция 4 4 6 7  

Практическое занятие 4 4 6 8  

Лекция 5 4 6 9  

Практическое занятие 5 4 6 10  

Лекция 6 4 6 11  

Практическое занятие 6 4 6 12  

Лекция 7 4 6 13  

Практическое занятие 7 4 6 14  

Самостоятельная работа студента     

Итого по обязательным видам за-

нятий 
45 70   

Зачет с оценкой 15 30   

Итого по дисциплине (модулю) 60 100   

Перевод баллов БРС в оценку по «академической» шкале 

Количество баллов по БРС Оценка (по «академической» шкале) 

60 и более «зачтено» 

Менее 60 «не зачтено» 
 

9.2 Методические рекомендации по проведению процедуры оцени-

вания знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

 

Посещение лекционного занятия обучающимся оценивается в 2 балла. 

Ведение лекционного конспекта – 2 баллов. Активное участие в обсуждении 

дискуссионных вопросов в ходе лекции – до 2 баллов. 



Максимальное количество баллов по лекционному занятию – 6. 

Посещение практического занятия с ведением конспекта оценивается в 

3 балла. Доклад – до 2 баллов. Успешное написание теста: более 50 % и до 75 

% правильных ответов – 0,5 балла, более 75 % – 1 балл. 

Максимальное количество баллов по практическому занятию – 6. 

 

9.3 Темы курсовых работ по дисциплине 

 

Написание курсовых работ учебным планом не предусмотрено. 

 

9.4 Контрольные вопросы и задания для проведения входного кон-

троля остаточных знаний по обеспечивающим дисциплинам  

 

Входной контроль не проводится, так как дисциплина изучается в пер-

вом семестре. 

 

9.5 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерий 
Этапы формиро-

вания 

Показатели оценивания 

компетенций  

Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

 

Знает: 

- основы планирования 

личного времени, распре-

деления объема усилий 

для выполнения текущих 

задач 

 

1 этап формирова-

ния 

 

- знает методику планиро-

вания личного времени; 

- распределяет объем уси-

лий и планирование лич-

ного времени, для выпол-

нения текущих задач; 

2 этап формирова-

ния 

 

- ведет хронометраж и учет 

времени для выполнения 

текущих задач; 

- знает основы тайм-ме-

неджмента. 

Умеет: 

- использовать основы 

правовых знаний в различ-

ных сферах жизнедеятель-

ности для повышения са-

мообразования  

1 этап формирова-

ния 

 

- ищет, собирает и находит 

информацию, касающуюся 

правовых вопросов и про-

блем; 

- умеет пользоваться спра-

вочно-правовыми систе-

мами.  

2 этап формирова-

ния 

 

- использует и анализирует 

полученную правовую ин-

формацию; 



Критерий 
Этапы формиро-

вания 

Показатели оценивания 

компетенций  

- умеет применять нормы 

права в различных сферах 

жизнедеятельности.  

 

Владеет: навыками само-

стоятельного анализа зако-

нодательства для развития 

самоорганизации и само-

образования   

1 этап формирова-

ния 

 

 

- исследует и анализирует 

при помощи справочно-по-

исковых систем как феде-

ральное, так и региональ-

ное законодательство;   

2 этап формирова-

ния 

- использует системный 

подход и самостоятельно 

применяет нормы права 

для своего самообразова-

ния. 

Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и право-

вых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Знает: 

- алгоритмы поиска норма-

тивных и правовых доку-

ментов в своей профессио-

нальной деятельности  

 

1 этап формирова-

ния 

 

- ищет, собирает и находит 

информацию, касающуюся 

правовых вопросов и про-

блем; 

2 этап формирова-

ния 

 

- применяет нормы права в 

различных сферах жизне-

деятельности. 

Умеет: 

- использовать и анализи-

ровать нормативные акты 

в повседневной деятельно-

сти 

1 этап формирова-

ния 

 

использует и анализирует 

полученную правовую ин-

формацию; 

2 этап формирова-

ния 

 

- умеет пользоваться спра-

вочно-правовыми систе-

мами. 

Владеет: 

- навыками толкования и 

применения нормативных 

актов в профессиональной 

деятельности   

 

1 этап формирова-

ния 

 

- исследует и анализирует 

при помощи справочно-по-

исковых систем как феде-

ральное, так и региональ-

ное законодательство;   

2 этап формирова-

ния 

 

- использует системный 

подход и самостоятельно 

применяет нормы права 

для своего самообразова-

ния. 

Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, ве-

сти переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддержи-

вать электронные коммуникации (ОПК-4). 



Критерий 
Этапы формиро-

вания 

Показатели оценивания 

компетенций  

Знает: 

- основы делового обще-

ния и ведения деловых пе-

реговоров;  

 

1 этап формирова-

ния 

 

- ищет, собирает и находит 

информацию, касающуюся 

правовых вопросов и про-

блем; 

2 этап формирова-

ния 

 

- применяет нормы права в 

различных сферах жизне-

деятельности. 

Умеет: 

- выступать публично, осу-

ществлять деловую пере-

писку и электронный до-

кументооборот  

 

1 этап формирова-

ния 

 

выступает публично, уве-

ренно демонстрируя ком-

муникативные навыки;  

2 этап формирова-

ния 

 

умеет пользоваться спра-

вочно-правовыми систе-

мами. 

Владеет:  

- навыками ведения элек-

тронного документообо-

рота, переговоров и пуб-

личных выступлений 

 

 

1 этап формирова-

ния 

 

- исследует и анализирует 

при помощи справочно-по-

исковых систем как феде-

ральное, так и региональ-

ное законодательство;   

2 этап формирова-

ния 

 

- использует системный 

подход и осуществляет са-

мостоятельно электронный 

документооборот.  
 

9.5.1 Описание шкал оценивания 

 

1.Максимальное количество баллов, полученных за зачет – 30. Мини-

мальное (зачетное) количество баллов («зачет сдан») – 15 баллов.  

2.Неудовлетворительной сдачей зачета считается оценка менее 15 бал-

лов. При неудовлетворительной сдаче зачета или неявке по неуважительной 

причине на зачет зачетная составляющая приравнивается к нулю. В этом слу-

чае студент в установленном в СПбГУ ГА порядке обязан пересдать зачет. 

3.Оценка за зачет выставляется как сумма набранных баллов за ответы 

на два теоретических вопроса. 

4. Ответы на вопросы билета оцениваются следующим образом: 

– 1 балл: отсутствие продемонстрированных знаний и компетенций в 

рамках образовательного стандарта (нет ответа на вопрос) или отказ от ответа; 

– 2 балла: нет удовлетворительного ответа на вопрос, демонстрация 

фрагментарных знаний в рамках образовательного стандарта, незнание лекци-

онного материала; 

– 3 балла: нет удовлетворительного ответа на вопрос, много наводящих 

вопросов, отсутствие ответов по основным положениям вопроса, незнание 

лекционного материала; 



– 4 балла: ответ удовлетворительный, оценивается как минимально не-

обходимые знания по вопросу, при этом показано хотя бы минимальное зна-

ние всех разделов вопроса в пределах лекционного материала. При этом сту-

дентом демонстрируется достаточный объем знаний в рамках образователь-

ного стандарта; 

– 5 баллов: ответ удовлетворительный, достаточные знания в объеме 

учебной программы, ориентированные на воспроизведение; использование 

научной (технической) терминологии, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

– 6 баллов: ответ удовлетворительный, студент достаточно ориентиру-

ется в основных аспектах вопроса, студент демонстрирует полные и система-

тизированные знания в объеме учебной программы; 

– 7 баллов: ответ хороший (достаточное знание материала), но требова-

лись наводящие вопросы, студент демонстрирует систематизированные, глу-

бокие и полные знания по всем разделам учебной программы; 

– 8 баллов: ответ хороший, ответом достаточно охвачены все разделы 

вопроса, единичные наводящие вопросы; студент демонстрирует способность 

самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы; 

– 9 баллов: систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам учебной программы; студент демонстрирует способность самостоя-

тельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в 

рамках учебной программы; 

– 10 баллов: ответ на вопрос полный, не было необходимости в допол-

нительных (наводящих вопросах); студент демонстрирует систематизирован-

ные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы, а также 

по основным вопросам, выходящим за ее пределы.  

 

9.6 Типовые контрольные задания для проведения текущего кон-

троля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

9.6.1 Примерный перечень контрольных вопросов для проведения 

устного опроса 

 

1. Государство и гражданское общество. 

2. Сущность права, его признаки, функции и принципы.  

3. Право и другие социальные нормы. Источники права.  

4. Норма права, их структура, виды и способы изложения.  

5.Нормативно-правовые акты, их виды и требования, предъявляемые к     

ним.  

6. Действие нормативно-правовых актов во времени и в пространстве.  

7. Система права РФ.  

8. Понятие правоотношения, его предпосылки и структура.  

9. Правонарушения, их признаки и виды.   

10.Юридическая ответственность и ее виды.  

11.Правосознание и правовая культура.  



12. Законность и правопорядок.   

13. Понятие конституционного права, его предмет, метод, субъекты и 

источники.  

14. Конституционно-правовые отношения.  

15.  Характеристика и содержание Конституции РФ.  

17. Форма правления современной России.  

18. Форма государственного устройства России.  

19. Местное самоуправление в Российской Федерации.   

20. Характеристика административных правоотношений.   

21. Административное правонарушение.  

22.Административная ответственность и виды административных взыс-

каний.  

23. Понятие, предмет, метод и источники гражданского права.  

 

9.6.2 Примерный перечень тем докладов 

 

1 Принцип разделения властей в организации и функционировании гос-

ударственной власти.  

2 Власть, ее разновидности и назначение в обществе.  

3 Механизм государства: понятие и структура.  

4 Правосознание как элемент построения правового государства в Рос-

сии.  

5 Правоспособность и дееспособность юридических лиц.  

6 Вина: понятие и формы.  

7 Правонарушения: состав и виды.  

8 Понятие, виды и основания юридической ответственности.  

9 Принципы юридической ответственности.  

11 Конституционно-правовой статус личности  

12Конституционные права, свободы и обязанности: понятие, юридиче-

ские свойства и система, гарантии реализации.  

13 Гарантии конституционных прав и свобод.  

14 Правительство России - высший орган исполнительной власти.  

15 Президент - глава Российской Федерации.  

16 Порядок и процедура избрания Президента РФ.  

17 Правовой статус и полномочия Совета Федерации.  

18 Правовой статус и полномочия Государственной Думы.  

19 Порядок формирования и полномочия Конституционного Суда РФ.  

23 Понятие и виды дееспособности граждан. Порядок ее ограничения.  

24 Понятие, предмет, содержание договора в гражданском праве.  

29 Понятие и признаки юридического лица.  

30 Понятие и значение трудового договора.  

31 Основания прекращения трудового договора.  

32 Понятие и продолжительность рабочего времени.  

33 Понятие и виды времени отдыха.  

34 Понятие и правовая природа брака.  



35 Личные права и обязанности супругов.  

36 Имущественные права и обязанности супругов.  

37 Расторжение брака.  

 

9.6.3 Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации 

в форме зачета 

 

1. Теории происхождения государства  

2.Сущность государства. Механизм государства.   

3. Формы государства. 

4. Правовое государство.  

5. Государство и гражданское общество.  

6. Сущность права, его признаки, функции и принципы.  

7. Право и другие социальные нормы. Источники права.  

8. Норма права, их структура, виды и способы изложения.  

9. Нормативно-правовые акты, их виды и требования, предъявляемые к     

ним. 

10.Действие нормативно-правовых актов во времени и в пространстве.      

11. Основные правовые системы современности.  

12. Система права РФ.  

13. Понятие правоотношения, его предпосылки и структура.  

14. Правонарушения, их признаки и виды.   

15. Юридическая ответственность и ее виды.  

16. Правосознание и правовая культура.  

17. Законность и правопорядок.   

18. Понятие конституционного права, его предмет, метод, субъекты и 

источники.  

19. Конституционно-правовые отношения.  

20.  Характеристика и содержание Конституции РФ.  

21. Гражданство РФ.  

22. Форма правления современной России.  

23. Форма государственного устройства России.  

24. Местное самоуправление в Российской Федерации.   

25.Правовые основы защиты информации и государственной тайны.  

26.Понятие административного права, его предмет, источники, субъ-

екты и принципы.   

27. Характеристика административных правоотношений.   

28. Административное правонарушение.  

29. Административная ответственность и виды административных взыс-

каний.   

30. Понятие, предмет, метод и источники гражданского права.  

31.  Гражданские правоотношения и их субъекты.  

32. Гражданско-правовые сделки.  

33. Общие положения о гражданско-правовых договорах.   



34. Понятие, предмет, метод, источники и принципы трудового права. 

39. Социальное партнерство в сфере труда.  

35. Трудовой договор. Порядок заключения и расторжения. 

36. Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права   РФ.  

37. Понятие преступления и его виды.  

38. Уголовная ответственность и уголовное наказание.  

39.  Виды преступлений.   

40. Понятие, предмет и источники семейного права.  

41.  Порядок заключения и прекращения брака.  

42. Права и обязанности супругов.  

43. Права и обязанности родителей и детей.  

44.  Предмет, метод, источники и объекты экологического права.  

45.  Понятие и виды права природопользования.   

46. Экологический механизм охраны окружающей природной среды.  

 

          10. Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 

 

Приступая в 1 семестре к изучению дисциплины «Правоведение», сту-

денту необходимо внимательно ознакомиться с тематическим планом занятий 

и списком рекомендованной литературы. Студенту следует уяснить, что уро-

вень и глубина усвоения дисциплины зависят от его активной и систематиче-

ской работы на лекциях и практических занятия. В этом процессе важное зна-

чение имеет самостоятельная работа, направленная на вовлечение студента в 

самостоятельную познавательную деятельность с целью формирования само-

стоятельности мышления, способностей к профессиональному саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации в современных условиях соци-

ально-экономического развития. 

Занятия по данному учебному курсу организуются на общеметодиче-

ских принципах в виде лекций, практических занятий, входного контроля и 

самостоятельной работы.  

Одним из важнейших видов занятий, составляющих основу общетеоре-

тической и методологической подготовки студентов, являются лекции.  

Цель лекций - дать стройную систему научных знаний по дисциплине и 

должны читаться на высоком теоретическом и научно-методическом уровне, 

носить проблемный характер. В ходе лекций должна стимулироваться актив-

ная познавательная деятельность студентов, материал должен увязываться с 

проблемами будущей профессиональной деятельности выпускников универ-

ситета. 

Лекция − основная форма систематического, последовательного устного 

изложения учебного материала. Чтение лекций, как правило, осуществляется 

наиболее профессионально подготовленными преподавателями университета. 

Основными задачами лекций являются:  

− ознакомление обучающихся с целями, задачами и структурой изучае-

мой дисциплины, ее местом в системе наук и связями с другими 



дисциплинами;  

− краткое, но, по существу, изложение комплекса основных научных по-

нятий, подходов, методов, принципов данной дисциплины;  

− краткое изложение наиболее существенных положений, раскрытие 

особенно сложных, актуальных вопросов, освещение дискуссионных про-

блем.  

Лекции мотивируют обучающегося на самостоятельный поиск и изуче-

ние научной и специальной литературы и других источников по темам дисци-

плины, ориентируют на выявление, формулирование и исследование наиболее 

актуальных вопросов и проблем макроэкономики.  

Значимым фактором полноценной и плодотворной работы обучающе-

гося на лекции является культура ведения конспекта. Принципиально невер-

ным, но получившим в наше время достаточно широкое распространение, яв-

ляется отношение к лекции как к «диктанту», который обучающийся может 

аккуратно и дословно записать. Слушая лекцию, необходимо научиться выде-

лять и фиксировать ее ключевые моменты, записывая их более четко и выде-

ляя каким-либо способом из общего сокращения при записи текста лекции и, 

в целом, стремиться освоить быструю манеру письма.  

Полезно применять какую-либо удобную систему сокращений и услов-

ных обозначений. Применение такой системы поможет значительно ускорить 

процесс записи лекции. Конспект лекции предпочтительно писать в одной тет-

ради, а не на отдельных листках, которые потом могут затеряться. Также для 

записи текста лекции можно воспользоваться ноутбуком, или планшетом. Ре-

комендуется в конспекте лекций оставлять свободные места, или поля, напри-

мер для того, чтобы была возможность записи необходимой информации при 

работе над материалами лекций.  

При ведении конспекта лекции необходимо четко фиксировать рубрика-

цию материала − разграничение разделов, тем, вопросов, параграфов и т. п. 

Обязательно следует делать специальные пометки, например, в случаях, когда 

какое-либо определение, положение, вывод остались неясными, сомнитель-

ными. 

Качественно сделанный конспект лекций поможет обучающимся в про-

цессе самостоятельной работы, подготовке к практическим занятиям (семина-

рам), выполнении домашних заданий, при подготовке и к сдаче экзамена.  

Практические занятия проводятся по основным, наиболее сложным про-

блемам курса «Правоведение» в соответствии с учебно-тематическим планом 

по отдельным группам и имеют целью углубление и закрепление теоретиче-

ских знаний студентов, полученных на лекциях и в результате самостоятель-

ной подготовки и самостоятельного изучения соответствующих разделов 

курса с помощью рекомендуемой литературы, а также приобрести начальные 

практические навыки анализа экономических явлений в различных сферах де-

ятельности, в том числе профессиональной. Особое внимание при этом 

должно обращаться на развитие умений и навыков обучаемых, необходимых 

для их будущей практической деятельности. Темы практических занятий за-

ранее сообщаются обучающимся для того, чтобы они имели возможность 



подготовиться и проработать соответствующие теоретические вопросы дисци-

плины. В начале каждого практического занятия преподаватель кратко дово-

дит до обучающихся цель и задачи занятия и обращает внимание обучаю-

щихся на наиболее сложные вопросы, относящиеся к изучаемой теме. Практи-

ческое занятие предполагает творческие дискуссии, активный обмен мнени-

ями по поставленным вопросам, обсуждение докладов, научных сообщений и 

фиксированных выступлений студентов, в рамках практического занятия сту-

денты решают задачи и разбирают практические ситуации самостоятельно или 

при помощи преподавателя. Преподаватель, как правило, выступает в роли 

консультанта при рассмотрении конкретных ситуаций, осуществляет кон-

троль полученных обучающимися результатов.  

В рамках практического занятия могут быть проведены: слушание и об-

суждение сообщений, устный опрос.  

Практические занятия проводятся по наиболее сложным вопросам дис-

циплины и имеют целью углубленно изучить ее содержание, привить обучаю-

щимся навыки самостоятельного поиска и анализа информации; сформиро-

вать и развить у них творческое мышление, умение делать обоснованные вы-

воды, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. 

Отсутствие обучающихся на занятиях или их неактивное участие на них 

может быть компенсировано самостоятельным выполнением дополнительных 

заданий и представлением их на проверку преподавателю.  

В современных условиях перед обучающимися стоит важная задача – 

научиться работать с массивами информации. Обучающимся необходимо раз-

вивать в себе способность и потребность использовать доступные информаци-

онные возможности и ресурсы для поиска нового знания и его распростране-

ния (т. е. информационную культуру). Обучающимся необходимо научиться 

управлять своей исследовательской и познавательной деятельностью в си-

стеме «информация – знание – информация». Прежде всего, для достижения 

этой цели, в вузе организуется самостоятельная работа обучающихся. Кроме 

того, современное обучение (стандарты, учебные планы) предполагает, что су-

щественную часть времени в освоении учебной дисциплины обучающийся 

проводит самостоятельно. Принято считать, что такой метод обучения должен 

способствовать творческому овладению обучающимися специальными знани-

ями и навыками.  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов имеет целью за-

крепление и углубление знаний, полученных в ходе лекций по дисциплине, 

подготовку к семинарским занятиям, экзамену, формирование культуры ум-

ственного труда и самостоятельности в поисках и приобретении новых знаний, 

выработка обучающимися навыков работы с научной и учебной литературой, 

а также развитие у обучающихся устойчивых способностей к самостоятель-

ному изучению и обработке полученной информации. 

В процессе самостоятельной работы обучающийся должен восприни-

мать, осмысливать и углублять получаемую информацию, решать практиче-

ские задачи, анализировать ситуации, подготавливать доклады, выполнять до-

машние задания, овладевать профессионально необходимыми навыками. 



Самостоятельная работа обучающегося весьма многообразна и содержа-

тельна. Она включает следующие виды занятий:  

− самостоятельный подбор, изучение, конспектирование, анализ учебно-

методической и научной литературы, периодических научных изданий,  

− индивидуальная творческая работа по осмыслению собранной инфор-

мации, проведению сравнительного анализа и синтеза материалов, получен-

ных из разных источников, интерпретации информации, выполнение домаш-

них заданий;  

− завершающий этап самостоятельной работы − подготовка к сдаче за-

чета по дисциплине, предполагающая интеграцию и систематизацию всех по-

лученных при изучении учебной дисциплины знаний.  

Следование принципам систематичности и последовательности в само-

стоятельной работе составляет необходимое условие ее успешного выполне-

ния. Систематичность занятий предполагает равномерное, по возможности в 

соответствии с пп. 5.2, 5.4 и 5.6 настоящей РПД, распределение объема работы 

в течение всего предусмотренного учебным планом срока овладения данной 

дисциплиной. Такой подход позволяет избежать дефицита времени, перегру-

зок, спешки и т. п. в завершающий период изучения дисциплины. Последова-

тельность работы означает преемственность и логику в овладении знаниями 

по дисциплине. Данный принцип изначально заложен в учебном плане при 

определении очередности изучения дисциплин. Аналогичный подход приме-

няется при определении последовательности в изучении тем дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины «Правоведение» важно постоянно по-

полнять и расширять свои знания. Изучение рекомендованной литературы и 

других источников информации является важной составной частью восприя-

тия и усвоения новых знаний. Кроме того, необходимо отметить, что, в опре-

деленном смысле, качественный уровень всей самостоятельной работы обуча-

ющегося определяется уровнем самоконтроля.  

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в следующих фор-

мах: 

- по итогам работы на практических занятиях; 

- по результатам выполнения самостоятельной работы.  

В методике преподавания дисциплины учитываются форма обучения, 

направление и профиль подготовки студентов включением соответствующих 

тем в содержание дисциплины.  

  



 
 

 

 

 

 


