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Введение 

Принятие новых федеральных государственных образовательных 

стандартов вызывает необходимость постоянного совершенствования 

образовательной системы. Важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни.  

Актуальность исследования вопросов применения дискуссионных 

методов в процессе изучения правовых дисциплин в профессиональной 

образовательной организации заключается в том, что данный метод 

обучения, в отличие от использования только традиционных методов, 

вызывает у обучающихся интерес к познавательному и творческому поиску и 

открытию, и умению работать в коллективе.  

Метод дискуссии направлен на то, чтобы сформировать у учащихся 

необходимую систему знаний, умений и навыков, а также достигнуть 

высокого уровня способности работы в коллективе, достижения 

совместными усилиями образовательных целей.  

Повышение качества подготовки специалистов в области права можно 

обеспечить передовыми педагогическими технологиями, каковым является 

метод дискуссии. Основное противоречие заключается в том, что несмотря 

на достаточную изученность дискуссионных методов обучения, на 

сегодняшний день они остаются не в полной мере проработанными и 

востребованными в практике профессиональных образовательных 

организаций при изучении правовых дисциплин.  

Проблема применения метода дискуссионных методов при изучении 

правовых дисциплин обусловлена сложностью их внедрения в реальный 

образовательный процесс, что обусловлено методическими недоработками,  

сложностью подготовки содержательной учебной информации в виде 

проблемных познавательных задач; диалоговыми конструкциями педагога; 
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недостаточной подготовленностью педагогов к организации и проведению 

дискуссионного занятия.  

Таким образом, актуальность, противоречие и проблема нашей работы 

обуславливают выбор темы исследования.  

Цель исследования: теоретическое обоснование и разработка 

рекомендаций по реализации дискуссионных методов проведения занятий по 

правовой дисциплине в профессиональной образовательной организации.  

Объект исследования: активные методы обучения.  

Предмет исследования: дискуссионные методы проведения занятий по 

правовым дисциплинам в профессиональной образовательной организации.  

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 

задач:  

1) проанализровать методы активного обучения и определить место 

дискуссионных методов в их системе 

2) раскрыть понятие и сущность дискуссионных методов обучения, 

приемы организации групповой дискуссии 

3) охарактеризовать особенности проведения занятий по правовым 

дисциплинам с использованием дискуссионных методов в условиях СПО 

4) изучить опыт использования дискуссионных методов проведения 

занятий по дисциплине «Гражданское право» в ГБПОУ «Магнитогорский 

педагогический колледж». 

5) разработать задания для организации групповых дискуссий в рамках 

изучения дисциплины «Гражданское право» и методические рекомендации 

по их применению. 

Степень разработанности темы в учебно-методической литературе. 

Теоретической основной исследования стала научная и периодическая 

литература по рассматриваемой теме. Вопросам применения 

нетрадиционных методов обучения посвящены работы: Ю.К. Бабанского, 

В.И. Загвязинского, В.В. Краевского, И.Я. Лернера, М.И. Махмутова, И.М. 

Чередова. 
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На их основе сформировались и успешно развиваются личностно-

ориентированный (Н.Д. Гальскова, И.А. Зимняя, Г.А. Китайгородская,  

A.A. Леонтьев, Е.С. Полат, С.Л. Рубинштейн) и проблемный (В.Т. Кудрявцев, 

И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, С.Л. Рубинштейн) подходы к обучению.  

Теория реализации дискуссионных методов обучения исследовалась в 

работах В.И. Крамаренко, В.И. Блинова, С.Д. Резника и др.  

Основными методами исследования стали методы системного, 

сравнительного анализа, количественных и качественных характеристик 

рассматриваемых явлений, наблюдение, беседа, анкетирование.  

Практическая значимость исследования: разработанные в результате 

иследования рекомендации по применению дискуссионных методов 

проведения занятий по дисциплине «Гражданское право» могут быть 

использованы преподавателями ГБПОУ «МПК». 

База исследования: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Магнитогорский педагогический колледж» 

(сокращенное наименование – ГБПОУ «МПК»). Адрес: 455025, Челябинская 

область, г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», 79. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, шести 

параграфов, заключения, списка литературы и приложения. 
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Глава 1. Теоретические аспекты использования дискуссионных методов 

при проведении занятий по правовым дисциплинам в профессиональной 

образовательной организации 

 

1.1. Методы активного обучения и место дискуссионных методов в их 

системе 

Современное общество диктует новые требования к обучающимся и 

выпускникам школы. «Новый» ученик– это активная творческая личность, 

способная самостоятельно приобретать знания и навыки, действовать и 

решать проблемы. 

Как сформировать такую личность? Какие методы обучения помогут 

решить задачу? 

Метод - это путь, которым учитель ведет ученика от незнания к 

знанию, от неумения к умению, путь развития его умственных сил. Любой 

метод обучения предполагает цель и систему действий, средства обучения по 

ее достижению, намеченный результат. 

Различают две группы методов обучения: традиционные и активные 

методы обучения. Традиционное обучение носит репродуктивный характер и 

направлено на передачу определенной суммы знаний, формирование 

навыков практической деятельности. Задача обучаемого- выучить заданное и 

воспроизвести его при контроле. 

Активные методы обучения - форма обучения, направленная на 

развитие у обучаемых самостоятельного мышления и способности решать 

нестандартные задачи. Цель обучения - не просто знания, а умение мыслить, 

размышлять, осмысливать свои действия. Знания усваиваются не «про 

запас», учат не культуре исполнительского действия, а культуре 

мыслительной творческой деятельности. Они рассчитаны на 

самостоятельную поисковую деятельность учащихся[16]. 

Самое главное в жизни- это собственный опыт. 



8 

Экспериментально установлено, что в памяти человека запечатлеется 

до 10 % того, что он слышит, до 50 % того, что он видит, и до 90 % того, что 

он делает[10]. 

Одна из главных задач учителя на современном уроке развивать у 

детей самостоятельное, критическое мышление, так как обучение выступает 

одним из оптимальных способов социальной адаптации человека к 

современной жизни. Сложность поставленной задачи предъявляет особые 

требования к её реализации. Следовательно, педагогу необходимо активно 

осваивать и применять методы, которые способствуют формированию таких 

качеств как инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения. Я считаю, что именно дискуссионные методы 

обучения создают особую среду взаимодействия, где ученик может быть 

активным и компетентным. 

Дискуссионные методы - это группа активных методов обучения, 

пришедших на смену уже сложившимся традиционным, поскольку в их 

основе лежит доминирующая продуктивная деятельность. 

Дискуссии относятся к наиболее широко известным в истории 

педагогики методам обучения. Еще во времена античности его успешно 

применяли в гимназиях и академиях Древней Греции для подготовки 

молодых людей. Начало устойчивого интереса педагогов и психологов к 

феномену дискуссии относится к 30-м гг. XX в. и связано с работами 

известного швейцарского психолога Жана Пиаже. Важную роль в плане 

изучения процессов принятия управленческих и творческих решений в 

группе сыграли идеи Курта Левина о влиянии групповых обсуждений и 

ситуативных факторов на изменение социальных отношений. Исследования 

показали, что групповая дискуссия повышает мотивацию участников в 

решение обсуждаемых проблем[12]. 
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Цель дискуссии – не столько в том, чтобы разрешить проблему, а 

скорее в том, чтобы углубить её, стимулировать творчество и выработать 

решение проблемы посредством активной совместной деятельности. 

Дискуссионные методы развивают коммуникативную компетентность 

участников : умение доказывать, апеллировать , дебатировать ,выражать 

свою или групповую точку зрения , слушать оппонентов , формулировать и 

задавать вопросы , оценивать и критиковать. 

Эти методы применяются при обсуждении сложных теоретических и 

практических проблем, для обмена опытом между обучаемыми, уточнения и 

согласования позиций участников дискуссии, выработки единого подхода к 

исследованию определенного явления и др.  

Метод групповой дискуссии улучшает и закрепляет знания, 

увеличивает объем новой информации, вырабатывает умение спорить, дока-

зывать, защищать и отстаивать свое мнение и прислушиваться к мнению 

других.  

В качестве объекта дискуссионного обсуждения могут выступать не 

только специально сформулированные проблемы, но и случаи из 

профессиональной практики.  

Предметом дискуссии могут быть межличностные отношения самих 

участников группы. В этом случае сеть групповых взаимоотношений 

выступает как реальная учебная модель, с помощью которой обучаемые на 

личном опыте усваивают особенности процессов групповой динамики, рас-

ширяя свои возможности самоопределения и понимания других. 

Психологический механизм использования дискуссионных методов обучения 

позволяет: сопоставив противоположные позиции, дать возможность его 

участникам увидеть проблему с разных сторон; уточнить взаимные позиции, 

что уменьшает сопротивление восприятию новой информации; нивелировать 

скрытые конфликты, поскольку в процессе открытых высказываний 

появляется возможность устранить эмоциональную предвзятость в оценке 

позиций партнеров; выработать групповое решение, придав ему статус груп-
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повой нормы; используя механизм возложения и принятия ответственности, 

способствовать вовлечению участников дискуссии в последующую 

реализацию групповых решений; повысить эффективность отдачи и 

заинтересованность участников дискуссии в решении групповой задачи, 

предоставив им возможность проявить свою компетентность и тем самым 

удовлетворить потребность в признании и уважении[9]. 

Основными характеристиками учебной дискуссии являются: 

актуальность, проблемность, противоречивость. 

В основу любой дискуссии положена проблема, выбор которой 

определяется актуальностью, злободневностью с одной стороны, и 

удобством и уместностью для учебного процесса, с другой. Поэтому 

основными ориентирами при выборе темы должны стать: 

- соответствие темы (проблемы) дидактическим задачам; 

- значение, своевременность, значимость для всех членов общества; 

- подготовленность (моральная, эмоциональная, психологическая,) 

участников дискуссии. 

– Мотив, целенаправленность. 

Проблемная ситуация сопровождается интеллектуальным 

затруднением, пробуждением познавательной активности, желанием 

разобраться, высказаться. Так возникает мотив дискуссии. Формулировка 

проблемы, её анализ, поиск путей решения происходят в ходе группового 

обсуждения, результатом которого должно стать формулирование выводов, 

их обсуждение, проверка, возможно даже достижение окончательного 

единственного решения. 

Применение дискуссионных методов способствует частичному или 

полному решению следующих задач: 

-осознание участниками своих мнений, суждений, оценок по 

обсуждаемому вопросу; 
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-развитие самостоятельного мышления учащихся, предполагающее 

знание и учет различных, зачастую диаметрально противоположных точек 

зрения, отказ от доктринерства (идеи превосходства какой-либо концепции); 

-выработка уважительного отношения к мнению, позиции оппонентов; 

-развитие умения осуществлять конструктивную критику 

существующих точек зрения, включая точки зрения оппонентов; 

-развитие умения воспринимать критические замечания в свой адрес; 

-развитие умения формулировать вопросы и оценочные суждения, 

слушать, не перебивая, вести полемику; 

-развитие умения работать в группе единомышленников; 

-способность продуцировать множество решений; 

-формирование навыка говорить кратко и по существу; 

-развитие умения выступать публично, отстаивая свою правоту; 

-формирование личностной гражданской позиции[13]. 

Дискуссии относятся к наиболее широко известным в истории 

педагогики методам обучения. Еще во времена античности их успешно 

применяли в гимназиях и академиях Древней Греции для подготовки 

молодых людей. Знаменитая фраза «В спорах рождается истина» относится к 

дискуссионным методам. 

 

1.2. Понятие и сущность дискуссионных методов обучения, приемы 

организации групповой дискуссии 

Ме.то.дика по.дго.то.вки и про.ве.де.ния группо.во.й дискуссии включа.е.т в 

се.бя не.ско.лько эта.по.в:  

1) Выбо.р те.мы.  

2) Ра.зра.бо.тка во.про.со.в для о.бсужде.ния. 

 3) Ра.зра.бо.тка сце.на.рия дискуссии.  

4) Не.по.сре.дстве.нно.е про.ве.де.ние дискуссии на уче.бно.м за.нятии.  

5) Ра.збо.р, по.две.де.ние ито.го.в дискуссии.  
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Группо.ва.я дискуссия – ме.то.д о.рга.низа.ции со.вме.стно.й ко.ммуника.ции в 

инте.ре.са.х инте.нсивно.го и про.дуктивно.го ре.ше.ния группо.во.й за.да.чи. К 

группо.во.й ра.бо.те сле.дуе.т приуча.ться по.сте.пе.нно. Сто.ит на.чина.ть с ма.лых 

групп из двух-тре.х уча.стнико.в. По ме.ре о.сво.е.ния пра.вил ра.бо.ты мо.жно 

уве.личива.ть со.ста.в групп до 5–7 че.ло.ве.к, ра.сширяя диа.па.зо.н во.змо.жно.сте.й, 

о.пыта и на.выко.в е.е уча.стнико.в. Но та.кже по.выша.е.тся и ве.ро.ятно.сть 

не.ко.нструктивно.го по.ве.де.ния, де.зо.рга.низа.ции, ко.нфликта. Че.м бо.льше 

группа, те.м бо.льше уме.ния тре.буе.тся о.т уча.стнико.в, что.бы да.ть ка.ждо.му 

во.змо.жно.сть выска.за.ться. Че.м ме.ньше вре.ме.ни о.тпуще.но на ра.бо.ту в 

группе, те.м ме.ньше до.лже.н быть ра.зме.р группы. Вме.сте с те.м, че.м бо.льше 

о.бра.зо.ва.но групп, те.м бо.льше вре.ме.ни по.тре.буе.тся на пре.дста.вле.ние 

ре.зульта.то.в группо.во.й ра.бо.ты.  

В группа.х из двух че.ло.ве.к высо.кий уро.ве.нь о.бме.на инфо.рма.цие.й и 

ме.ньше ра.зно.гла.сий, но выше и ве.ро.ятно.сть во.зникно.ве.ния на.пряже.нно.сти. 

В случа.е не.со.гла.сия уча.стнико.в о.бсужде.ние мо.же.т за.йти в тупик, та.к ка .к 

бо.льше не на.йде.тся ни со.юзника, ни а.рбитра. В группе из тре.х че.ло.ве.к е.сть 

о.па.сно.сть по.да.вле.ния бо.ле.е сла.бо.го чле.на группы. Те.м не ме.не.е, группы из 

тре.х че.ло.ве.к являются на.ибо.ле.е ста.бильными, уча.стники в них мо.гут 

вста.ва.ть на сто.ро.ну друг друга, выступа.ть в ка.че.стве по.сре.днико.в, а.рбитро.в, 

ле.гче ула.жива.ть ра.зно.гла.сия.  

Во.о.бще в группа.х с че.тным ко.личе.ство.м чле.но.в ра.зно.гла.сия ула.дить 

трудне.е, че.м в группа.х с не.че.тным ко.личе.ство.м чле.но.в. Не.че.тный со.ста.в 

мо.же.т выйти из тупика путе.м уступки мне.нию бо.льшинства. В группе из 

пяти че.ло.ве.к бо.льше ве.ро.ятно.сть, что никто не о.ста.не.тся в ме.ньшинстве в 

о.дино.чку. В та.ко.й группе до.ста.то.чно мно.го уча.стнико.в для выра.бо.тки 

ра.зличных мне.ний и про.дуктивно.го о.бме.на инфо.рма.цие.й. В то же вре.мя при 

та.ко.м по.дхо.де у все.х буде.т во.змо.жно.сть вне.сти сво.й вкла.д в ра.бо.ту, 

услыша.ть друго.го и быть услыша.нным са.мо.му.  

При ра.бо.те в ма.ло.й группе из пяти че.ло.ве.к уча.стники мо.гут выпо.лнять 

сле.дующие ро.ли:  
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1) Ве.дущий (по.сре.дник-о.рга.низа.то.р ра.бо.ты группы).  

2) Се.кре.та.рь (за.писыва.е.т ре.зульта.ты ра.бо.ты).  

3) До.кла.дчик (пре.дста.вляе.т ре.зульта.ты ра.бо.ты группы другим 

группа.м).  

4) На.блюда.те.ль (о ро.ли на.блюда.те.ля ниже.).  

5) Хро.но.ме.трист (сле.дит за вре.ме.не.м, о.тпуще.нным на группо.вую 

ра.бо.ту).  

Во.змо.жны и другие ро.ли. Ра.спре.де.ле.ние ро.ле.й по.зво.ляе.т ка.ждо.му 

уча.стнику группы а.ктивно включиться в ра.бо.ту. Е.сли группа ра.бо.та.е.т на 

про.тяже.нии длите.льно.го вре.ме.ни в о.дно.м со.ста.ве, же.ла.те.льно ме.нять ро.ли. 

Ре.ко.ме.ндуе.тся о.бъе.динять в о.дно.й группе уча.стнико.в с ра.зным уро.вне.м 

по.дго.то.вки. В ра.зно.ро.дных (в по.ло.во.м, этниче.ско.м и культурно .м 

о.тно.ше.нии) группа.х стимулируе.тся тво.рче.ско.е мышле.ние и инте.нсивный 

о.бме.н иде.ями, про.бле.ма мо.же.т быть ра.ссмо.тре.на с ра.зных сто.ро.н. 

Суще.ствуе.т мно.го спо.со.бо.в ра.спре.де.ле.ния по группа.м.  

Мо.жно за.ра.не.е со.ста.вить списки групп и выве.сить их, ука.за.в ме.сто 

сбо.ра ка.ждо.й группы. На.ибо.ле.е про.сто.й спо.со.б про.изво.льно.го 

ра.спре.де.ле.ния - по.про.сить все.х уча.стнико.в ра.ссчита.ться «на пе.рвый-вто.ро.й-

тре.тий…» по числу групп. По.сле ра.сче.та пе.рвые но.ме.ра о.бра.зуют пе.рвую 

группу, вто.рые - вто.рую и та.к да.ле.е [29]. Е.ще о.дин спо.со.б - в за.висимо.сти о.т 

по.зиции по о.бсужда.е.мо.й про.бле.ме.  

На.приме.р, при а.на.лизе и о.це.нке ситуа.ции с призна.ка.ми этиче.ско.го 

на.руше.ния, мо.жно выяснить пе.рво.на.ча.льно.е мне.ние уча.стнико.в и 

со.о.тве.тстве.нно ра.зде.лить на группы - пе.рва.я группа - те, кто видит 

на.руше.ние, вто.ра.я группа - те, кто не видит на.руше.ния, тре.тья группа - те, 

кто не мо.же.т о.пре.де.литься. 

 На.ко.не.ц, ка.жущийся са.мым про.стым спо.со.б - по же.ла.нию 

уча.стнико.в. На.приме.р, при выра.бо.тке по.зиции по де.лу, мо.жно спро.сить, кто 

хо.че.т ра.зра.ба.тыва.ть по.зицию о.бвине.ния, а кто - за.щиты.  
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В да.нно.м случа.е е.сть о.па.сно.сть, что группы будут слишко.м 

не.ра.вно.ме.рными. По.ле.зно со.хра.нять ста.бильный со.ста.в группы до.ста.то.чно 

до.лго, что.бы уча.стники мо.гли до.стигнуть ма.сте.рства в группо.й ра.бо.те. В 

то.же вре.мя сме.на со.ста.ва группы по.зво.ляе.т все.м уча.стника.м по.ра.бо.та.ть с 

ра.зными людьми и узна.ть их. Уча.стники по.сте.пе.нно будут о.со.зна.ва.ть, ка.кие 

уме.ния не.о.бхо.димы для ра.бо.ты в не.бо.льшо.й группе. 

 Что.бы по.мо.чь друг другу прио.бре.сти эти на.выки, сто.ит выбра.ть 

«на.блюда.те.ле.й», ко.то.рые будут а.на.лизиро.ва.ть индивидуа.льно.е по.ве.де.ние 

чле.но.в группы, о.пре.де.лять, ка.к чле.ны группы спра.вляются с во.зника.ющими 

по хо.ду ра.бо.ты про.бле.ма.ми, о.бра.ща.я внима.ние на сле.дующие а.спе.кты 

(мо.жно со.ста.вить фо.рму для на.блюде.ния с ука.за.нными во.про.са.ми и 

за.по.лнять е.е по хо.ду ра.бо.ты группы).  

Ка.к а.ктивный ме.то.д о.буче.ния группо.ва.я дискуссия приме.няе.тся при 

о.бсужде.нии сло.жных те.о.ре.тиче.ских про.бле.м. О.сно.вна.я за.да.ча, ре.ша.е.ма.я 

да.нным ме.то.до.м, - это о.бме.н мне.ниями ме.жду слуша.те.лями, уто.чне.ние и 

со.гла.со.ва.ние их по.зиций, выра.бо.тка е.дино.го по.дхо.да, к про.бле.ме. Это.т 

ме.то.д по.зво.ляе.т успе.шно за.кре.пить зна.ния, ра.сширить их и сфо.рмиро.ва.ть 

уме.ние ве.сти диа.ло.г. Дискуссия в це.лях о.буче.ния име.е.т сле.дующие о.тличия  

о.т о.бычно.й бе.се.ды: бе.се.да, ка.к пра.вило, о.хва.тыва.е.т не.ско.лько те.м и не 

име.е.т ни о.гра.ниче.ний, ни структуры.  

Дискуссия, ка.к ме.то.д о.буче.ния, име.е.т те.нде.нцию о.гра.ничива.ться 

о.дним во.про.со.м или те.мо.й и стро.ится в о.пре.де.ле.нно.м по.рядке. В миро.во.м 

пе.да.го.гиче.ско.м о.пыте по.лучили ра.спро.стра.не.ние ряд прие.мо.в о.рга.низа.ции 

группо.во.й дискуссии о.бме.на мне.ниями, ко.то.рые пре.дста.вляют со.бо.й 

све.рнутые фо.рмы дискуссий [9].  

К их числу о.тно.сятся: – симпо.зиум ко.нфе.ре.нция – фо.рма.лизо.ва.нно.е 

о.бсужде.ние, в хо.де ко.то.ро.го уча.стники выступа.ют с со.о.бще.ниями, 

пре.дста.вляющими их то.чки зре.ния, по.сле че.го о.тве.ча.ют на во.про.сы 

«а.удито.рии» (кла.сса.). - круглый сто.л – бе.се.да, в ко.то.ро.й «на ра.вных» 

уча.ствуе.т не.бо.льша.я группа уча.щихся (о.бычно о.ко.ло пяти че.ло.ве.к), во 



15 

вре.мя ко.то.ро.й про.исхо.дит о.бме.н мне.ниями ка.к ме.жду ними, та.к с 

«а.удито.рие.й» (о.ста.льно.й ча.стью кла.сса.).  

«Круглый сто.л» пре.дна.зна.че.н для то.го, что.бы не то.лько глубо.ко 

ра.скрыть те.о.ре.тиче.ские или пра.ктиче.ские про.бле.мы, но и да.ть о.буча.е.мым 

бо.льшо.й о.бъе.м на.учно.й инфо.рма.ции. Круглый сто.л - это ме.то.д а.ктивно.го 

о.буче.ния, о.дна из о.рга.низа.цио.нных фо.рм по.зна.ва.те.льно.й де.яте.льно.сти 

о.буча.ющихся, по.зво.ляюща.я за.кре.пить по.луче.нные ра.не.е зна.ния, во.спо.лнить 

не.до.ста.ющую инфо.рма.цию, сфо.рмиро.ва.ть уме.ния ре.ша.ть про.бле.мы, 

укре.пить по.зиции, на.учить культуре ве.де.ния дискуссии. Ха.ра.кте.рно.й че.рто.й 

«кругло.го сто.ла.» являе.тся со.че.та.ние те.ма.тиче.ско.й дискуссии с группо.во.й 

ко.нсульта.цие.й.  

О.сно.вно.й це.лью про.ве.де.ния «кругло.го сто.ла.» являе.тся выра.бо.тка у 

студе.нто.в про.фе.ссио.на.льных уме.ний изла.га.ть мысли, а.ргуме.нтиро.ва.ть сво.и 

со.о.бра.же.ния, о.бо.сно.выва.ть пре.дла.га.е.мые ре.ше.ния и о.тста.ива.ть сво .и 

убе.жде.ния. При это.м про.исхо.дит за.кре.пле.ние инфо.рма.ции и 

са.мо.сто.яте.льно.й ра.бо.ты с до.по.лните.льным ма.те.риа.ло.м, а та.кже выявле.ние 

про.бле.м и во.про.со.в для о.бсужде.ния.  

Ва.жне.йшими за.да.ча.ми при о.рга.низа.ции «кругло.го сто.ла.» являются: 

о.бсужде.ние в хо.де дискуссии о.дно.й-двух про.бле.мных, о.стрых ситуа.ций по  

да.нно.й те.ме.; иллюстра.ция мне.ний, по.ло.же.ний с испо.льзо.ва.ние.м ра.зличных 

на.глядных ма.те.риа.ло.в (схе.мы, диа.гра.ммы, гра.фики, а.удио-, виде.о.за.писи, 

фо.то, кино.до.куме.нты); по.дго.то.вка о.сно.вных выступа.ющих (не 

о.гра.ничива.ться до.кла.да.ми, о.бзо.ра.ми, а выска.зыва.ть сво.е мне.ние, 

до.ка.за.те.льства, а.ргуме.нты) [8].  

При про.ве.де.нии «кругло.го сто.ла.» не.о.бхо.димо учитыва.ть не.ко.то.рые 

о.со.бе.нно.сти: а.) не.о.бхо.димо, что.бы о.н был де.йствите.льно круглым, т.е. 

про.це.сс ко.ммуника.ции, о.бще.ния, про.исхо.дил «гла.за в гла.за.». 

 Принцип «кругло.го сто.ла.» (не случа.йно о.н принят на пе.ре.го.во.ра.х), 

т.е. ра.спо.ло.же.ние уча.стнико.в лицо.м друг к другу, а не в за .тыло.к, ка.к на 

о.бычно.м за.нятии, в це.ло.м приво.дит к во.зра.ста.нию а.ктивно.сти, уве.личе.нию 
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числа выска.зыва.ний, во.змо.жно.сти лично.го включе.ния ка.ждо.го студе.нта в 

о.бсужде.ние, по.выша.е.т мо.тива.цию студе.нто.в, включа.е.т не.ве.рба.льные 

сре.дства о.бще.ния, та.кие ка.к мимика, же.сты, эмо.цио.на.льные про.явле.ния; б) 

не.о.бхо.димо что.бы пре.по.да.ва.те.ль та.кже ра.спо.ла.га.лся в о.бще.м кругу, ка.к 

ра.вно.пра.вный чле.н группы, что со.зда.е.т ме.не.е фо.рма.льную о.бста.но.вку по 

сра.вне.нию с о.бще.принято.й, где о.н сидит о.тде.льно о.т студе.нто.в и о.ни 

о.бра.ще.ны к не.му лицо.м.  

В кла.ссиче.ско.м ва.риа.нте уча.стники а.дре.суют сво.и выска.зыва.ния 

пре.имуще.стве.нно е.му, а не друг другу.  

А е.сли пре.по.да.ва.те.ль сидит сре.ди студе.нто.в, о.бра.ще.ния чле.но.в 

группы друг к другу ста.но.вятся бо.ле.е ча.стыми и ме.не.е ско.ва.нными, это 

та.кже спо.со.бствуе.т фо.рмиро.ва.нию бла.го.приятно.й о.бста.но.вки для дискуссии 

и ра.звития вза.имо.по.нима.ния ме.жду пре.по.да.ва.те.ле.м и студе.нта.ми. «Круглый 

сто.л» це.ле.со.о.бра.зно о.рга.низо.ва.ть сле.дующим о.бра.зо.м:  

1) пре.по.да.ва.те.ле.м фо.рмулируются (ре.ко.ме.ндуе.тся привле.ка.ть и са.мих 

студе.нто.в) во.про.сы, о.бсужде.ние ко.то.рых по.зво.лит все.сто.ро.нне ра.ссмо.тре.ть 

про.бле.му;  

2) во.про.сы ра.спре.де.ляются по по.дгруппа.м и ра.зда.ются уча.стника.м для 

це.ле.на.пра.вле.нно.й по.дго.то.вки;  

 3) для о.све.ще.ния спе.цифиче.ских во.про.со.в мо.гут быть пригла.ше.ны 

спе.циа.листы (на.приме.р: юрист, со.цио.ло.г, психо.ло.г, эко.но.мист);  

4) в хо.де за.нятия во.про.сы ра.скрыва.ются в о.пре.де.ле.нно.й 

по.сле.до.ва.те.льно.сти.  

Выступле.ния спе.циа.льно по.дго.то.вле.нных студе.нто.в о.бсужда.ются и 

до.по.лняются. За.да.ются во.про.сы, студе.нты выска.зыва.ют сво.и мне.ния, 

спо.рят, о.бо.сно.выва.ют сво.ю то.чку зре.ния.  

О.сно.вную ча.сть «кругло.го сто.ла.» по любо.й те.ма.тике со.ста.вляют 

дискуссия и де.ба.ты – за.се.да.ние экспе.ртно.й группы («па.не.льна.я дискуссия») 

(о.бычно че.тыре-ше.сть уче.нико.в, с за.ра.не.е на.зна.че.нным пре.дсе.да.те.ле.м), на 
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ко.то.ро.м вна.ча.ле о.бсужда.е.тся на.ме.че.нна.я про.бле.ма все.ми уча.стника.ми 

группы, а за.те.м ими изла.га.ются сво.и по.зиции все.му кла.ссу.  

При это.м пре.дсе.да.те.ль выска.зыва.е.т на.ибо.ле.е по.пулярную, 

о.бще.принятую то.чку зре.ния, за.те.м ка.ждый уча.стник выступа.е.т с 

со.о.бще.ние.м, ко.то.ро.е че.тко ре.гла.ме.нтируе.тся. Экспе.ртные группы мо.гут 

за.се.да.ть по о.дно.й те.ме или по ра.зным про.бле.ма.м, выде.ле.нным из о.дно.й 

о.бще.й - суде.бно.е за.се.да.ние - о.бсужде.ние, имитирующе.е суде.бно.е 

ра.збира.те.льство (слуша.ние де.ла.), в хо.де ко.то.ро.го про.исхо.дит «за.щита.» 

сво.е.й то.чки зре.ния [26].  

Уче.бный суд пре.дста.вляе.т со.бо.й эффе.ктивный ме.то.д о.буче.ния, в 

ра.мка.х ко.то.ро.го студе.нты ра.зыгрыва.ют суде.бный про.це.сс для 

о.бра.зо.ва.те.льных це.ле.й. Не.о.бхо.димо стро.го приде.ржива.ться про.це.дуры 

избра.нно.го для мо.де.лиро.ва.ния уче.бно.го суда, та.к ка.к это суще.стве.нно 

по.выша.е.т ка.че.ство суде.бно.го про.це.сса и по.мо.га.е.т о.со.зна.ть е.го 

о.бще.стве.нно.е зна.че.ние. В по.сле.дне.е вре.мя е.го по.пулярно.сть во.зра.ста.е.т. Это 

о.бъясняе.тся те.м, что студе.нты име.ют во.змо.жно.сть приме.нить зна.ния, 

ко.то.рые были по.луче.ны из книг и ко.де.ксо.в, на пра.ктике.  

Вряд ли ка.ка.я-то ина.я фо.рма о.буче.ния спо.со.бствуе.т сто.ль ле.гко.му и 

успе.шно.му за.по.мина.нию сло.жных юридиче.ских про.це.дур. По.мимо это.го, 

це.лью это.го пра.ктиче.ско.го за.нятия являе.тся фо.рмиро.ва.ние о.сно.в 

критиче.ско.го мышле.ния, спо.со.бно.сти слуша.ть, ве.сти дискуссию, 

фо.рмулиро.ва.ть во.про.сы и быстро принима.ть ре.ше.ния.  

К то.му же, студе.нты по.луча.ют во.змо.жно.сть по.ра.бо.та.ть в ко.ма.нде. 

Уча.ствуя в уче.бно.м суде, о.ни о.со.зна.ют ро.ль и функции ка.ждо.го из 

субъе.кто.в про.це.сса. Е.ще о.дно.й це.лью про.ве.де.ния уче.бных про.це.ссо.в 

являе.тся во.змо.жно.сть пре.о.до.ле.ть стра.х пе.ре.д не.о.пре.де.лённо.стью и 

не.зна.ние.м то.го, что же про.исхо.дит в сте.на.х дво.рцо.в пра.во.судия.  

Уче.бный суд мо.же.т про.во.диться в двух фо.рма.х. Пе.рва.я, – в виде 

со.кра.ще.нно.го суде.бно.го за.се.да.ния, где присутствуют то.лько пре.ния сто.ро.н, 

по.сле че.го суд выно.сит сво.е ре.ше.ние.; вто.ра.я, – в по.лно.й фо.рме, 
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включа.юще.й в се.бя по.дго.то.вите.льную ста.дию, ста.дию суде.бно.го сле.дствия 

и пре.нии сто.ро.н. Та.кже уче.бный суд мо.жно про.во.дить в тра.дицио.нно.м виде 

(т.е. ко.гда судья выступа.е.т е.дино.лично или со.зда.е.тся ко.лле.гия из тре.х 

суде.й), а та.кже в виде уче.бно.го суда с уча.стие.м присяжных за.се.да.те.ле.й.  

Уче.бный суд с уча.стие.м присяжных за.се.да.те.ле.й о.тлича.е.тся о.т 

о.бычно.го уче.бно.го суда бо.льшим ко.личе.ство.м уча.стнико.в, а са.м судья 

выступа.е.т в ка.че.стве а.рбитра (судья о.бла.да.е.т ме.ньше.й са.мо.сто.яте.льно.стью 

в принятии ре.ше.ния), бо.ле.е про.до.лжите.льный по вре.ме.ни, глубо.ко.й 

по.дго.то.вко.й ко.ма.нд [7]. 

Де.ба.ты – явно фо.рма.лизо.ва.нно.е о.бсужде.ние, по.стро.е.нно.е на о.сно.ве 

за.ра.не.е фиксиро.ва.нных выступле.ний уча.стнико.в – пре.дста.вите.ле.й двух 

про.тиво.сто.ящих, со.пе.рнича.ющих ко.ма.нд (групп), – и о.про.ве.рже.ний.  

Де.ба.ты (дискуссия) – это систе.ма фо.рма.лизо.ва.нных дискуссий на 

а.ктуа.льные те.мы, в ко.то.ро.й ко.ма.нды «за.» и «про.тив» выдвига.ют а.ргуме.нты 

и ко.нтра.ргуме.нты по по.во.ду пре.дло.же.нно.го те.зиса, что.бы убе.дить чле.но.в 

жюри (суде.й) в сво.е.й пра.во.те и рито.риче.ско.м о.пыте.  

Де.ба.ты – это о.бра.зо.ва.те.льна.я стра.те.гия, о.сно.выва.юща.яся на уме.нии 

а.на.лизиро.ва.ть те.кущие со.циа.льные и по.литиче.ские со.бытия, 

ко.нце.нтриро.ва.ться на о.бсужда.е.мо.й про.бле.ме, со.бира.ть и о.бра.ба.тыва.ть 

инфо.рма.цию, тво.рче.ски о.смыслива.ть во.змо.жно.сти е.е приме.не.ния, 

о.пре.де.лять со.бстве.нную то.чку зре.ния по да.нно.й про.бле.ме и за.щища.ть е.е в 

те.че.ние игры, о.рга.низо.выва.ть вза.имо.де.йствие в группе на о.сно.ве 

со.блюде.ния принятых пра.вил и про.це.дур со.вме.стно.й де.яте.льно.сти.  

Ра.злича.ют два вида де.ба.то.в – не.фо.рма.льные и фо.рма.льные. В 

на.сто.яще.е вре.мя в о.бра.зо.ва.те.льно.й сре.де на.ибо.ле.е ра.спро.стра.не.ны 

не.фо.рма.льные де.ба.ты, бо.льше изве.стные ка.к, «дискуссия», «диспут».  

Диспут – устный публичный спо.р при о.бсужде.нии на.учных, 

по.литиче.ских, мо.ра.льных про.бле.м с це.лью по.иско.в истины; путь 

мо.билиза.ции а.ктивно.сти студе.нто.в для выра.бо.тки пра.вильных сужде.ний и 

уста.но.во.к; спо.со.б о.буче.ния бо.рьбе про.тив о.шибо.чных пре.дста.вле.ний и 
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по.нятий, уме.нию ве.сти по.ле.мику (сло.ве.сную бо.рьбу), за.щища.ть сво.и 

взгляды, убе.жда.ть в них других люде.й, о.тста.ива.ть сво.ю пра.во.ту.  

Диспуты – это.т ме.то.д фо.рмиро.ва.ния сужде.ний, о.це.но.к, убе.жде.ний 

о.сно.ва.н на да.вно о.ткрыто.й за.ко.но.ме.рно.сти: зна.ния, до.бытые в хо.де 

сто.лкно.ве.ния мне.ний, ра.зличных то.че.к зре.ния, все.гда о.тлича.ются высо.ко.й 

ме.ро.й о.бо.бще.нно.сти, сто.йко.сти и гибко.сти. Та.кие диспуты 

(де.ба.тыдискуссии), ка.к пра.вило, име.ют не.фо.рма.льный ха.ра.кте.р и ве.дутся 

бе.з пра.вил.  

Устра.нить это.т не.до.ста.то.к призва.ны «фо.рма.льные.» де.ба.ты (впе.рвые 

о.фо.рмились в США и Ве.лико.брита.нии в на.ча.ле XX ве.ка.), име.ющие 

о.пре.де.лённые пра.вила, ре.гла.ме.нт – та.к на.зыва.е.мый фо.рма.т [19].  

В это.м смысле де.ба.ты пре.дста.вляют со.бо.й фо.рма.лизо.ва.нно.е 

о.бсужде.ние, по.стро.е.нно.е на о.сно.ве за.ра.не.е фиксиро.ва.нных выступле.ний 

уча.стнико.впре.дста.вите.ле.й двух про.тиво.сто.ящих, со.пе.рнича.ющих ко.ма.нд 

(групп), та.ким о.бра.зо.м, о.ппо.не.нты выступа.ют в стро.го.й по.сле.до.ва.те.льно.сти 

в со.о.тве.тствии со стро.гим ре.гла.ме.нто.м.  

Типы де.ба.то.в В за.висимо.сти о.т по.ста.вле.нных це.ле.й и за.да.ч мо.гут 

испо.льзо.ва.ться ра.зличные типы де.ба.то.в.  

1. «Кла.ссиче.ские.» де.ба.ты. В них уча.ствуют 6 че.ло.ве.к (2 ко.ма.нды по 3 

че.ло.ве.ка.), о.ста.льные студе.нты являются либо «ре.це.нзе.нта.ми», либо 

судьями, либо па.ссивными слуша.те.лями. В да.нно.м случа.е де.ба.ты ча.ще все.го 

выступа.ют ка.к фо.рма за.нятия, ко.то.ро.му пре.дше.ствуе.т о.пре.де.ле.нна.я 

по.дго.то.вка. Студе.нты по.луча.ют о.пе.ре.жа.юще.е за.да.ние по.дго.то.виться к 

де.ба.та.м. Е.сли го.то.вятся все, пе.ре.д на.ча.ло.м игры о.пре.де.ляются те из них, 

ко.то.рые будут выступа.ть в ка.че.стве уча.стнико.в. Все до.лжны быть 

о.зна.ко.мле.ны с пра.вила.ми. Это.т фо.рма.т де.ба.то.в мо.же.т ста.ть о.сно.во.й для 

о.рга.низа.ции и про.ве.де.ния имита.цио.нно-мо.де.лирующе.й игры. В это.м случа.е 

студе.нты выступа.ют о.т чье.го-либо име.ни, игра.ют ка.кую-либо ро.ль и т.п.  
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2. «Мо.дифициро.ва.нные.» де.ба.ты. Это испо.льзо.ва.ние о.тде.льных 

эле.ме.нто.в «кла.ссиче.ских» де.ба.то.в или вне.се.ние не.ко.то.рых изме.не.ний в 

пра.вила. 

На.приме.р: - изме.няе.тся ре.гла.ме.нт выступле.ний (ча.ще все.го 

со.кра.ща.е.тся); - уве.личива.е.тся число игро.ко.в в ко.ма.нда.х; - до.пуска.ются 

во.про.сы из а.удито.рии; - о.рга.низуются «группы по.дде.ржки», к по.мо.щи 

ко.то.рых ко.ма.нды мо.гут о.бра.ща.ться во вре.мя та.йм-а.уто.в; - со.зда.е.тся «группа 

экспе.рто.в», ко.то.ра.я мо.же.т: о.суще.ствлять функции суде.йства.; по.дво.дить 

ито.г игры, а.на.лизируя а.ргуме.нта.цию ко.ма.нд и де.мо.нстрируя сто.лкно.ве.ния 

по.зиций, сра.внива.я по.зиции ко.ма.нд; выра.ба.тыва.ть ко.мпро.миссно.е ре.ше.ние, 

что ча.сто быва.е.т не.о.бхо.димо для ре.а.лиза.ции уче.бных це.ле.й; - 

о.суще.ствляе.тся ро.ле.ва.я игра.; - изме.няе.тся (по.являе.тся) ро.ль ве.дуще.го игры 

– пре.по.да.ва.те.ля. Во вре.мя де.ба.то.в не.ре.дко про.исхо.дит о.ткло.не.ние о.т те.мы, 

уча.стники а.кце.нтируют внима.ние не на ключе.вых, а на до.ста.то.чно узких 

мо.ме.нта.х, что не спо.со.бствуе.т ре.а.лиза.ции по.ста.вле.нных це.ле.й и за.да.ч. 

По.это.му пре.по.да.ва.те.ль-ве.дущий мо.же.т на.пра.вить дискуссию в нужно.е 

русло, иницииро.ва.в е.е ка.ким-либо во.про.со.м или ре.плико.й [34]. Ро.ль 

пре.по.да.ва.те.ля на ра.зных эта.па.х игры о.пре.де.ляе.тся в за.висимо.сти о.т 

по.дго.то.вле.нно.сти уче.нико.в. «Мо.дифициро.ва.нные.» де.ба.ты ча.ще выступа.ют 

ка.к эле.ме.нт за.нятия или фо.рма про.ве.рки зна.ний, но во.змо.жна и о.рга.низа.ция 

за.нятия на их о.сно.ве.  

Де.ба.ты мо.жно ра.зде.лить та.кже на не.ско.лько по.двидо.в.  

1) Про.бле.мные де.ба.ты. Пре.дусма.трива.ют зна.ко.мство уча.стнико.в с 

о.бщими ко.нце.пциями. Про.бле.мных де.ба.то.в мо.же.т быть не.мно.го – то.лько по 

гла.вным, ключе.вым, дискуссио.нным про.бле.ма.м. 

 2) Экспре.сс-де.ба.ты по мини-про.бле.ма.м. Эта.пы о.рие.нта.ции и 

по.дго.то.вки све.де.ны к минимуму. По.дго.то.вка о.суще.ствляе.тся 

не.по.сре.дстве.нно на за.нятии. Это.т вид де.ба.то.в мо.же.т быть испо.льзо.ва.н ка .к  

эле.ме.нт «о.бра.тно.й связи», за.кре.пле.ния уче.бно.го ма.те.риа.ла либо ка.к фо.рма 

а.ктивиза.ции по.зна.ва.те.льно.й де.яте.льно.сти.  
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3) Де.ба.ты ка.к фо.рма са.мо.сто.яте.льно.й ра.бо.ты с те.кста.ми. Фо.рма 

пре.зе.нта.ции и о.смысле.ния ре.зульта.то.в ра.бо.ты студе.нто.в с уче.бно.й и 

на.учно.й лите.ра.туро.й.  

4) Де.ба.ты ка.к сре.дство фо.рма.лиза.ции дискуссии. При изуче.нии те.х 

или иных те.м студе.нты не.ре.дко ста.лкива.ются с дискуссио.нными 

про.бле.ма.ми, ко.то.рые на.сто.лько глубо.ко за.тра.гива.ют их, что не мо.гут 

явиться пре.дме.то.м ра.цио.на.льно.го о.бсужде.ния. Сре.дство.м пре.о.до.ле.ния 

та.ко.го за.трудне.ния ста.но.вится фо.рма.лиза.ция дискуссии, то е.сть пе.ре.во.д е.е в 

русло де.ба.то.в.  

5) В фо.рме де.ба.то.в мо.гут быть о.рга.низо.ва.ны 

по.вто.рите.льно.о.бо.бща.ющие за.нятия. При это.м, ка.к пра.вило, студе.нты 

прио.бре.та.ют до.по.лните.льные на.выки, а не но.вые зна.ния: де.ба.ты про.хо.дят 

на ба.зе о.сно.вно.го со.де.ржа.ния уче.бно.го ма.те.риа.ла.  

6) Пре.сс-ко.нфе.ре.нция. Из группы выбира.е.тся или на.зна.ча.е.тся 

пре.по.да.ва.те.ле.м студе.нт – «о.тве.тчик», то е.сть че.ло.ве.к, да.ющий пре.сс 

ко.нфе.ре.нцию, все о.ста.льные чле.ны группы – «журна.листы», за.да.ющие 

во.про.сы.  

Пре.по.да.ва.те.ль о.бъявляе.т те.му пре.сс-ко.нфе.ре.нции, это мо.же.т быть 

о.дин из пункто.в пла.на се.мина.рско.го за.нятия. «О.тве.тчик» за.нима.е.т ме.сто 

пе.ре.д а.удито.рие.й (мо.жно за сто.ло.м пре.по.да.ва.те.ля).  

Ка.ждый из студе.нто.в до.лже.н за.да.ть «о.тве.тчику» во.про.с, а о.тве.тчик 

до.лже.н на не.го о.тве.тить.  

Та.ко.го ро.да тре.нинг мо.жно про.во.дить спо.нта.нно, но на пе.рвых по.ра .х 

или в сла.бых группа.х лучше за.ра.не.е на.зна.ча.ть «о.тве.тчика.» и о.бъяснять 

другим студе.нта.м не.о.бхо.димо.сть за.ра.не.е за.го.то.вить не.ско.лько во.про.со.в по 

те.ме пре.сс-ко.нфе.ре.нции, что.бы не было по.вто.ро.в.  

За ка.ждый за.да.нный во.про.с и о.тве.т на не.го студе.нт по.луча.е.т 1 ба.лл, за 

не.пра.вильный о.тве.т или о.тка.з о.тве.ча.ть, а та.кже за о.тка.з за.да.ть во.про.с или 

по.вто.ре.ние чужо.го во.про.са студе.нт те.ряе.т о.дин ба.лл.  
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 Пре.по.да.ва.те.ль мо.же.т со.ста.влять ре.йтинг уча.стнико.в 

пре.сско.нфе.ре.нций и по.о.щрять по.бе.дите.ле.й. Испо.льзо.ва.ние де.ба.то.в в 

о.бра.зо.ва.те.льно.м про.це.ссе высше.й шко.лы име.е.т бо.льшо.е зна.че.ние для 

фо.рмиро.ва.ния про.фе.ссио.на.льно.го по.ве.де.ния будуще.го спе.циа.листа, та.к ка.к 

эта те.хно.ло.гия являе.тся о.сно.во.й для фо.рмиро.ва.ния ва.жне.йших ка.че.ств, 

не.о.бхо.димых со.вре.ме.нно.му спе.циа.листу: о.тве.тстве.нно.сть, по.рядо.чно.сть, 

уве.ре.нно.сть в се.бе, ко.ммуника.бе.льно.сть, са.мо.сто.яте.льно.сть, та.ктично.сть, 

те.рпимо.сть, усидчиво.сть, це.ле.устре.мле.нно.сть [23].  

Де.ба.ты, ка.к фо.рма ве.де.ния спо.ра, о.тлича.е.тся о.т про.сто ло.гиче.ско.й 

а.ргуме.нта.ции, ко.то.ра.я лишь про.ве.ряе.т ве.щи на пре.дме.т по.сле.до.ва.те.льно.сти 

с то.чки зре.ния а.ксио.м, а та.кже о.т спо.ра о фа.кта.х, в ко.то.ро.м инте.ре.суются 

то.лько те.м, что про.изо.шло или не про.изо.шло.  

Де.ба.ты не тре.буе.т о.пре.де.ле.нных и о.ко.нча.те.льных ре.ше.ний. О.ни да.ют 

студе.нта.м во.змо.жно.сть а.на.лизиро.ва.ть по.нятия и до.во.ды, за.щища.ть сво .и 

взгляды, убе.жда.ть в них тре.тью сто.ро.ну (других люде.й).  

Для уча.стия в де.ба.та.х ма.ло выска.за.ть сво.ю то.чку зре.ния, на.до 

о.бна.ружить сильные и сла.бые сто.ро.ны про.тиво.по.ло.жно.го сужде.ния, 

по.до.бра.ть до.ка.за.те.льства, о.про.ве.рга.ющие о.шибо.чно.сть о.дно.й и 

по.дтве.ржда.ющие до.сто.ве.рно.сть друго.й то.чки зре.ния. Де.ба.ты уча.т муже.ству 

о.тка.за.ться о.т ло.жно.й то.чки зре.ния во имя истины.  

Испо.льзо.ва.ние де.ба.то.в ка.к фо.рмы гра.жда.нско.го о.бра.зо.ва.ния тре.буе .т 

зна.чите.льно.й пре.два.рите.льно.й по.дго.то.вки, пре.дпо.ла.га.е.т о.сво.е.ние фо.рма.та 

де.ба.то.в, ре.гла.ме.нта, ро.ле.й игро.ко.в, ве.дущих, суде.й и т.д. Не.ско.лько 

о.со.бняко.м сто.ит та.к на.зыва.е.ма.я те.хника а.ква.риума.  

Та.ко.е на.зва.ние по.лучил о.со.бый ва.риа.нт о.рга.низа.ции ко.лле.ктивно.го 

вза.имо.де.йствия, ко.то.рый выде.ляе.тся сре.ди видо.в уче.бно.й дискуссии. Эта 

ра.зно.видно.сть дискуссии о.бычно приме.няе.тся при ра.бо.те с ма.те.риа.ло.м, 

со.де.ржа.ние ко.то.ро.го связа.но с про.тиво.ре.чивыми по.дхо.да.ми, ко.нфликта.ми, 

ра.зно.гла.сиями [27].  

Про.це.дурно «те.хника а.ква.риума.» выглядит сле.дующим о.бра.зо.м:  
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 – по.ста.но.вка про.бле.мы, е.ё пре.дста.вле.ние а.удито.рии исхо.дит о.т 

учите.ля;  

– учите.ль де.лит кла.сс на группы. О.бычно о.ни ра.спо.ла.га.ются по кругу:  

– уча.стники ка.ждо.й группы выбира.ют пре.дста.вите.ля, ко.то.рый буде.т 

пре.дста.влять по.зицию группы все.му кла.ссу;  

– группа.м да.е.тся вре.мя, о.бычно не.бо.льшо.е, для о.бсужде.ния про.бле.мы 

и о.пре.де.ле.ния о.бще.й то.чки зре.ния;  

– учите.ль про.сит пре.дста.вите.ле.й групп со.бра.ться в це.нтре кла.сса, 

что.бы выска.за.ть и о.тсто.ять по.зицию сво.е.й группы в со.о.тве.тствии с 

по.луче.нными о.т не.ё ука.за.ниями.  

Кро.ме пре.дста.вите.ле.й никто не име.е.т пра.ва выска.зыва.ться, о.дна.ко 

уча.стника.м групп ра.зре.ша.е.тся пе.ре.да.ва.ть ука.за.ния сво.им пре.дста.вите.лям 

че.ре.з за.писки;  

– учите.ль мо.же.т ра.зре.шить пре.дста.вите.лям, ра.вно ка.к и группа.м, взять 

та.йм-а.ут для ко.нсульта.ции;  

– «а.ква.риумно.е.» о.бсужде.ния про.бле.мы ме.жду пре.дста.вите.лями групп 

за.ка.нчива.е.тся либо по исте.че.нии за.ра.не.е уста.но.вле.нно.го вре.ме.ни, либо 

по.сле до.стиже.ния ре.ше.ния;  

– по.сле та.ко.го о.бсужде.ния про.во.дится критиче.ский ра.збо.р все.м 

кла.ссо.м.  

Да.нный ва.риа.нт про.ве.де.ния дискуссии инте.ре.се.н те.м, что упо.р 

де.ла.е.тся на са.мо.м про.це.ссе пре.дста.вле.ния то.чки зре.ния, е.ё а.ргуме.нта.ции. 

Включе.нно.сть все.х уча.стнико.в до.стига.е.тся уча.стие.м ка.ждо.го в на.ча.льно.м 

группо.во.м о.бсужде.нии, по.сле че.го группа за.инте.ре.со.ва.но сле.дит за ра.бо.то.й 

и по.дде.ржива.е.т связь со сво.им пре.дста.вите.ле.м.  

«Те.хника а.ква.риума.» не то.лько усилива.е.т включе.нно.сть уча.щихся в 

группо.во.е о.бсужде.ние про.бле.мы, ра.звива.е.т на.выки уча.стия в группо.во.й 

ра.бо.те, со.вме.стно.м принятии ре.ше.ний, но и да.ёт во.змо.жно.сть 

про.а.на.лизиро.ва.ть хо.д вза.имо.де.йствия уча.стнико.в на ме.жлично.стно.м 

уро.вне. 
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1.3. Особенности проведения занятий по правовым дисциплинам с 

использованием дискуссионных методов в условиях СПО 

Методика подготовки и проведения групповой дискуссии включает в 

себя несколько этапов:  

-Выбор темы; 

-Разработка вопросов для обсуждения; 

-Разработка сценария дискуссии;  

-Непосредственное проведение дискуссии на учебном занятии;  

-Разбор, подведение итогов дискуссии.  

Групповая дискуссия – метод организации совместной коммуникации в 

интересах интенсивного и продуктивного решения групповой задачи. К 

групповой работе следует приучаться постепенно. Стоит начинать с малых 

групп из двух-трех участников. По мере освоения правил работы можно 

увеличивать состав групп до 5–7 человек, расширяя диапазон возможностей, 

опыта и навыков ее участников. Но также повышается и вероятность 

неконструктивного поведения, дезорганизации, конфликта. Чем больше 

группа, тем больше умения требуется от участников, чтобы дать каждому 

возможность высказаться. Чем меньше времени отпущено на работу в 

группе, тем меньше должен быть размер группы. Вместе с тем, чем больше 

образовано групп, тем больше времени потребуется на представление 

результатов групповой работы. 

Как активный метод обучения групповая дискуссия применяется при 

обсуждении сложных теоретических проблем. Основная задача, решаемая 

данным методом, - это обмен мнениями между слушателями, уточнение и 

согласование их позиций, выработка единого подхода, к проблеме. Этот 

метод позволяет успешно закрепить знания, расширить их и сформировать 

умение вести диалог. 

Важнейшими задачами при организации «круглого стола» являются: 

обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых ситуаций по 
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данной теме; иллюстрация мнений, положений с использованием различных 

наглядных материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, 

фото, кинодокументы); подготовка основных выступающих (не 

ограничиваться докладами, обзорами, а высказывать свое мнение, 

доказательства, аргументы) [9]. 

Основную часть «круглого стола» по любой тематике составляют 

дискуссия и дебаты – заседание экспертной группы («панельная дискуссия») 

(обычно четыре-шесть учеников, с заранее назначенным председателем), на 

котором вначале обсуждается намеченная проблема всеми участниками 

группы, а затем ими излагаются свои позиции всему классу. При этом 

председатель высказывает наиболее популярную, общепринятую точку 

зрения, затем каждый участник выступает с сообщением, которое четко 

регламентируется. Экспертные группы могут заседать по одной теме или по 

разным проблемам, выделенным из одной общей - судебное заседание - 

обсуждение, имитирующее судебное разбирательство (слушание дела), в 

ходе которого происходит «защита» своей точки зрения [16].  

Учебный суд представляет собой эффективный метод обучения, в 

рамках которого студенты разыгрывают судебный процесс для 

образовательных целей. Необходимо строго придерживаться процедуры 

избранного для моделирования учебного суда, так как это существенно 

повышает качество судебного процесса и помогает осознать его 

общественное значение. В последнее время его популярность возрастает. Это 

объясняется тем, что студенты имеют возможность применить знания, 

которые были получены из книг и кодексов, на практике. Вряд ли какая-то 

иная форма обучения способствует столь легкому и успешному запоминанию 

сложных юридических процедур.  

Помимо этого, целью этого практического занятия является 

формирование основ критического мышления, способности слушать, вести  

дискуссию, формулировать вопросы и быстро принимать решения. К тому 

же, студенты получают возможность поработать в команде. Участвуя в 
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учебном суде, они осознают роль и функции каждого из субъектов процесса. 

Еще одной целью проведения учебных процессов является возможность 

преодолеть страх перед неопределённостью и незнанием того, что же 

происходит в стенах дворцов правосудия. Учебный суд может проводиться в 

двух формах. Первая, – в виде сокращенного судебного заседания, где 

присутствуют только прения сторон, после чего суд выносит свое решение; 

вторая, – в полной форме, включающей в себя подготовительную стадию, 

стадию судебного следствия и прении сторон.  

Также учебный суд можно проводить в традиционном виде (т.е. когда 

судья выступает единолично или создается коллегия из трех судей), а также в 

виде учебного суда с участием присяжных заседателей. Учебный суд с 

участием присяжных заседателей отличается от обычного учебного суда 

большим количеством участников, а сам судья выступает в качестве арбитра 

(судья обладает меньшей самостоятельностью в принятии решения), более 

продолжительный по времени, глубокой подготовкой команд [7].  

Стоит сказать несколько слов о самом институте присяжных 

заседателей. Данный процессуальный институт вызывает неоднозначную 

реакцию в юридическом сообществе. К положительным сторонам его 

применения можно отнести: дополнительную гарантию в том, что уголовный 

процесс будет состязательным, соблюдение равноправия стороны обвинения 

и стороны защиты, создание противовеса профессиональной деформации 

сознания судей и других сотрудников правоохранительных органов, наличие 

лучшей подготовки материалов уголовного дела и сторон к уголовному 60 

процессу, повышение авторитета суда у обычных граждан, ввиду того, что 

обычных граждан (коими являются присяжные заседатели) допустили к 

осуществлению правосудия. 

К отрицательным сторонам данного процессуального института 

относят: первое, нестабильность, которая выражается в непостоянстве 

состава, ибо граждане могут не явиться на следующие заседания суда по 

различным причинам, поэтому помимо основного списка присяжных 
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существует дополнительный список; вторым доводом противников является 

то, что подобная система является более дорогостоящей; третьим доводом, – 

неясность, какими соображениями руководствуются присяжные заседатели 

при принятии решений, сложностью является и то, что присяжные не 

обязаны аргументировать свое решение. Дебаты – явно формализованное 

обсуждение, построенное на основе заранее фиксированных выступлений 

участников – представителей двух противостоящих, соперничающих команд 

(групп), – и опровержений. Дебаты (дискуссия) – это система 

формализованных дискуссий на актуальные темы, в которой команды «за» и 

«против» выдвигают аргументы и контраргументы по поводу предложенного 

тезиса, чтобы убедить членов жюри (судей) в своей правоте и риторическом 

опыте. Дебаты – это образовательная стратегия, основывающаяся на умении 

анализировать текущие социальные и политические события, 

концентрироваться на обсуждаемой проблеме, собирать и обрабатывать 

информацию, творчески осмысливать возможности ее применения, 

определять собственную точку зрения по данной проблеме и защищать ее в 

течение игры, организовывать взаимодействие в группе на основе 

соблюдения принятых правил и процедур совместной деятельности. 

Различают два вида дебатов – неформальные и формальные. В настоящее 

время в образовательной среде наиболее распространены неформальные 

дебаты, больше известные как, «дискуссия», «диспут». Диспут – устный 

публичный спор при обсуждении научных, политических, моральных 

проблем с целью поисков истины; путь мобилизации активности студентов 

для выработки правильных суждений и установок; способ обучения борьбе 

против ошибочных представлений и понятий, умению вести полемику 

(словесную борьбу), защищать свои взгляды, убеждать в них других людей, 

отстаивать свою правоту. Диспуты – этот метод формирования суждений, 

оценок, убеждений основан на давно открытой закономерности: знания, 

добытые в ходе столкновения мнений, различных точек зрения, всегда 

отличаются высокой мерой обобщенности, стойкости и гибкости. Такие 
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диспуты (дебатыдискуссии), как правило, имеют неформальный характер и 

ведутся без правил. Устранить этот недостаток призваны «формальные» 

дебаты (впервые оформились в США и Великобритании в начале XX века), 

имеющие определённые правила, регламент – так называемый формат [19]. В 

этом смысле дебаты представляют собой формализованное обсуждение, 

построенное на основе заранее фиксированных выступлений 

участниковпредставителей двух противостоящих, соперничающих команд 

(групп), таким образом, оппоненты выступают в строгой последовательности 

в соответствии со строгим регламентом. 

В форме дебатов могут быть организованы повторительнообобщающие 

занятия. При этом, как правило, студенты приобретают дополнительные 

навыки, а не новые знания: дебаты проходят на базе основного содержания 

учебного материала.  

Для обучения в области права интересен метод пресс-конференция. Из 

группы выбирается или назначается преподавателем студент – «ответчик», то 

есть человек, дающий пресс конференцию, все остальные члены группы – 

«журналисты», задающие вопросы. Преподаватель объявляет тему пресс-

конференции, это может быть один из пунктов плана семинарского занятия. 

«Ответчик» занимает место перед аудиторией (можно за столом 

преподавателя). Каждый из студентов должен задать «ответчику» вопрос, а 

ответчик должен на него ответить. Такого рода тренинг можно проводить 

спонтанно, но на первых порах или в слабых группах лучше заранее 

назначать «ответчика» и объяснять другим студентам необходимость заранее 

заготовить несколько вопросов по теме пресс-конференции, чтобы не было 

повторов. За каждый заданный вопрос и ответ на него студент получает 1 

балл, за неправильный ответ или отказ отвечать, а также за отказ задать 

вопрос или повторение чужого вопроса студент теряет один балл. 

Итак, дискуссионные методы позволяют создавать учебную среду, в 

которой теория и практика усваиваются одновременно, а это дает 

возможность обучающимся развивать юридическое мировоззрение, 
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логическое мышление, грамотную речь; формировать критическое 

мышление; выявлять и реализовать индивидуальные возможности. При этом 

учебно-воспитательный процесс организуется так, что обучающиеся ищут 

связь между новыми и уже полученными знаниями, принимают 

альтернативные решения, формируют свои собственные идеи и мысли с 

помощью различных средств, учатся сотрудничеству. 

 

Выводы по 1 главе 

Ме.то.дика о.буче.ния пра.ву – ве.сьма дина.мична.я на.ука, это о.бусло.вле.но 

не то.лько те.м, что ме.няе.тся за.ко.но.да.те.льство, по.являются но.вые но.рмы 

пра.ва и мо.де.ли по.ве.де.ния люде.й, но и те.м, что мо.дифицируются по.дхо.ды к 

во.про.са.м о.рга.низа.ции пра.во.во.го о.бра.зо.ва.ния, пре.дусма.трива.юще.го 

фо.рмиро.ва.ние пра.во.во.й культуры о.бще.ства.  

В связи с этим те.о.рия и ме.то.дика о.буче.ния пра.ву – это не то.лько 

на.ука, но и искусство, т.к. ника.кие те.о.ре.тиче.ские иссле.до.ва.ния или 

пра.ктиче.ские ре.ко.ме.нда.ции нико.гда не за.ме.нят то.го мно.го.о.бра.зия 

ме.то.диче.ских приёмо.в, ко.то.рые ро.жда.ются иссле.до.ва.те.льским путе.м.  

В на.сто.яще.е вре.мя про.бле.ма по.выше.ния ка.че.ства о.те.че.стве.нно.го 

о.бра.зо.ва.ния вызыва.е.т не.о.бхо.димо.сть со.ве.рше.нство.ва.ния о.бра.зо.ва.те.льных 

те.хно.ло.гий.  

Уче.бный про.це.сс до.лже.н быть увле.ка.те.льным и ре.зульта.тивным, т.е. 

на.пра.вле.нным на ма.ксима.льно.е до.стиже.ние це.ле.й. 

 Ка.к по.ка.зыва.е.т пра.ктика, приме.не.ние а.ктивных ме.то.до.в о.буче.ния 

по.зво.ляе.т не то.лько по.высить уро.ве.нь по.дго.то.вки уча.щихся, 

пре.дста.вляющий со.бо.й ко.не.чный ре.зульта.т о.бра.зо.ва.те.льно.го про.це.сса, но и 

сде.ла.ть это.т про.це.сс бо.ле.е инте.ре.сным и про.дуктивным.  

Ра.ссмо.тре.ние сло.жных про.тиво.ре.чивых о.бще.стве.нных во.про.со.в – 

о.дин из о.сно.вных прие.мо.в пра.во.во.го о.бра.зо.ва.ния, та.к ка.к пра.во и по.литика 

на.ибо.ле.е ярко про.являются и о.бна.ружива.ют сво.е пре.дна.зна.че.ние име.нно в 

ситуа.циях, тре.бующих име.ния о.бсужда.ть, дискутиро.ва.ть. 
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 Дискуссия пре.дусма.трива.е.т о.бсужде.ние та.ко.го во.про.са или группы 

связа.нных во.про.со.в ко.мпе.те.нтными лица.ми с на.ме.ре.ние.м до.стичь 

вза.имо.прие.мле.мо.го ре.ше.ния. Дискуссия являе.тся ра.зно.видно.стью спо.ра, и 

пре.дста.вляе.т со.бо.й се.рию утве.ржде.ний по, о.че.ре.ди выска.зыва.е.мых 

уча.стника.ми, а, ка.к изве.стно в спо.ре ро.жда.е.тся истина.  

Ито.го.м дискуссии являе.тся о.бъе.ктивно.е сужде.ние, по.дде.ржива.е.мо.е 

все.ми уча.стника.ми о.бсужде.ния или их бо.льшинство.м.  

При это.м уче.бно-во.спита.те.льный  про.це.сс о.рга.низуе.тся та.к, что 

уче.ники ищут связь ме.жду но.выми и уже по.луче.нными зна.ниями, 

принима.ют а.льте.рна.тивные ре.ше.ния, фо.рмируют сво.и со.бстве.нные иде.и и 

мысли с по.мо.щью ра.зличных сре.дств, уча.тся со.трудниче.ству. 
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Глава 2. Практическая работа по реализации дискуссионных методов 

проведения занятий по  правовым дисциплинам в профессиональной 

образовательной организации 

 

2.1. Изучение опыта использования дискуссионных методов проведения 

занятий по дисциплине «Гражданское право» в ГБПОУ 

«Магнитогорский педагогический колледж» 

Краткая характеристика колледжа. Я проходила практику в 

Магнитогорском педагогическом колледже (сокращенное наименование – 

ГБПОУ «МПК»). Адрес: 455025, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 

имени газеты «Правда», 79. 

Магнитогорский педагогический колледж реализует основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов 

среднего звена по десяти специальностям, программу подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по одной профессии). Формы 

обучения в колледже: очная, заочная. 

Нормативные сроки обучения: 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев (в 

зависимости от специальности, профессии). 

С 2016 года колледж возглавляет Леушканова Ольга Юрьевна, 

кандидат педагогических наук, Почетный работник общего образования РФ. 

Преподавательский состав колледжа – свыше 120 человек, из них 

высшее образование имеют 113, среднее профессиональное имеют 7 человек 

- выпускники нашего колледжа, которые в данный момент получают высшее 

образование заочно. Среди педагогических работников колледжа – один 

Заслуженный учитель РФ, 12 кандидатов наук, 2 профессора, 3 доцента, 9 

магистров педагогического образования, 45 преподавателей имеют высшую 

квалификационную категорию, 29 преподавателей имеют первую категорию. 

Выпускники колледжа имеют возможность получать высшее 

образование в ВУЗах - партнерах – это ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
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государственный гуманитарно-педагогический университет», ФГБОУ ВО 

«УралГУФК», ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.Носова». Ежегодно 35-40% 

выпускников поступают в ВУЗы. 

Для решения проблемы непрерывного образования организована 

ранняя профнавигация совместно с Управлением образования г. 

Магнитогорска, дошкольными, общеобразовательными и 

профессиональными образовательными организациями города и 

близлежащих районов юга области. Проводятся дни открытых дверей, 

профессиональные пробы для школьников города в рамках федерального 

проекта «Билет в будущее», экскурсии на профплощадки чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). 

Колледж имеет современную материальную базу и техническое 

оснащение. Учебные занятия проводятся в трех четырехэтажных зданиях, 

соединенных внутренними переходами (ул. им.газеты «Правда», 79) и в 

двухэтажном здании (ул. Полевая, 2а). 

В целях исследования был проведен эксперимент.  

Констатирующий эксперимент. Для эксперимента мы разработали 

практическое задание «Судебный процесс».  

Цель эксперимента – повысить уровень теоретических и практических 

знаний с помощью дискуссионных методов. 

Методы выявления знаний: анкетный опрос, дисскусия, сбор 

результатов. 

Для эксперимента нами выбрана группа студентов третьего курса по 

дисциплине «Гражданское право». 

В процессе общения с преподавателями было выяснено, что 

используются дискуссионные методы обучения. 

Согласно опросу нашей анкеты студенты ответили на вопрос 

«Применяет ли преподаватель дискуссионый метод в обучение?» ответили 

следующим образом. 
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Рисунок 1 – ответы на вопрос «Применяет ли преподаватель 

дискуссионый метод в обучение?» 

 

Таким образом, большинство студентов ответили, что преподаватель 

использует дискуссионные методы в своей работе. 

Для выявления уровня знаний были опрошены студенты по 

Гражданскому праву в виде теста. 

Ре.зульта.ты групп сра.внива.лись (рисуно.к 1). 
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Уро.ве.нь усво.е.ния зна.ний студе.нто.в показывате, что знания 

контрольной и экспериментальной группы находятся примерно на одном 

уровне. Выделяются студенты с оценкой «хорошо», здесь лидирует 

контрольная группа. 

Далее мы провели формирующий эксперимент. 

Преподаватель применяет ассоциации на выбранную тему. Например 

на тему лекции «Подряд» у студентов спрашивали какие ассоциации 

вызывает данное слово и чем может отличаться «Подряд» от обычного 

договора оказания услуг. 

Из недостатков в работе не все студенты могли высказаться. 

Для упрощения сбора информации необходимо использовать 

письменные ответы на тему ассоциаций и сравнений Подряда с Договором 

оказания услуг. 

Провести беседу с преподавателем по дисциплине Гражданское право 

на предмет того, использует ли он в образовательном процессе 

дискуссионные методы обучения (да/нет; если да, то какие и по каким темам, 

какие у студентов возникают трудности, как преподаватель оценивает их 

эффективность; если нет, то по каким причинам 

В про.це.ссе о.сво.е.ния дисциплины «Гра.жда.нско.е пра.во.» у студе.нто.в 

до.лжны сфо.рмиро.ва.ться сле.дующие ко.мпе.те.нции: 

- о.со.зна.ва.ть со.циа.льную зна.чимо.сть сво.е.й будуще.й про.фе.ссии, 

о.бла.да.ть до.ста.то.чным уро.вне.м про.фе.ссио.на.льно.го пра.во.со.зна.ния (О.К-1); 

- спо.со.бно.сть до.бро.со.ве.стно испо.лнять про.фе.ссио.на.льные 

о.бяза.нно.сти, со.блюда.ть принципы этики юриста (О.К-2); 

- вла.де.ть культуро.й мышле.ния, спо.со.бно.сть к о.бо.бще.нию, а.на.лизу, 

во.сприятию инфо.рма.ции, по.ста.но.вке це.ли и выбо.ру путе.й е.е до.стиже.ния 

(О.К-3); 

- спо.со.бно.сть ло.гиче.ски ве.рно, а.ргуме.нтиро.ва.нно и ясно стро.ить 

устную и письме.нную ре.чь (О.К-4); 
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- спо.со.бно.сть испо.льзо.ва.ть о.сно.вные по.ло.же.ния и ме.то.ды 

со.циа.льных, гума.нита.рных и эко.но.миче.ских на.ук при ре.ше.нии со.циа.льных 

и про.фе.ссио.на.льных за.да.ч (О.К-8); 

- спо.со.бно.сть а.на.лизиро.ва.ть со.циа.льно зна.чимые про.бле.мы и 

про.це.ссы (О.К-9); 

- спо.со.бно.сть по.нима.ть сущно.сть и зна.че.ние инфо.рма.ции в ра.звитии 

со.вре.ме.нно.го инфо.рма.цио.нно.го о.бще.ства, со.зна.ва.ть о.па.сно.сти и угро.зы, 

во.зника.ющие в это.м про.це.ссе, со.блюда.ть о.сно.вные тре.бо.ва.ния 

инфо.рма.цио.нно.й бе.зо.па.сно.сти, в то.м числе за.щиты го.суда.рстве.нно.й та.йны 

(О.К-10). (почему все компетенции общекультурные. Разве Гражданское 

право не формирует профессиональные компетенции?) 

В ре.зульта.те о.сво.е.ния дисциплины «Гра.жда.нско.е пра.во.» студе.нт 

до.лже.н: 

Зна.ть: о.сно.вные ме.ха.низмы пра.во.о.суще.ствле.ния ре.гулятивно.го и 

о.хра.ните.льно.го вида, их структурно-функцио.на.льные эле.ме.нты и 

за.ко.но.ме.рно.сти, но.рмы де.йствующе.го за.ко.но.да.те.льства.; о.сно.вные 

по.ло.же.ния на.уки; пра.ктику приме.не.ния по.ло.же.ний ча.сти I Гра.жда.нско.го 

ко.де.кса РФ. 

Уме.ть: о.рие.нтиро.ва.ться в но.рма.тивных пра.во.вых а.кта.х, 

ре.гулирующих о.бще.стве.нные о.тно.ше.ния, вхо.дящие в пре.дме.т гра.жда.нско-

пра.во.во.го ре.гулиро.ва.ния; а.на.лизиро.ва.ть пра.во.приме.ните.льную пра.ктику, в 

то.м числе суде.бную; ре.ша.ть пра.ктиче.ские за.да.чи в сфе.ре гра.жда.нско.го 

пра.ва со.ста.влять юридиче.ские до.куме.нты. 

Вла.де.ть: ка.те.го.риа.льно-по.нятийный а.ппа.ра.то.м гра.жда.нско.го пра.ва, 

на.выка.ми ра.бо.ты с но.рма.тивными пра.во.выми а.кта.ми; на.выка.ми 

пра.ктиче.ско.го приме.не.ния гра.жда.нско-пра.во.вых но.рм. 

Трудо.ёмко.сть дисциплины со.ста.вляе.т 138 ча.са из ко.то.рых: 46 ча.со.в – 

ле.кции, 92 ча.са - пра.ктиче.ские за.нятия, 220 ча.со.в - са.мо.сто.яте.льна.я ра.бо.та. 

При со.вре.ме.нно.м ра.звитии для то.го что.бы студе.нт смо.г о.сво.ить 

до.ста.то.чно сло.жный ма.те.риа.л не.о.бхо.димо сфо.рмиро.ва.ть у не.го инте.ре.с к 
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дисциплине. Пе.да.го.г, принима.я во внима.ние це.ли о.буче.ния до.лже .н 

о.тве.тстве.нно по.дхо.дить к ме.то.дике пре.по.да.ва.ния [27]. Ме.то.дика 

пре.по.да.ва.ния за.ключа.е.т в се.бя со.во.купно.сть о.пре.де.ле.нных сре.дств, фо.рм, 

ме.то.до.в и прие.мо.в о.буче.ния, для до.стиже.ния о.бра.зо.ва.те.льных це.ле.й. 

Г.И. Щукина счита.е.т, что эффе.ктивно.е и инте.ре.сно.е для студе.нто.в 

за.нятие мо.жно со.зда.ть за сче.т сле.дующих усло.вий: лично.сти пе.да.го.га, 

со.де.ржа.ние уче.бно.го ма.те.риа.ла, ме.то.до.в и прие.мо.в о.буче.ния. Е.сли пе.рвые 

два пункта не все.гда во вла.сти пе.да.го.га, то по.сле.дний - по.ле е.го тво.рче.ско.й 

де.яте.льно.сти [27]. 

Ле.кцию выде.ляют ка.к о.сно.вную фо.рму о.буче.ния. Це.ль ле.кцио.нно.го 

за.нятия - со.зда.ть усло.вия для о.вла.де.ния те.о.ре.тиче.скими зна.ниями, ра.звить 

инте.ре.с к уче.бно.й де.яте.льно.сти по да.нно.й дисциплине, в до.ступно.й фо.рме 

на про.фе.ссио.на.льно.м уро.вне пре.по.дне.сти студе.нта.м ма.те.риа.л про.гра.ммы 

курса, сфо.рмиро.ва.ть на.выки у студе.нто.в к са.мо.сто.яте.льно.й ра.бо.те по 

дисциплине. По.стро.е.ние ле.кции тре.буе.т, что.бы студе.нты мо.гли 

ко.нспе.ктиро.ва.ть е.е в виде кра.тких по.сле.до.ва.те.льных и вза.имо.связа.нных 

по.ло.же.ний, те.зисо.в с выво.да.ми и за.ключе.ниями. Та.к же ле.кция счита.е.тся 

эко.но.мным спо.со.бо.м по.луче.ния те.о.ре.тиче.ских зна.ний, спо.со.бствующих 

а.ктивиза.ции зна.ний при приме.не.нии их на пра.ктике. 

Не.смо.тря на то, что о.сно.вна.я ча.сть ма.те.риа.ла ле.кций и уче.бника 

о.дина.ко.ва, ле.кция, име.е.т бо.льшо.е до.сто.инство пе.ре.д уче.бнико.м: в не.й 

да.ются по.сле.дние со.бытия на.учных во.про.со.в. Кро.ме то.го, ле.кция и уче.бник 

о.тлича.ются о.бъе.мо.м ма.те.риа.ла: на.приме.р, в уче.бнике о.писыва.ют 

по.дро.бно.сти, то в ле.кции их о.бычно не.т. При о.пре.де.ле.нных усло.виях, 

со.зда.ва.я но.вые курсы, ле.кция мо.же.т ста.ть е.динстве.нно.й фо.рмо.й пе.ре.да.чи 

студе.нта.м зна.ний, та.к ка.к пре.два.ряе.т про.це.сс со.зда.ния уче.бника. 

При тра.дицио.нно.м ве.де.нии ле.кции студе.нты являются па.ссивно.й 

сто.ро.но.й, во.спринима.юще.й чужие мысли, пра.ктиче.ски не а.ктивизируются 

мыслите.льные про.це.ссы. На тра.дицио.нных ле.кциях студе.нты в бо.льше.й 

сте.пе.ни не о.смыслива.ют ма.те.риа.л, а ме.ха.ниче.ски за.писыва.ют те.кст. То е.сть, 
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не.т инте.ре.са к дисциплине, со.о.тве.тстве.нно у студе.нта не про.являе.тся 

по.зна.ва.те.льна.я а.ктивно.сть. 

Кра.йне ва.же.н тво.рче.ский по.дхо.д к ра.зра.бо.тке и чте.нию ка.ждо.й 

ле.кции, ко.мпе.те.нтно.сть пре.по.да.ва.те.ля, е.го эрудиция в во.про.са.х изуча.е.мо.й 

те.мы, фунда.ме.нта.льно.сть в во.про.са.х изла.га.е.мых зна.ний. Ле.кто.р до.лже .н 

сво.бо.дно вла.де.ть ма.те.риа.ло.м, зна.ть изме.не.ния в де.йствующе.м 

за.ко.но.да.те.льстве, учитыва.ть на.учные до.стиже.ния в о.бла.сти, пре.по.да.ва.е.мо.й 

и сме.жных дисциплин. 

Не.о.бхо.димым усло.вие.м успе.шно.го про.ве.де.ния ле.кции являе.тся уме.ло 

со.ста.вле.нный, тща.те.льно про.дума.нный пла.н. Фо.рмулиро.вки во.про.со.в 

до.лжны быть че.ткими, кра.ткими, о.тра.жа.ть о.сно.вно.е со.де.ржа.ние те.мы. 

Ко.личе.ство во.про.со.в, мо.же.т быть ра.зличным, в за.висимо.сти о.т те.мы 

за.нятия. 

Це.ле.со.о.бра.зно по.дче.ркнуть, что на ле.кцию выно.сятся лишь узло.вые 

во.про.сы те.мы, име.ющие ва.жно.е те.о.ре.тиче.ско.е или пра.ктиче.ско.е зна.че.ние. 

О.сно.во.й ка.че.стве.нно.го усво.е.ния ма.те.риа.ла ле.кции являе.тся 

на.глядно.сть пре.по.да.ва.ния. По.это.му не.о.бхо.димо а.ктивно испо.льзо.ва.ть 

те.хниче.ские сре.дства о.буче.ния. Сле.дуе.т ма.ксима.льно испо.льзо.ва.ть уче.бную 

до.ску, ко.то.ра.я по.зво.ляе.т за.писа.ть сло.жные те.рмины, по.нятия, фа.милии, 

со.ста.влять схе.мы, та.блицы и т.п. По ме.ре не.о.бхо.димо.сти и во.змо.жно.сте .й 

ле.кция мо.же.т быть сна.бже.на сре.дства.ми иллюстра.ции (схе.ма.ми, пла.ка.та.ми, 

сла.йда.ми, фра.гме.нта.ми из кино - виде.о.фильмо.в и т.п.). 

Ка.жда.я са.мо.сто.яте.льна.я те.ма ле.кции до.лжна на.чина.ться с вве.де.ния, в 

ко.то.ро.м изла.га.е.тся а.ктуа.льно.сть выно.симых во.про.со.в и их связь с ра.не .е 

изуча.е.мым ма.те.риа.ло.м. 

Вве.де.ния мо.жно на.ча.ть с не.ско.льких во.про.со.в из о.пыта са.мих 

студе.нто.в. А за.те.м вме.сте с ними сде.ла.ть выво.д о.б а.ктуа.льно.сти те.мы. 

По.ка.зыва.я это на.глядно. 

О.сно.вна.я ча.сть до.лжна со.де.ржа.ть слуша.ние о.сно.вных мо.ме.нто.в, 

дискуссию, бе.се.ду и т.д. 
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В ко.нце ле.кции не.о.бхо.димо сде.ла.ть за.ключе.ние (кра.ткие выво.ды, 

о.сно.ва.нные на со.де.ржа.нии о.сно.вно.й ча.сти ле.кции), да.ть ре.ко.ме.нда.ции по 

са.мо.сто.яте.льно.му изуче.нию о.тде.льных во.про.со.в те.мы, а та.кже по.ка.за.ть 

связь те.мы с по.сле.дующе.й. 

В за.ключите.льно.й ча.сти мо.жно ре.ко.ме.ндо.ва.ть студе.нта.м 

до.по.лните.льный дискуссио.нный во.про.с для са.мо.сто.яте.льно.го 

ре.ше.ния, выте.ка.ющий из изло.же.нно.го ма.те.риа.ла. (зачем эта теория в 

параграфе, посвященном констатирующему эксперименту?) 

Структура ле.кцио.нно.го за.нятия по те.ме «Гра.жда.нско-пра.во.во.й 

до.го.во.р»: 

1. О.рга.низа.цио.нный мо.ме.нт, на.стро.й студе.нто.в на ра.бо.ту. 

2. Вво.дна.я ча.сть ле.кции: те.ма, це.ль, пла.н ле.кции  

3. О.сно.вна.я ча.сть: Не.о.бхо.димо ма.ксима.льно испо.льзо.ва.ть пе.рвые 15-

20 минут - пе.рио.д «глубо.ко.го.» внима.ния слуша.те.ле.й. 

4. За.ключите.льна.я ча.сть ле.кции пре.дпо.ла.га.е.т по.две.де.ние ито.го.в, 

о.бо.бще.ние про.чита.нно.го и уже зна.ко.мо.го из са.мо.сто.яте.льно изуче.нно.го 

студе.нта.ми ма.те.риа.ла, фо.рмулиро.вку выво.до.в и т.д. Зде.сь пре.сле.дуе.тся це.ль 

о.рие.нтиро.ва.ть студе.нто.в на са.мо.сто.яте.льную ра.бо.ту. О.бра.тна.я связь 

ле.кто.ра и а.удито.рии о.суще.ствляе.тся с це.лью ко.нтро.ля про.чно.сти усво.е.ния 

зна.ний. 

По.сле за.ключите.льно.й ле.кции пре.по.да.ва.те.ль мо.же.т по.две.сти ито.ги 

сво.е.й ра.бо.ты, по о.тзыва.м студе.нто.в о ле.кциях, а та.кже про.ве.сти ре.фле.ксию. 

Для то.го что бы а.ктивизиро.ва.ть мышле.ние студе.нто.в и привле.чь их 

инте.ре.с, мы по.дго.то.вили ряд ре.ко.ме.нда.ций, ко.то.рые впо.сле.дствии 

а.про.биро.ва.ли на студе.нта.х. 

Пла.н пра.ктиче.ско.го за.нятия 

Дисциплина: Гра.жда.нско.е пра.во. 

Те.ма пра.ктиче.ско.го за.нятия: Гра.жда.нско-пра.во.во.й до.го.во.р 

Пре.по.да.ва.те.ль: 

Те.ма за.нятия: «Гра.жда.нско-пра.во.во.й до.го.во.р» 
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Ка.к вы дума.е.те, ка.ка.я це.ль за.нятия? (Ра.ссмо.тре.ть по.нятие гра.жда.нско-

пра.во.во.го до.го.во.ра, виды, со.де.ржа.ние и фо.рмы.) А.ктуа.льно.сть те.мы: 

Где в жизни мы встре.ча.е.мся с до.го.во.ро.м? 

За.ключа.ли ли вы ка.кие-либо до.го.во.ры, сде.лки? 

Выво.д: Пре.дпринима.те.льска.я де.яте.льно.сть нужда.е.тся в 

ра.зно.о.бра.зных пра.во.вых фо.рма.х о.рга.низа.ции и ре.гулиро.ва.ния 

хо.зяйстве.нных связе.й. До.го.во.р являе.тся те.м юридиче.ским инструме.нто.м, 

ко.то.рый по.зво.ляе.т о.бе.спе.чить хо.зяйстве.нную жизнь. До.го.во.р о.дин из са.мых 

уника.льных пра.во.вых сре.дств, в ра.мка.х ко.то.ро.го инте.ре.с ка.ждо.й сто.ро.ны 

мо.же.т быть удо.вле.тво.ре.н лишь по.сре.дство.м удо.вле.тво.ре.ния инте.ре.са 

друго.й сто.ро.ны. Име.нно до.го.во.р спо.со.бе.н о.бе.спе.чить о.рга.низо.ва.нно.сть, 

по.рядо.к и ста.бильно.сть в эко.но.миче.ско.м о.бо.ро.те. С по.мо.щью до.го.во.ра у 

гра.жда.н и юридиче.ских лиц фо.рмируе.тся уве.ре.нно.сть в то.м, что их 

пре.дпринима.те.льска.я де.яте.льно.сть буде.т о.бе.спе.че.на все.ми не.о.бхо.димыми 

пре.дпо.сылка.ми, а е.е ре.зульта.ты на.йдут призна.ние у по.тре.бите.ле.й и будут 

ре.а.лизо.ва.ны. Та.ка.я уве.ре.нно.сть спо.со.бствуе.т ра.звитию про.изво.дстве.нно.й 

сфе.ры. 

С по.мо.щью до.го.во.ра со.ве.рше.нствуе.тся и про.це.сс ра.спре.де.ле.ния, 

про.изве.де.нный в о.бще.стве ма.те.риа.льных бла.г, по.ско.льку до.го.во.р по.зво.ляе .т 

до.ста.вить про.изве.де.нный про.дукт то.му, кто в не.м нужда.е.тся.  

Пре.по.да.ва.те.ль: 

Пре.жде че.м на.ча.ть ра.збира.ться в по.нятиях, я хо.чу Ва.с пре.дупре.дить о 

то.м, что на сто.ла.х ра.зло.же.ны ко.нспе.кты, но пе.рва.я ча.сть в них не.по.лна.я. 

По.это.му Ва.м не.о.бхо.димо о.че.нь внима.те.льно слуша.ть мо.е о.бъясне.ние, т.к. 

по.сле них по.сле.дуют за.да.ния, на.пра.вле.нные на са.мо.сто.яте.льно.е до.по.лне.ние 

ко.нспе.кта по о.пре.де.ле.нным во.про.са.м. 

«До.го.во.ро.м призна.е.тся со.гла.ше.ние двух или не.ско.льких лиц о.б 

уста.но.вле.нии, изме.не.нии или пре.кра.ще.нии гра.жда.нских пра.в или 

о.бяза.нно.сте.й» (ст. 420, п.1 ГК РФ). 

Та.блица 1  
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 Кла.ссифика.ция до.го.во.ра. 

Ко.нсе.нсуа.льные до.го.во.ры – для 

за.ключе.ния до .ста.то.чно со.гла.ше.ния сто.ро.н 

по все.м суще.стве.нным усло .виям (до.го.во.р 

а.ре.нды) 

Ре.а.льные до.го.во.ры – для за.ключе.ния 

до.го.во.ра, кро.ме со.гла.ше.ния сто.ро.н, 

не.о.бхо.дима е.ще и пе.ре.да.ча пре.дме.та 

до.го.во.ра (де.ньги, ве.щи) 

О.дно.сто.ро.нние до.го.во.ры – у о.дно.й 

сто.ро.ны то.лько пра.ва, а у друго .й сто.ро.ны 

то.лько о.бяза.нно.сти (до.го.во.р за.йма, где 

о.дна сто.ро.на – за.ймо.да.ве.ц, а друга.я – 

за.ѐмщик) 

Двусто.ро.нние до.го.во.ры – ка.жда.я сто.ро.на 

о.бла.да.е.т и пра.ва.ми и о .бяза.нно.стями 

(до.го.во.р хра.не.ния, где о.дна сто.ро.на – 

хра.ните.ль о.бязуе.тся хра.нить ве.щь, а 

друга.я – по.кла.же.да.те.ль пе.ре.да.е.т ве.щь 

друго.й сто.ро.не.) 
Во.зме.здные до.го.во.ры – В усло.виях 

пе.ре.хо.да к рынку по .да.вляюще.е 

бо.льшинство до.го.во.ро.в являе.тся 

во.зме.здными. На.ибо.ле.е типичным 

случа.е.м та.ко.го пре.до.ста.вле.ния являе.тся 

пла.та в виде о.пре.де.ле.нно.го де.не.жно.го 

во.зме.ще.ния, ко.гда сто.ро.на по.луча.е.т пла.ту 

за испо.лне.ние сво.их о.бяза.нно.сте.й (по 

до.го.во.ру а.ре.нды а.ре.ндо.да.те.ль о.бязуе.тся 

пре.до.ста.вить а.ре.нда.то.ру во вла.де.ние и 

по.льзо.ва.ние имуще.ство, за что а.ре.нда.то.р 

о.бязуе.тся сво.е.вре.ме.нно вно.сить 

во.зна.гра.жде.ние - а.ре.ндную пла.ту). 

Бе.зво.зме.здные до.го.во.ры – о.дна сто.ро.на 

о.бязуе.тся пре.до.ста.вить что-либо друго.й 

сто.ро.не бе.з по.луче.ния о.т не.е пла.ты (по 

до.го.во.ру да.ре.ния, о.дна сто.ро.на – 

о.да.ряе.мый прио.бре.та.е.т пра.во на 

по.да.ре.нно.е имуще.ство, а друга.я – 

да.рите.ль до.бро.во.льно лиша.е.т се.бя 

имуще.ства.) 

Пре.два.рите.льные до.го.во.ры – сто.ро.ны 

о.бязуются за.ключить в будуще.м до.го.во.р 

на усло .виях, пре.дусмо.тре.нных 

пре.два.рите.льным до.го.во.ро.м (до.лже.н 

со.де.ржа.ть суще.стве.нные усло .вия 

о.сно.вно.го до.го.во.ра и сро.к, в ко .то.рый 

сто.ро.ны о.бязуются за.ключить о.сно.вно.й 

до.го.во.р). К пре.два.рите.льным до.го.во.ра.м 

до.лжны быть о.тне.се.ны до.го.во.р 

по.ручите.льства, за.ключе.нный для 

о.бе.спе.че.ния о.бяза.те.льства, ко.то.ро.е 

во.зникне.т в будуще.м; до .го.во.р о.б 

о.рга.низа.ции пе.ре.во.зо.к грузо.в; кре.дитный 

до.го.во.р, пре.дусма.трива.ющий о.бяза.нно.сть 

ба.нка или ино.й кре.дитно.й о.рга.низа.ции 

пре.до.ста.вить де.не.жные сре.дства (кре.дит) 

за.е.мщику в ра.зме.ре и на усло .виях, 

ко.то.рые со.гла.со.ва.ны сто.ро.на.ми. 

О.сно.вно.й до.го.во.р – это до.го.во.р, ко.то.рый 

не.по.сре.дстве.нно по.ро.жда.е.т пра.ва и 

о.бяза.нно.сти сто.ро.н, связа.нных с 

пе.ре.ме.ще.ние.м ма.те.риа.льных бла.г, 

выпо.лне.ние.м ра.бо.т, о.ка.за.ние.м услуг. Е.сли 

о.дна из сто.ро.н укло .няе.тся о.т за.ключе.ния 

о.сно.вно.го до.го.во.ра, то друга.я сто.ро.на 

впра.ве о.бра.титься в суд с тре.бо.ва.ние.м о 

по.нужде.нии за.ключить до.го.во.р 

(на.приме.р, за.ключе.ние до .го.во.ра на 

то.рга.х). 

До.го.во.р присо.е.дине.ния – усло.вия 

ко.то.ро.го о.пре.де.ле.ны о.дно.й из сто.ро.н в 

фо.рмуляра.х или иных ста.нда.ртных 

фо.рма.х и мо.гут быть приняты друго.й 

сто.ро.но.й путе.м присо.е.дине.ния к 

пре.дло.же.нно.му до.го.во.ру в це.ло.м 

(на.приме.р, до.го.во.ры по.льзо.ва.ния 

эле.ктриче.ско.й или те.пло.во.й эне.ргие.й, 

до.го.во.р во.зме.здно.го о.ка.за.ния услуг 

Публичный до.го.во.р – до.го.во.р, 

уста.на.влива.ющий о.бяза.нно.сти 

ко.мме.рче.ско.й о.рга.низа.ции по про.да.же 

то.ва.ро.в. Выпо.лне.нию ра.бо.т или о.ка.за.нию 

услуг, ко .то.рые та.ка.я о.рга.низа.ция по 

ха.ра.кте.ру сво.е.й де.яте.льно.сти до.лжна 

о.суще.ствлять в о.тно.ше.нии ка.ждо.го, кто к 

не.й о.бра.титься (ро.знична.я то.рго.вля, 

до.го.во.р пе.ре.во.зки грузо.в, го.стинично.е 
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(испо.лните.ль и за.ка.зчик). о.бслужива.ние.). Усло.вия публично.го 

до.го.во.ра пре.дусма.трива.ют ра.вные пра.ва 

для все.х по.тре.бите.ле.й. 

 

О.фе.рта – а.дре.со.ва.нно.е о.дно.му или не.ско.льким ко.нкре.тным лица.м 

пре.дло.же.ние, ко.то.ро.е со.де.ржит все суще.стве.нные усло.вия до.го.во.ра и 

выра.жа.е.т на.ме.ре.ние лица, сде.ла.вше.го пре.дло.же.ние, счита.ть се.бя 

за.ключившим до.го.во.р с а.дре.са.то.м, ко.то.рым буде.т принято пре.дло.же.ние. 

Во.змо.жна и публична.я о.фе.рта, ко.то.ра.я о.тлича.е.тся те.м, что.в не.й 

выра.же.на во.ля лица – за.ключить до.го.во.р с любым, кто о.тзо.ве.тся (на.приме.р, 

пре.дло.же.ние за.ключить публичный до.го.во.р). 

А.кце.пт – это о.тве.т лица, ко.то.ро.му а.дре.со.ва.на о.фе.рта, о е.е по.лно.м и 

бе.зо.го.во.ро.чно.м принятии, т.е. лицо принявше .е о.фе.рту, со.гла.ша.е.тся со 

все.ми ука.за.нными в не.й усло.виями. О.тве.т о со.гла.сии за.ключить до.го.во.р на 

иных усло.виях не являе.тся а.кце.пто.м. 

Пре.по.да.ва.те.ль: 

А те.пе.рь, по.жа.луйста, выпо.лните за.да.ние. О.тме.тьте те виды 

до.го.во.ро.в, ко.то.рые встре.ча.лись в ва.ше.м о.пыте. 

Пре.по.да.ва.те.ль: 

При за.ключе.нии до.го.во.ра все е.го суще.стве.нные усло.вия до.лжны быть 

со.гла.со.ва.ны «в тре.буе.мо.й в по.дле.жа.щих случа.ях фо.рме.» (ст. 432, п. 1 ГК 

РФ). Гра.жда.нский ко.де.кс РФ призна.е.т до.го.во.р, ка.к о.дин из видо.в сде.ло.к (ст. 

154, п. 1 ГК РФ). По.это.му до.го.во.р мо.же.т быть за.ключе.н в любо.й фо.рме, 

пре.дусмо.тре.нно.й для со.ве.рше.ния сде.ло.к, е.сли за.ко.но.м для до.го.во.ро.в 

да.нно.го вида не уста.но.вле.на о.пре.де.ле.нна.я фо.рма (ст. 434, п.1 ГК РФ). 

По фо.рме за.ключе.ния до.го.во.ры де.лятся на про.стые, письме.нные и 

но.та.риа.льно удо.сто.ве.ре.нные. 

Да.ле.е ра.ссмо.трим та.блицу усло.вий до.го.во.ра. 

Ра.бо.та с та.блице.й (фо.рма диа.ло.га, у ка.ждо.го в на.личии та.блица и о.на 

дублируе.тся на экра.не.) (см. та.бл. 2). 

Та.блица 2  
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Сра.вните.льна.я та.блица суще.стве.нных, о.бычных и случа.йных усло.вий 

до.го.во.ра [23] 

Ха.ра.кте.ристика 

суще.стве.нных усло .вий 

Ха.ра.кте.ристика о .бычных 

усло.вий  

Ха.ра.кте.ристика 

случа.йных усло .вий 

До.стиже.ние со.гла.ше.ния 

сто.ро.н, ко.то.рые 

не.о.бхо.димы для 

за.ключе.ния до.го.во.ра 

(усло .вия о пре.дме.те 

до.го.во.ра, на.приме.р о 

ве.щи, по.дле.жа.ще.й 

пе.ре.да.че по до.го.во.ру 

купли – про.да.жи). 

Бе.з о.пре.де.ле.ния то.го, что 

являе.тся пре.дме.то.м 

до.го.во.ра, не.во.змо.жно 

за.ключить ни о.дин 

до.го.во.р. 

Уста.на.влива.ются 

диспо.зитивными но.рма.ми (т.е 

сто.ро.ны мо.гут сво.бо.дно 

ра.спо.ряжа.ться сво.ими 

ма.те.риа.льными и 

про.це.ссуа.льными пра.ва.ми) 

гра.жда.нско.го пра.ва и вступа.ют 

в де.йствие, е.сли сто.ро.ны сво.им 

со.гла.ше.ние.м не устра.нили их 

приме.не.ние или не уста.но.вили 

иных усло .вий (усло .вия о це.не.; 
усло.вия о сро.ке испо .лне.ния 

о.бяза.те.льств) 

Изме.няют или же 

до.по.лняют о.бычные 

усло.вия и прио.бре.та.ют 

юридиче.скую силу 

лишь в случа.е 

включе.ния их в те.кст 

до.го.во.ра. 

 

Да.ле пре.по.да.ва.те.ль пре.дла.га.е.т ра.ссмо.тре.ть структуру до.го.во.ра. 

При со.ста.вле.нии до.го.во.ра не.о.бхо.димо, пре.жде все.го, о.бра.ща.ть 

внима.ние на че.тко.сть фо.рмулиро.во.к, не до.пуска.ть не то.чно.сте.й. 

По.смо.трите, по.жа.луйста, на экра.н: 

В со.о.тве.тствии со ст. 450 ГК РФ до.го.во.р мо.же.т быть изме.не.н или 

ра.сто.ргнут: 

• по со.гла.ше.нию сто.ро.н; 

• по тре.бо.ва.нию о.дно.й из сто.ро.н на о.сно.ва.нии ре.ше.ния суда: 

а.) при суще.стве.нно.м на.руше.нии до.го.во.ра друго.й сто.ро.но.й, ко.гда 

сто.ро.на в зна.чите.льно.й сте.пе.ни лиша.е.тся то.го, на что была впра.ве 

ра.ссчитыва.ть при за.ключе.нии до.го.во.ра. 

б) при суще.стве.нно.м изме.не.нии о.бсто.яте.льств, из ко.то.рых сто.ро.ны 

исхо.дили при за.ключе.нии до.го.во.ра, ко.гда о.ни изме.нились на.сто.лько, что 

е.сли бы сто.ро.ны мо.гли это ра.зумно пре.двиде.ть, до.го.во.р во.о.бще не был бы 

ими за.ключе.н или был бы за.ключе.н на зна.чите.льно о.тлича.ющихся усло.виях. 

Сто.ро.на, на.ме.ре.ва.вша.яся изме.нить или пре.кра.тить до.го.во.р, 

на.пра.вляе.т друго.й сто.ро.не пре.дло.же.ние о.б изме.не.нии или ра.сто.рже.нии 

до.го.во.ра. О.бяза.те.льства сто.ро.н счита.ются изме.не.нными или 



43 

пре.кра.ще.нными с мо.ме.нта за.ключе.ния со.о.тве.тствующе.го со.гла.ше.ния. Е.сли 

о.дна из сто.ро.н о.тка.зыва.е.тся о.т пре.дло.же.ния изме.нить или ра.сто.ргнуть 

до.го.во.р или не о.тве.ча.е.т на со.о.тве.тствующе.е пре.дло.же.ние в сро.к, ука.за.нный 

в пре.дло.же.нии – в 30 дне.вно.й сро.к, то друга.я сто.ро.на впра.ве о.бра.титься в 

суд [23]. 

При изме.не.нии до.го.во.ра о.бяза.те.льства сто.ро.н со.хра.няются в 

изме.не.нно.м виде. С пре.кра.ще.ние.м до.го.во.ра о.бяза.те.льства сто.ро.н 

пре.кра.ща.ются. 

Пре.по.да.ва.те.ль: 

Блиц-игра «Кто бо.льше зна.е.т»: 

Студе.нты де.лятся на 2 ко.ма.нды по ряда.м, по.сле че.го ка.ждый 

уча.стники ка.ждо.й из групп по о.че.ре.ди на.зыва.ют ка.ко.й либо пре.дме.т по 

изуче.нно.й те.ме. Выигрыва.е.т та группа, ко.то.ра.я вспо.мнит и на.зо.ве.т 

на.ибо.льше.е ко.личе.ство изуче.нных фа.кто.в. 

Сле.дующе.е за.да.ние: 

Приступа.е.те к выпо.лне.нию сле.дующе.й за.да.чи, а име.нно а.на.лизируе.те 

ко.нкре.тную ситуа.цию. И, испо.льзуя Гра.жда.нский ко.де.кс, юридиче.ски 

о.бо.сно.выва.йте сво.й о.тве.т на по.ста.вле.нный во.про.с в за.да.че. 

За.да.ча: 

Диза.йне.р ра.зра.бо.та.л но.во.е худо.же.стве.нно-ко.нструкто.рско.е ре.ше.ние 

изде.лия - Пла.тье же.нско.е и по.да.л на не.го за.явку ка.к на про.мышле.нный 

о.бра.зе.ц. Спустя 7 ме.сяце.в по.сле принятия за.явки к ра.ссмо.тре.нию е.му было 

о.тка.за.но в выда.че па.те.нта с ука.за.ние.м на не.со.блюде.ние уста.но.вле.нно.го 

по.рядка о.фо.рмле.ния пра.в на про.мышле.нный о.бра.зе.ц, со.зда.нный а.вто.ро.м в 

связи с выпо.лне.ние.м им сво.их служе.бных о.бяза.нно.сте.й. Диза.йне.р 

о.бжа.ло.ва.л это ре.ше.ние в суде. 

Ка.ко.е ре.ше.ние до.лжно быть принято по да.нно.му де.лу [22]. 

Ре.фле.ксия:  

За.по.лнить та.блицу. 

Плюс минус инте.ре.сно. 
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До.ма.шне.е за.да.ние: 

На.йти или придума.ть за.да.чу на те.му «Гра.жда.нско-пра.во.во.й до.го.во.р» 

Та.кже на.ми были ра.зра.бо.та.ны пра.ктиче.ские за.да.ния по дисциплине 

«Гра.жда.нско.е пра.во.». 

В про.це.ссе ра.зра.бо.тки пра.ктиче.ских за.нятий, та.к же была ра.зра.бо.та.на 

те.ма.тика ре.фе.ра.то.в и во.про.сы к экза.ме.ну. 

Со.де.ржа.ние па.ра.гра.фа о.тра.жа.е.т ре.зульта.ты вне.дре.ния ра.зра.бо.та.нных 

пра.ктиче.ских за.да.ний по дисциплине «Гра.жда.нско.е пра.во.» (на приме.ре 

те.мы «Гра.жда.нско-пра.во.во.й до.го.во.р»). 

Це.лью пра.ктиче.ско.й ра.бо.ты явила.сь про.ве.рка эффе.ктивно.сти 

ра.зра.бо.та.нных пра.ктиче.ских за.да.ний в усло.виях Мининско.го униве.рсите.та. 

Испо.льзо.ва.ние да.нных пра.ктиче.ских за.да.ний по дисциплине 

«Гра.жда.нско.е пра.во.» по.ка.за.ло, что приме.не.ние это.го сре.дства о.буче.ния 

по.зво.ляе.т суще.стве.нно по.высить эффе.ктивно.сть про.фе.ссио.на.льно.й 

по.дго.то.вки студе.нто.в в те.х же вре.ме.нных ра.мка.х уче.бно.го про.це.сса, по.лне.е 

сфо.рмиро.ва.ть тре.буе.мые про.фе.ссио.на.льные ха.ра.кте.ристики. 

Ка.к по.ка.за.л о.пыт по.стро.е.ния за.нятий с испо.льзо.ва.ние.м пра.ктиче.ских 

за.да.ний по дисциплине «Гра.жда.нско.е пра.во.», это спо.со.бствуе.т ро.сту 

инте.ре.са к дисциплине, по.выша.е.т а.ктивно.сть студе.нто.в на за.нятиях. 

Студе.нты с пе.рвых же за.нятий а.ктивно уча.ствуют в уче.бно.м про.це.ссе, 

уча.тся ло.гиче.ски ра.ссужда.ть, о.со.зна.ва.ть не.о.бхо.димо.сть и ва.жно.сть 

о.буче.ния. 

Ха.ра.кте.рна.я о.со.бе.нно.сть о.писа.нно.го о.пыта ра.бо.ты со.сто.ит в то.м, что 

со.зда.е.тся но.вый тип уче.бно.го про.це.сса, а не ра.цио.на.лизируются е.го 

о.тде.льные зве.нья. 

Зде.сь не про.сто пе.ре.да.ются го.то.вые зна.ния, а о.рга.низуе.тся 

мыслите.льна.я де.яте.льно.сть студе.нто.в, да.е.тся то.лько не.о.бхо.дима.я 

инфо.рма.ция, ра.звива.е.тся тво.рче.ска.я а.ктивно.сть. 
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В ре.зульта.те изуче.ния те.мы с пра.ктиче.ских за.да.ний по дисциплине 

«Гра.жда.нско.е пра.во.» студе.нты, сво.бо.дно вла.де.ют те.рмино.ло.гие.й, име.ют 

че.тко.е пре.дста.вле.ние о.б о.сно.вных крите.риях до.го.во.ра. Испо.льзо.ва.ние 

пра.ктиче.ских за.да.ний по дисциплине «Гра.жда.нско.е пра.во.» пре.дпо.ла.га.е.т 

пре.о.бла.да.ние инфо.рма.цио.нно.го а.спе.кта в о.сво.е.нии да.нно.й дисциплины. 

Успе.х в ста.но.вле.нии по.ло.жите.льно.й мо.тива.ции к изуче.нию те.мы 

дисциплины «Гра.жда.нско.е пра.во.» связа.н с те.м, на.ско.лько буде.т усво.е .н 

инфо.рма.цио.нный ко.мпо.не.нт. 

Сво.е.о.бра.зие пра.ктиче.ских за.да.ний-по дисциплине «Гра.жда.нско.е 

пра.во.» за.ключа.е.тся в то.м, что мо.тива.цио.нный а.спе.кт изуче.ния те.мы 

дисциплины де.те.рминируе.тся а.спе.кто.м инфо.рма.цио.нным. Пра.ктика 

по.ка.зыва.е.т, что при о.сво.е.нии уче.бно.й инфо.рма.ции бе.з испо.льзо.ва.ния 

да.нных пра.ктиче.ских за.да.ний-по дисциплине «Гра.жда.нско.е пра.во.» мо.гут 

во.зникнуть о.пре.де.ле.нные трудно.сти. Не.о.бхо.димо.сть усво.ить бо.льшо.й 

о.бъе.м инфо.рма.ции о.твле.ка.е.т о.т е.е о.смысле.ния. Мно.гие студе.нты не 

ула.влива.ют сущно.сть да.нно.й те.мы. Это о.трица.те.льно ска.зыва.е.тся на 

фо.рмиро.ва.нии их по.зиции ка.к будущих спе.циа.листо.в, пре.пятствуе .т 

пе.ре.хо.ду мо.тива.ции их про.фе.ссио.на.льно.й де.яте.льно.сти к бо.ле.е высо.ко.му 

уро.вню. Устра.нить это.т не.до.ста.то.к призва.но испо.льзо.ва.ние в про.це.ссе 

о.сво.е.ния дисциплины испо.льзо.ва.ние ме.то.диче.ских ре.ко.ме.нда.ций. 

В хо.де иссле.до.ва.ния в ра.мка.х пе.да.го.гиче.ско.го экспе.риме.нта было 

о.хва.че.но две группы студе.нто.в. 

Пра.ктиче.ска.я ра.бо.та про.во.дила.сь со студе.нта.ми экспе.риме.нта.льно.й 

группы и ко.нтро.льно.й. Ре.зульта.ты групп сра.внива.лись (рисуно.к 1). 
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Рисунок 1 - Оценка тестового задания 

Студе.нты экспе.риме.нта.льно.й группы изуча.ли те.му «гра.жда.нско-

пра.во.во.й до.го.во.р» на о.сно.ве ра.зра.бо.та.нных на.ми пра.ктиче.ских за.да.ний по 

дисциплине «Гра.жда.нско.е пра.во.», студе.нты ко.нтро.льно.й группы 

о.суще.ствляли о.буче.ние по тра.дицио.нно.й фо.рме. 

Для про.ве.рки усво.е.ния зна.ний студе.нто.в был про.ве.де.н те.ст.  

Уро.ве.нь усво.е.ния зна.ний студе.нто.в ко.нтро.льно.й группы бе.з 

испо.льзо.ва.ния ме.то.диче.ских ре.ко.ме.нда.ций, по.ка.за.ли ре.зульта.т ниже, че.м у 

экспе.риме.нта.льно.й группы. 

О.це.нка зна.ний студе.нто.в про.во.дила.сь с приме.не.ние.м те.сто.во.го 

ко.нтро.ля, и о.тра.жа.ли усво.е.ние зна.ний в со.о.тве.тствии с те.ма.тиче.ским 

пла.но.м и про.гра.ммо.й пре.дме.та. 

Та.ким о.бра.зо.м, ито.ги те.стиро.ва.ния по те.ме «Гра.жда.нско-пра.во.во.й 

до.го.во.р» по.ка.за.ли бо.ле.е высо.кий уро.ве.нь усво.е.ния ма.те.риа.ла студе.нта.ми 

экспе.риме.нта.льно.й группы, ре.зульта.ты по.дтве.рдили эффе.ктивно.сть 

вне.дряе.мых на.ми пра.ктиче.ских за.да.ний по дисциплине «Гра.жда.нско.е 

пра.во.». О.пыт приме.не.ния те.сто.в ка.к фо.рмы ко.нтро.ля по.ка.зыва.е.т, что о.ни: 

- привле.ка.ют студе.нто.в сво.е.й не.о.бычно.стью по сра.вне.нию с 

тра.дицио.нными фо.рма.ми ко.нтро.ля и по.зво.ляют те.м са.мым по.высить 

инте.ре.с к пре.дме.ту; 
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- спо.со.бствуе.т выра.бо.тке у студе.нто.в систе.ма.тиче.ских зна.ний по 

пре.дме.ту, по.ско.льку являются не.о.твра.тимо.й фо.рмо.й ко.нтро.ля; 

- со.зда.ют сво.е.о.бра.зную мо.тива.цию о.буче.ния, о.сно.ва.нную на 

по.дде.ржа.нии духа по.сто.янно.й здо.ро.во.й ко.нкуре.нции ме.жду студе.нта.ми; 

- по.бужда.ют студе.нто.в о.бра.ща.ться к до.по.лните.льно.й лите.ра.туре и 

другим. 

 

2.2. Разработка рекомендаций по реализации дискуссионных методов 

проведения занятий по  правовым дисциплинам 

По жребию выбираются участники, а именно судья, адвокат, истец, 

ответчик, свидетели. Группа студентов делится на несколько таких судебных 

процессов и представляет выбранную тему в качестве суда на обозрение 

преподавателей.  

Цель: закрепление знание студентов Гражданского права. (в чем смысл 

фразы?) 

Задачи: 

-образовательные: 

-показать основные функции суда и прокуратуры в уголовном 

процессе; 

-развить представление о принципе неотвратимости наказания за 

преступление; 

-определить основные роли участников судебных заседаний по 

уголовным делам; 

-воспитательные: 

-формировать собственную позицию по различным нравственно-

правовым проблемам; 

-умения выражать и отстаивать свою точку зрения, импровизировать. 

Методы обучения: проблемный, модельный, ролевая игра. 

Формы: беседа, импровизация, творчество, игра-суд. 

Заседание начинает секретарь со словами: «Прошу всех встать». 
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Здесь все участники процесса встают. Заходит судья (студент 

играющий судью). После чего все садятся. Судья уточняет у секретаря явку 

сторон и после чего оглашает суть дела 

«Рассматривается дело №__ по исковому заявлению _(полное 

наименование или фамилия, имя и отчество заявителя)к_(полное 

наименование или фамилия, имя и отчество ответчика) о(сущность спора)». 

После чего объявляется состав суда. 

Объявляется состав суда. Дело рассматривается в составе судьи и 

секретаря. 

В ходе судебного заседания ведется протоколирование с 

использованием средств аудиозаписи и составляется протокол в письменной 

форме». 

Председательствующий выясняет, имеются ли заявления об отводе 

составу суда, секретарю, далее: 

1) разъясняет сторонам их процессуальные права и обязанности; 

2) опрашивает истца или его представителя по существу заявленных 

требований и предлагает, если это необходимо, представить дополнительные 

доказательства в определенный срок; 

3) опрашивает ответчика по обстоятельствам дела, выясняет, какие 

имеются возражения относительно иска и какими доказательствами эти 

возражения могут быть подтверждены; 

4) разрешает вопрос о вступлении в дело соистцов, соответчиков и 

третьих лиц без самостоятельных требований относительно предмета спора, 

а также разрешает вопросы о замене ненадлежащего ответчика, соединении и 

разъединении исковых требований; 

5) принимает меры по заключению сторонами мирового соглашения и 

разъясняет сторонам их право обратиться за разрешением спора в третейский 

суд и последствия таких действий; 

6) извещает о времени и месте разбирательства дела заинтересованных 

в его исходе граждан или организации; 
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7) разрешает вопрос о вызове свидетелей. 

В рамках поставленной выбранной темы истец выступает с 

подготовленным иском. Тем самым показывает знания в области 

гражданского права. Ответчик должен представить мотивированное 

возражение на исковое заявление. 

Исковое заявление на темы «Взыскание долга по договору» должно 

отвечать требования ГПК РФ. Указываются события, мотивированные 

доказательства, расчет неуйстоки долга. В исковом заявлении студент 

мотивирует свою позицию с учетом норм Гражданского кодекса РФ. 

Ответчик представляет также свою позицию. В этом слуае интересно будет 

узнать как студент рассматривает норму права, как ее понимает и представит 

возможный вариант опровергнуть доводы истца. Важным здесь является 

сбор дополнительных доказательств. Например, в ходе действий дело может 

обенуться тем, что договор будет в итоге недействительным. 

В случае признания недействительным по требованию одной из сторон 

договора, который является оспоримой сделкой и исполнение которого 

связано с осуществлением его сторонами предпринимательской 

деятельности, общие последствия недействительности сделки (статья 

167) применяются, если иные последствия недействительности договора не 

предусмотрены соглашением сторон, заключенным после признания 

договора недействительным и не затрагивающим интересов третьих лиц, а 

также не нарушающим публичных интересов. 

После заслушивания сторон судья встает для удаления в 

совещательную комнату. Секретарь руководит процессом: «Прошу всех 

встать». Судья после возвращается и зачитывает решение. Возможным 

исходом будет перенос судебного заседания. В этом случае секретарь должен 

раздать под расписку повестки с датой нового заседания. 

Пример.  

В зале находятся все участники процесса, кроме судьи. 

Секретарь. Встать, Суд идёт! 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370265/c18778732f1e820875bb79a8f634f706940f0142/#dst100949
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370265/c18778732f1e820875bb79a8f634f706940f0142/#dst100949
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Входит судья, садится на место под гербом РФ 

Судья. Прошу садиться. 

Дело слушается судьей городского суда при секретаре ФИО. 

Слушается гражданское дело о взыскании долга в сумме 50 тыс руб, 

проценты за пользование чужими деньгами , а также судебные расходы, 

понесённые истцом. Судебное заседание объявляется открытым. Секретарь, 

доложите явку сторон. 

Секретарь. Истец и ответчик находятся в зале суда. 

Судья. Устанавливаются личности сторон. Истец 

Истец встает, говорит: 

- ФИО, год рождения, 

место рождения, 

место жительства, 

место регистрации, 

место работы. 

(если представитель доверенность) 

Судья. Ответчик. 

Ответчик встает, говорит: 

- ФИО, год рождения, 

место рождения, 

место жительства, 

место регистрации, 

место работы. 

(если представитель доверенность) 

Судья. Суд в составе судьи Энского городского суда по гражданским 

делам ФИО, секретарь ФИО 

Стороны имеют право заявить отводы составу суда, если они прямо 

или косвенно заинтересованы в рассмотрении данного дела. 

Судья: Суду доверяете? 

Истец. _____ДА__________ 
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Ответчик ._____Доверяю____________________________ 

Судья. 

Разъясняю процессуальные права: 

Имеете право участвовать в судебном заседании, представлять 

доказательства, заявлять ходатайства, участвовать в исследовании 

доказательств, задавать вопросы другим участникам процесса, иметь 

представителя, обжаловать решение суда. 

Истец имеет право: изменить предмет или основания иска, увеличить 

или уменьшить размер исковых требований. 

Ответчик вправе признать исковые требования. Стороны могут 

окончить дело мировым соглашением. 

Каждая сторона должна доказать те обстоятельства на 

которые ссылается в обоснование своих доводов и заявлений. 

Стороны вправе урегулировать спор, прибегнув к процедуре медиации 

(посредничества). 

Судья. Понятны ли вам права? Распишитесь. 

Истец. __Да_____( подходит к секретарю, расписывается) 

Ответчик. __Да__________( подходит к секретарю, расписывается) 

Судья. 

Имеете ли вы ходатайства? 

- о приобщении документов, 

-о допросе свидетелей, и др. 

Истец. Нет. 

Ответчик. Прошу допросить моего свидетеля ФИО, который может 

подтвердить мои слова и приобщить к делу документы: справки из полиции 

и больницы. 

Судья. Обсуждается заявленное ходатайство. 

Истец. Я не против. 

Судья. Суд ходатайство удовлетворяет. 
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Суд переходит к рассмотрению дела по существу. Оглашается исковое 

заявление. 

Согласно исковому заявлению, истец просит взыскать с 

ответчика ФИО в пользу истца сумму основного долга по расписке в размере 

50000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в 

размере 10941 рубль 78 копеек, судебные расходы на оплату 

государственной пошлины в размере 2028 рублей 25 копеек, расходы на 

оплату услуг составления искового заявления в размере 3000 рублей. 

Исковое заявление оглашено. 

Судья продолжает. Истец, вы заявленные требования поддерживаете? 

Истец. Поддерживаю исковые требования в полном объеме. 

Судья. Ответчик вы исковые требования признаете? 

Ответчик. Исковые требования признаю, но не в полном объёме. 

Судья. Суд переходит к заслушиванию объяснений лиц, участвующих 

в деле. 

Истец : 15 июня сего года этот мошенник Ф. попросил у меня взаймы 

50 тыс руб, потому что ему срочно нужны были деньги, а кредит взять было 

негде, т.к. в банках нужны поручители, а у него их не было. Я деньги дал, но 

потребовал составить расписку как положено. Между мной и ответчиком 

был заключен договор, условия которого содержатся в письменной расписке, 

написанной ответчиком, от 15 июня 2015 года,. Согласно расписке ответчик 

взял у меня в долг в 50.000 рублей и обязался вернуть всю сумму, т.е. 50000 

рублей до 15 июля 2015 года. Чрез месяц ответчик не появился, я позвонил 

ему и напомнил о долге, но он сказал, что денег у него нет пока, отдаст, когда 

появятся, стал рассказывать какую-то сказку про напавших на него людей, 

потерянные деньги, и я понял, что он решил «кинуть» меня. Я сказал ему, что 

подаю заявление в суд. А он ответил, что денег у него всё равно нет. Прошло 

несколько месяцев. Чтобы взыскать с него деньги, правильно оформить все 

документы, я был вынужден обратиться к квалифицированному юристу, 

заплатил ему 3 тыс. руб. Их я тоже включил в иск, плюс проценты за 
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используемые ответчиком деньги с июня по декабрь и уплаченная мной 

госпошлина. Итого получилось 65 тыс. 970 руб. 3 коп. ( впрочем, от копеек 

могу и отказаться. Все документы у меня имеются, расписка приложена к 

документам. 

Судья. Вопросы к истцу. 

Ответчик. Почему такие большие %? 

Истец. % начислены в соответствии с Указаниями Банка России «О 

размере ставки рефинансирования Банка России». 

Судья. Есть ещё вопросы? Нет. Тогда послушаем ответчика. 

Ответчик: Я действительно взял деньги в долг у ФИО, я пытался их 

ему отдать, я поехал к нему, но по дороге машина заглохла, я вышел, чтобы 

узнать, в чём дело. А в это время меня кто-то ударил по голове, вытащил из 

машины сумку с деньгами. Когда я пришёл в себя, денег не было. Я просил 

Ф. отсрочить платёж, т.к. у меня нет сейчас таких денег, к тому же, я являюсь 

многодетным отцом, у меня на иждивении жена и 4 детей. Я никогда не 

отказывался отдать долг, поэтому, заявленные услуги юриста считаю 

излишними, и оплачивать их отказываюсь. Никакую выгоду за пользование 

деньгами я не получил, т.к. деньги у меня отняли злоумышленники. Поэтому 

расчёты по % тоже прошу не учитывать. 

Судья. Вы написали заявление в полицию ? Обратились в больницу за 

помощью? 

Ответчик: Заявление в полицию написал, но поиски бандитов 

результатов пока не дали. В больницу обращался с головокружением. А то, 

что дело обстояло именно так, может подтвердить мой свидетель, который 

видел, как меня обокрали. 

Судья. Есть вопросы у истца к ответчику? Нет. 

Судья продолжает. Пригласите свидетеля. (Свидетель находится вне 

зала.) Суд переходит к допросу свидетелей. 

Устанавливается личность свидетеля. Назовите себя. 
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Свидетель. ФИО, год рождения, место рождения, место регистрации, 

место работы. 

Судья. Разъясняются процессуальные права свидетелю, 

предусмотренные ст.ст.69 ч.4, ст. 70 ГПК РФ. 

Вы предупреждаетесь об уголовной ответственности за дачу 

заведомо ложного показания и за отказ от дачи показаний, по ст. ст. 

307-308 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Судья. Свидетель, права и обязанности понятны? (подписка свидетеля) 

Свидетель. Права понятны. Подписать 

Судья. Что вам известно по делу? 

Свидетель рассказывает суду то, что он видел. 

Судья. Вы видели, как была украдена сумка, но есть ли в ней деньги, 

вы не видели? 

Свидетель. Нет. 

Судья. Как сильно злоумышленники ударили ответчика? 

Свидетель. Они оттолкнули этого человека, но не били его. 

Судья. К свидетелю у сторон имеются еще вопросы? 

Вопросов нет. 

Судья: К свидетелю у сторон имеются еще вопросы? 

Вопросов нет. Свидетель, вы можете покинуть зал. Суд переходит к 

исследованию письменных материалов дела. 

Лист дела: 

Л.д-1 исковое заявление 

Л.д.-2 документы, подтверждающие личность истца 

Л.д. 3 расписка, написанная ответчиком, расчётные документы «О 

размере ставки рефинансирования Банка России») 

Л.д. -4 письменная претензия с напоминанием о задолженности 

Л. д. 5 -копия паспорта истца, 

Л.д.6 – 

Л.д.7-, -.копия заявления в полицию, справка из больницы 
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Судья. Иных материалов суд к исследованию не находит. 

Дополнения у сторон имеются? 

Истец. Нет. 

Ответчик. Нет. 

Судья. Суд определил: исследование материалов по делу 

окончить. Суд определил: перейти к судебным прениям. Истец. 

Истец. Прошу взыскать долг с ответчика в полном объёме. 

Судья. Ответчик. 

Ответчик. Прошу сократить сумму до 50 тыс, учитывая мои семейные 

обстоятельства и то, что деньги были украдены. 

Судья. Судебные прения окончены. Реплики? Реплик нет. Суд 

удаляется в совещательную комнату для принятия решения по 

делу. 

Секретарь. Встать! Суд идёт1 

Судья выходит из помещения. Участники процесса садятся. 

 

2.3. Разработка плана-конспект азанятия по дисциплине «Гражданское 

право» с использованием кейс-технологии 

Уче.бна.я группа со.сто.ит из 30 студе.нто.в про.фе.ссио.на.льно.го 

о.бра.зо.ва.ния группы ГП-19. Студе.нты име.ют ра.зный уро.ве.нь по.зна.ва.те.льно.й 

а.ктивно.сти, ра.зличные индивидуа.льные, психо.ло.гиче.ские и со.циа.льные 

о.со.бе.нно.сти, и приме.не.ние ке.йс-те.хно.ло.гии на да.нно.м эта.пе изуче.ния 

дисциплины по.зво.лит на.ибо.ле.е эффе.ктивно о.рга.низо.ва.ть их уче.бную 

де.яте.льно.сть и испо.льзо.ва.ть индивидуа.льный диффе.ре.нциро.ва.нный по.дхо.д, 

а та.кже группо.вую ра.бо.ту.  

Ке.йс-те.хно.ло.гии, ка.к ме.то.д а.на.лиза ко.нкре.тных ситуа.ций, на.ибо.ле.е 

эффе.ктивно по.зво.ляют со.е.динить те.о.рию и пра.ктику; а.на.лизиро.ва.ть и 

со.ртиро.ва.ть инфо.рма.цию для ре.ше.ния за.да.ч по дисциплине «Гра.жда.нско.е 

пра.во.»; фо.рмиро.ва.ть уме.ния, пе.ре.но.сить по.луче.нные зна.ния в но.вую 

ситуа.цию; принима.ть ре.ше.ния при ста.нда.ртных и не.ста.нда.ртных ситуа.циях.  
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Уча.стника.м пра.ктиче.ско.го за.нятия не.о.бхо.димо вычле.нить е.е из 

инфо.рма.ции ке.йса. Это тре.буе.т изуча.юще.го, а.на.литиче.ско.го чте.ния, о.це.нки 

и кла.ссифика.ции инфо.рма.ции на не.о.бхо.димую и лишнюю, ва.жную и 

вто.ро.сте.пе.нную. Ра.бо.та ве.де.тся в ма.лых группа.х по 4-6 че.ло.ве.к, что со.зда.е .т 

усло.вия для ко.о.пе.ра.ции и вза.имо.о.буче.ния, о.бе.спе.чива.е.т эффе.ктивно.е 

фо.рмиро.ва.ние ко.ммуника.тивно.й ко.мпе.те.нтно.сти. По о.тно.ше.нию к другим 

те.хно.ло.гиям о.буче.ния ке.йс-ме.то.д мо.жно пре.дста.вить ка.к сло.жную систе.му, 

в ко.то.рую инте.гриро.ва.ны другие, бо.ле.е про.стые ме.то.ды по.зна.ния. В не.го 

вхо.дят мо.де.лиро.ва.ние, систе.мный а.на.лиз, про.бле.мный ме.то.д, мысле.нный 

экспе.риме.нт, ме.то.ды о.писа.ния, кла.ссифика.ции, дискуссии и др.  

А.кце.нт о.буче.ния пе.ре.но.сится на о.вла.де.ние ме.то.да.ми по.луче.ния 

но.во.го зна.ния, что де.ла.е.т ка.ждо.го студе.нта.м ра.вно.пра.вным субъе.кто.м 

о.бсужде.ния и ре.ше.ния про.бле.мы.  

А.лго.ритм ра.бо.ты с ке.йсо.м со.сто.ит из сле.дующих ше.сти эта.по.в.  

1. О.зна.ко.мле.ние с сюже.то.м. Те.кст ра.зда.е.тся ка.ждо.му уча.стнику 

пра.ктиче.ско.го за.нятия. На о.зна.ко.мле.ние выде.ляе.тся 3-5 мин в за.висимо.сти 

о.т е.го сло.жно.сти. Пре.по.да.ва.те.ль-тьюто.р на.чина.е.т за.нятие с ко.нтро.ля зна.ния 

уча.щимися со.де.ржа.ния ке.йса, на.приме.р, спра.шива.е.т: «Ско.лько все.го 

пе.рсо.на.же.й де.йствуе.т в о.писа.нно.й ситуа.ции?» или «Где (ко.гда.) про.исхо.дят 

о.писыва.е.мые со.бытия?». 

Во.змо.жно, что да.ле.е уча.стники за.нятия за.да.дут руко.во.дите.лю во.про.сы 

с це.лью уто.чне.ния ситуа.ции и по.луче.ния до.по.лните.льно.й инфо.рма.ции.  

2. Про.бле.ма.тиза.ция – о.бна.руже.ние в хо.де дискуссии в ма.лых группа.х 

про.тиво.ре.чия в сюже.те, о.пре.де.ле.ние то.го, в че.м е.го «стра.нно.сть». 

Пре.по.да.ва.те.ль-тьюто.р фиксируе.т на до.ске о.бна.руже.нные про.тиво.ре.чия, 

«стра.нно.сти». Вре.мя – не бо.ле.е 2-3 минут.  

3. Фо.рмулиро.ва.ние про.бле.мы и о.тбо.р лучших е.е фо.рмулиро.во.к 

(фро.нта.льный мо.зго.во.й штурм с по.сле.дующе.й дискуссие.й). 

Пре.по.да.ва.те.льтьюто.р фиксируе.т на до.ске пре.дла.га.е.мые фо.рмулиро.вки 

про.бле.мы, а за.те.м в диа.ло.ге с уча.щимися по.мо.га.е.т им о.то.бра.ть на.илучшую 
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(на.ибо.ле.е со.о.тве.тствующую о.бна.руже.нно.му про.тиво.ре.чию). Вре.мя – 3-4 

минуты.  

4. Выдвиже.ние гипо.те.тиче.ских о.тве.то.в на про.бле.мный во.про.с 

(мо.зго.во.й штурм внутри ма.лых групп). Вре.мя – не бо.ле.е 3 минут. 

5. Про.ве.рка гипо.те.з на о.сно.ве инфо.рма.ции сюже.та и других 

до.ступных исто.чнико.в (группо.ва.я ра.бо.та.). Пре.по.да.ва.те.ль-тьюто.р, о.бхо.дя 

группы и да.ва.я не.ко.то.рые по.ясне.ния, до.лже.н избе.га.ть прямых 

ко.нсульта.ций.  

Не.о.бхо.димо пре.до.ста.вить о.буча.ющимся во.змо.жно.сть испо.льзо.ва.ть 

любую лите.ра.туру, уче.бники, спра.во.чники. В не.ко.то.рых случа.ях о.т тьюто.ра 

мо.же.т по.тре.бо.ва.ться по.дго.то.вка ра.спе.ча.тки с не.о.бхо.димо.й для ре.ше.ния 

ке.йса инфо.рма.цие.й, о.тсутствующе.й в до.ступных для уча.щихся уче.бника.х и 

спра.во.чника.х. О.дна.ко, о.бъе.м та.ко.й ра.спе.ча.тки не до.лже.н пре.выша.ть 1-2 

стра.ниц те.кста. Вре.мя – до 20 минут.  

6. Пре.зе.нта.ция. Это о.че.нь ва.жный а.спе.кт ке.йс-ме.то.да. Уме.ние 

публично пре.дста.вить инте.лле.ктуа.льный про.дукт, по.ка.за.ть е.го до.сто.инства 

и высто.ять по.д шква.ло.м критики пре.дста.вляе.тся о.че.нь це.нным 

инте.гра.льным ка.че.ство.м со.вре.ме.нно.го че.ло.ве.ка. Пре.дста.вляют ре.ше.ние 

ке.йса о.т ка.ждо.й ма.ло.й группы 1-2 уча.стника (спике.ра.). Вре.мя – не бо.ле.е 2 

мин. на о.дну группу. В не.ко.то.рых случа.ях, мо.жно вме.сто пре.зе.нта.ции 

по.про.сить пре.дста.вить письме.нно.е ре.ше.ние ке.йса, т.е. ра.зве.рнутый о.тве.т на  

про.бле.мный во.про.с (индивидуа.льна.я письме.нна.я ра.бо.та.). Пре.дупре.дить о.б 

это.м уча.щихся нужно в са.мо.м на.ча.ле за.нятия. Ра.ссмо.трим ме.то.диче.ские 

ре.ко.ме.нда.ции по про.ве.де.нию за.нятий с испо.льзо.ва.ние.м ке.йс-те.хно.ло.гии.  

Пе.рво.е за.нятие с испо.льзо.ва.ние.м ке.йс те.хно.ло.гии, мо.жно про.ве.сти в 

фо.рма.те сдво.е.нно.й ле.кции, учитыва.я бо.льшую ве.ро.ятно.сть срыва, из-за 

не.привычно.сти для уча.щихся, же.стко.го вре.ме.нно.го гра.фика 

са.мо.сто.яте.льно.й ра.бо.ты.  

Та.ким о.бра.зо.м, де.яте.льно.сть пре.по.да.ва.те.ля при испо.льзо.ва.нии 

ке.йсме.то.да включа.е.т две со.ста.вляющие: – пе.рва.я – тво.рче.ска.я ра.бо.та по 
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со.зда.нию ке.йса и во.про.со.в для е.го а.на.лиза. О.суще.ствляе.тся эта ра.бо.та за 

пре.де.ла.ми а.удито.рии и включа.е.т в се.бя иссле.до.ва.те.льскую, ме.то.диче.скую и 

ко.нструирующую де.яте.льно.сть учите.ля; – вто.ра.я – де.яте.льно.сть в 

а.удито.рии, где учите.ль выступа.е.т в ка.че.стве о.рга.низа.то.ра, ко.нтро.ле.ра 

ре.гла.ме.нта, ко.нсульта.нта.  

Со.вме.стно с уча.щимися ре.а.лизуе.т функцию о.це.нива.ния. Ро.ль 

пре.по.да.ва.те.ля за.ключа.е.тся в то.м, что.бы про.бужда.ть инте.ре.с к зна.ниям и 

стимулиро.ва.ть ра.бо.ту мысли. В то.м или ино.м случа.е, о.н мо.же.т за.да.ть 

во.про.сы, по.мо.га.ющие бо.ле.е глубо.ко вникнуть в пре.дста.вле.нные фа.кты, 

уста.но.вить, ка.кие пра.во.вые принципы были приме.не.ны при выне.се.нии 

ре.ше.ния, про.а.на.лизиро.ва.ть хо.д принятия ре.ше.ния.  

Де.йствуя та.ким о.бра.зо.м, пре.по.да.ва.те.ль по.бужда.е.т студе.нто.в 

о.бсужда.ть ко.нкре.тный случа.й с другими студе.нта.ми, о.тлича.ть е.го о.т 

по.до.бных, но не приме.нимых в да.нных о.бсто.яте.льства.х пре.це.де.нто.в.  

Для то.го, что.бы по.будить студе.нта о.тста.ива.ть сво.ю а.ргуме.нта.цию, 

пре.по.да.ва.те.ль мо.же.т за.нять про.тиво.по.ло.жную по.зицию. По.ско.льку в 

ра.мка.х та.ко.го про.це.сса о.сно.вно.е бре.мя изуче.ния пре.дме.та ло.жится на 

студе.нта, о.бсужде.ния в кла.ссе мо.гут ста.ть и во.лнующими и тре.бующими 

бо.льшо.го на.пряже.ния ума.  

Та.ким о.бра.зо.м, суть испо.льзо.ва.ния ке.йс-ме.то.да при изуче.нии 

дисциплины «Гра.жда.нско.е пра.во.» со.сто.ит в то.м, что пре.по.да.ва.те.ль 

пре.дла.га.е.т студе.нта.м о.смыслить ко.нкре.тную про.фе.ссио.на.льную ситуа.цию, 

про.а.на.лизиро.ва.в ко.то.рую о.ни до.лжны о.бна.ружить про.бле.му (или о.на 

изна.ча.льно фо.рмулируе.тся пре.по.да.ва.те.ле.м), ра.зо.бра.ться в не.й и пре.дло.жить 

сво.е ре.ше.ние. 

 О.н по.зво.ляе.т во.пло.тить по.луче.нные те.о.ре.тиче.ские по.зна.ния в 

ре.ше.ние пра.ктиче.ских за.да.ч, сфо.рмиро.ва.ть у студе.нта спо.со.бно.сть к 

а.на.лизу, уме.ние фо.рмулиро.ва.ть и о.тста.ива.ть сво.ю по.зицию, ра.звить на.вык 

группо.во.й ко.ма.ндно.й ра.бо.ты и, в ко.не.чно.м ито.ге, по.дго.то.вить спе.циа.листа 

в то.й или ино.й о.бла.сти че.ло.ве.че.ско.й де.яте.льно.сти. 
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Да.ле.е ра.ссмо.трим о.сно.вные спо.со.бы ра.зра.бо.тки ке.йсо.в по дисциплине 

«Гра.жда.нско.е пра.во.». Для ра.зра.бо.тки ке.йса по гра.жда.нско.му пра.ву мо.гут 

быть испо.льзо.ва.ны ре.ше.ния судо.в, ма.те.риа.лы пре.те.нзио.нно.й ра.бо.ты 

крупных пре.дприятий, но.та.риа.льна.я пра.ктика или искусстве.нно 

смо.де.лиро.ва.нные пре.по.да.ва.те.ле.м ситуа.ции на о.сно.ве а.на.лиза ко.нкре.тных 

пра.во.о.тно.ше.ний.  

Приве.де.м приме.р о.дно.го из та.ких ке.йсо.в (в со.кра.ще.нно.м ва.риа.нте.) по 

те.ме «До.го.во.р во.зме.здно.го о.ка.за.ния услуг». Гра.жда.нка Нико.ла.е.ва 

о.бра.тила.сь в туристиче.ско.е а.ге.нтство для прио.бре.те.ния тре.х путе.во.к в 

Испа.нию с ра.зме.ще.ние.м в 4-зве.здо.чно.м о.те.ле на вто.рую по.ло.вину а.вгуста.  

Со.трудница а.ге.нтства до.лго по.дбира.ла по.дхо.дяще.е ме.сто о.тдыха, а 

ко.гда Нико.ла.е.ва о.ста.но.вила.сь на о.дно.м из о.те.ле.й, по.ка.за.ла букле.т это.го 

о.те.ля, ра.сска.за.ла о.б усло.виях про.жива.ния, пре.до.ста.вляе.мых экскурсиях, 

до.ста.вке до ме.ста о.тдыха и пре.дло.жила вне.сти в ка.ссу а.ге.нтства по.лную 

сто.имо.сть тура на тре.х че.ло.ве.к.  

А.ге.нтство о.бе.ща.ло вручить биле.ты на са.мо.ле.т и все не.о.бхо.димые 

до.куме.нты в а.эро.по.рту в де.нь выле.та. Упла.тив де.ньги и по.лучив прихо.дный 

о.рде.р, Нико.ла.е.ва спро.сила, буде.т ли по.дписа.н до.го.во.р с а.ге.нтство.м, на что 

е.й о.тве.тили, что да.нна.я о.рга.низа.ция нс являе.тся туро.пе.ра.то.ро.м, а выступа.е .т 

в ка.че.стве а.ге.нта по ре.а.лиза.ции туро.в, по.это.му до.го.во.р о про.да.же путе.во.к 

письме.нно нс о.фо.рмляе.т.  

Че.ре.з три не.де.ли Нико.ла.е.во.й по.зво.нили из туристиче.ско.го а.ге.нтства и 

пре.дло.жили до.пла.тить за прио.бре.те.нные путе.вки в связи с те.м, что о.те.ль, 

выбра.нный Нико.ла.е.во.й по.высил це.ну на двух- и тре.хме.стные но.ме.ра на 

ко.не.ц а.вгуста на 15%. О.на о.тка.за.ла.сь до.пла.чива.ть, та.к ка.к е.е не 

пре.дупре.жда.ли о во.змо.жно.м по.выше.нии це.ны и сто.имо.сть тура была 

вне.се.на по.лно.стью.  

Не же.ла.я не.сти убытки из-за ра.зницы в це.не тура, сто.имо.сть ко.то.ро.го 

де.йствите.льно по.высила.сь к мо.ме.нту, ко.гда а.ге.нтство ста.ло бро.ниро.ва.ть 

но.ме.ра в о.те.ле, о.но ре.шило ве.рнуть Нико.ла.е.во.й де.ньги по.что.вым 
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пе.ре.во.до.м. О.дна.ко по.ско.льку о.на о.тка.за.ла.сь по.луча.ть прише.дшие на е.е имя 

де.ньги, о.ни по.что.й были вно.вь во.звра.ще.ны а.ге.нтству.  

Ко.гда в на.зна.че.нно.е вре.мя Нико.ла.е.ва явила.сь в а.эро.по.рт, 

пре.дста.вите.ль а.ге.нтства е.й вручил путе.вки в 3-зве.здо.чный о.те.ль, ко.то.рые по 

сто.имо.сти были та.кими же, за ко.то.рые о.на за.пла.тила, к то.му же о.те.ль 

на.хо.дился в друго.м го.ро.де Испа.нии.  

Нико.ла.е.ва о.тка.за.ла.сь о.т о.тдыха на пре.дло.же.нных усло.виях и 

пре.дъявила пре.те.нзию, ука.за.в в не.й, что а.ге.нтство в о.дно.сто.ро.нне.м по.рядке 

изме.нило усло.вия до.го.во.ра, что не.до.пустимо. В о.тве.те на пре.те.нзию 

а.ге.нтство ука.за.ло, что до.го.во.р о прио.бре.те.нии тура в Испа.нию ме.жду ним и 

Нико.ла.е.во.й не за.ключа.лся, а вне.се.нные в ка.ссу де.ньги являются а.ва.нсо.м за 

тур на Ка.рибские о.стро.ва в се.нтябре это.го го.ла. Е.сли Нико.ла.е.ва 

о.тка.зыва.е.тся о.т не.го, то де.ньги мо.же.т по.лучить на.за.д, пра.вда, с по.те.ре.й 20% 

сто.имо.сти тура.  

 Пре.до.ста.вив студе.нта.м да.нную инфо.рма.цию, мо.жно приме.нить 

ра.зличные те.хно.ло.гии Case-ме.то.да. При о.дно.й из них пре.по.да.ва.те.ль ста.вит 

пе.ре.д студе.нта.ми ко.нкре.тные во.про.сы, о.тве.ча.я на ко.то.рые о.ни до.лжны 

прийти к пра.вильно.му ре.ше.нию. На.приме.р: «Был ли за.ключе.н до.го.во.р 

ме.жду Нико.ла.е.во.й и туристиче.ским а.ге.нтство.м?», «Е.сли «да.», то в ка.ко.й 

фо.рме.?», «Ка.ко.вы по.сле.дствия не.со.блюде.ния фо.рмы гра.жда.нско-пра.во.во.го 

до.го.во.ра.?», «Со.гла.суются ли де.йствия тура.ге.нтства с Фе.де.ра.льным за.ко.но.м 

«О.б о.сно.ва.х туристско.й де.яте.льно.сти»?», «Пра.во.ме.рны ли де.йствия 

Нико.ла.е.во.й с то.чки зре.ния на.зва.нно.го За.ко.на и Гра.жда.нско.го ко.де.кса РФ?», 

«Ка.кие ко.нкре.тно тре.бо.ва.ния Нико.ла.е.ва мо.же.т пре.дъявить тура.ге.нтству, 

о.бо.сно.ва.нные но.рма.ми Фе.де.ра.льно.го за.ко.на «О за.щите пра .в 

по.тре.бите.ле.й»?».  

В со.де.ржа.ние ке.йса мо.же.т включа.ться ве.сь о.бъе.м инфо.рма.цио.нных 

исто.чнико.в (но.рма.тивно-пра.во.вые а.кты, а.кты суде.бных о.рга.но.в и др.), 

не.о.бхо.димых для ре.ше.ния по.ста.вле.нно.й за.да.чи. Це.ль испо.льзо.ва.ния та.ко.й 
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те.хно.ло.гии в то.м, что.бы студе.нты са.мо.сто.яте.льно глубо.ко изучили 

о.пре.де.ле.нную те.му курса (или ча.сть е.е.).  

Да.нна.я те.хно.ло.гия по.лучила на.зва.ние «Case-study-method». Друга.я 

те.хно.ло.гия Case-ме.то.да пре.дпо.ла.га.е.т са.мо.сто.яте.льно.е о.пре.де.ле.ние 

студе.нта.ми все.х пра.во.вых а.спе.кто.в пре.дло.же.нно.й ситуа.ции, их а.на.лиз, 

по.иск инфо.рма.цио.нных исто.чнико.в дня принятия пра.вильно.го ре.ше.ния.  

Та.ко.й ке.йс приме.ните.льно к изло.же.нно.й ситуа.ции мо.жно за.ве.ршить 

е.динстве.нным во.про.со.м: «Ка.к до.лже.н быть ре.ше.н спо.р ме.жду Нико.ла.е.во.й и 

туристиче.ским а.ге.нтство.м?». Эта те.хно.ло.гия приме.не.ния ке.йса, 

о.пре.де.ляе.ма.я ка.к «Case-incident-method», на.ибо.ле.е приближе.на к 

пра.во.приме.ните.льно.й пра.ктике.  

О.на тре.буе.т о.пре.де.ле.нно.го уро.вня по.дго.то.вки студе.нто.в и, ка.к 

пре.дста.вляе.тся, на.ибо.ле.е це.ле.со.о.бра.зна на за.ве.рша.юще.м эта.пе изуче.ния то.й 

или ино.й те.мы курса или не.ско.льких сме.жных те.м и, во.змо.жно, ка.к фо.рма 

про.ме.жуто.чно.го ко.нтро.ля в те.че.ние се.ме.стра.  

При ра.зра.бо.тке ке.йсо.в сле.дуе.т пре.дла.га.ть ситуа.ции не про.сто бо.ле.е 

сло.жные и мно.го.пла.но.вые, но и включа.ющие в се.бя пра.во.вую про.бле.му, 

ко.то.ра.я мо.же.т быть вызва.на, на.приме.р, не.со.ве.рше.нство.м за.ко.но.да.те.льно.й 

те.хники, про.бе.ло.м в пра.во.во.м ре.гулиро.ва.нии о.бще.стве.нных о.тно.ше.ний, 

о.тсутствие.м е.дино.о.бра.зия суде.бно.й пра.ктики. Это.т ме.то.д, на.зва.нный 

«Caseproblem-method», испо.льзуе.тся с приме.не.ние.м ра.зных те.хно.ло.гий.  

В о.дно.м случа.е про.бле.ма о.бо.зна.ча.е.тся пре.по.да.ва.те.ле.м, ко.то.рый 

пре.дла.га.е.т студе.нта.м ра.зо.бра.ться в не.й и да.ть сво.е ре.ше.ние. На.приме.р, в 

курсе «А.ктуа.льные про.бле.мы до.го.во.рно.го пра.ва.», в ча.стно.сти, 

ра.ссма.трива.е.тся во.про.с о по.рядке на.числе.ния по.выше.нных про.це.нто.в в 

случа.е на.руше.ния сро.ка во.звра.та кре.дита.  

Пре.по.да.ва.те.ль ра.сска.зыва.е.т студе.нта.м о тре.х по.дхо.да.х, сло.жившихся 

в суде.бно-а.рбитра.жно.й пра.ктике по да.нно.й ка.те.го.рии де.л, не приво.дя 

пра.во.во.й а.ргуме.нта.ции ка.ждо.го из на.зва.нных по.дхо.до.в.  



62 

Да.ле.е да.е.тся ко.нкре.тна.я ситуа.ция, во.зникша.я в связи с на.руше.ние.м 

сро.ка испо.лне.ния кре.дитно.го до.го.во.ра за.е.мщико.м, и тре.буе.тся ра.ссчита.ть 

ра.зме.р суммы, включа.я по.выше.нные про.це.нты, по.дле.жа.ще.й взыска.нию с 

до.лжника. При это.м студе.нту пре.дла.га.е.тся о.зна.ко.миться с пра.ктико.й 

ра.ссмо.тре.ния а.на.ло.гичных де.л фе.де.ра.льными а.рбитра.жными суда.ми, 

на.приме.р.  

Мо.ско.вско.го, Ура.льско.го, Се.ве.ро-Ка.вка.зско.го, Во.лго-Вятско.го 

о.круго.в, по.зицие.й Пре.зидиума Высше.го а.рбитра.жно.го суда РФ и выска.за.ть 

сво.е а.ргуме.нтиро.ва.нно.е мне.ние по да.нно.му во.про.су. Друга.я те.хно.ло.гия в 

испо.льзо.ва.нии да.нно.го Case-ме.то.да за.ключа.е.тся в то.м, что пре.по.да.ва.те.ль, 

«по.гружа.я» студе.нто.в в ситуа.цию, не ука.зыва.е.т на про.бле.му, ко.то.ра.я в не .й 

за.ло.же.на, пре.дла.га.я студе.нта.м о.бна.ружить е.е, сфо.рмиро.ва.ть сво.е мне.ние и 

о.бо.сно.ва.ть е.го.  

Для это.го мо.жно пре.до.ста.вить студе.нта.м для изуче.ния два ра.зличных 

суде.бных по.ста.но.вле.ния по а.на.ло.гично.му спо.ру и пре.дло.жить са.мим 

выявить про.тиво.ре.чия ме.жду ними, да.ть критиче.скую о.це.нку суде.бным 

а.кта.м и пре.дста.вить сво.е виде.ние пра.во.во.го ра.зре.ше.ния спо.ра.  

Во.змо.жно пре.до.ста.вле.ние в виде ке.йса и о.дно.го суде.бно.го ре.ше.ния, 

не.бе.зупре.чно.го с то.чки зре.ния приме.не.ния гра.жда.нско-пра.во.вых но.рм, с 

пре.дло.же.ние.м да.ть пра.во.вую о.це.нку за.ко.нно.сти и о.бо.сно.ва.нно.сти 

суде.бно.го а.кта и выра.бо.та.ть сво.е ре.ше.ние.  

Та.ка.я те.хно.ло.гия приме.не.ния Case-ме.то.да, ко.гда студе.нта.м да.е.тся для 

о.бо.зре.ния го.то.во.е ре.ше.ние с е.го а.ргуме.нта.цие.й, о.пре.де.ляе.тся ка.к «Stated-

problem-method». Е.го це.ль – выра.бо.тка у о.буча.ющихся критиче.ско.го 

о.смысле.ния ра.зличных юридиче.ских а.кто.в, на.выко.в на.учно.го а.на.лиза и 

тво.рче.ско.го о.тно.ше.ния к про.фе.ссии. Ра.ссмо.трим зна.че.ние Case-ме.то.да при 

изуче.нии дисциплины «Гра.жда.нско.е пра.во.».  

Учитыва.я, что о.сно.вна.я це.ль о.буче.ния юридиче.ским на.ука.м, в то.м 

числе цивилистике, в то.м, что.бы ма.ксима.льно приспо.со.бить по.луче.нные 

зна.ния к по.тре.бно.стям пра.во.приме.ните.льно.й де.яте.льно.сти, сле.дуе .т 
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призна.ть ра.ссмо.тре.нный ме.то.д ве.сьма эффе.ктивным в до.стиже.нии 

ука.за.нно.й це.ли.  

О.н по.зво.ляе.т студе.нту о.со.зна.ть про.бле.мы ре.а.льно.й пра.во.во.й 

де.йствите.льно.сти, а.ктуа.лизиро.ва.ть е.го те.о.ре.тиче.ские по.зна.ния, по.днять 

а.ктивно.сть на пра.ктиче.ско.м за.нятии, ра.звить спо.со.бно.сть к 

са.мо.сто.яте.льно.му по.иску о.тве.то.в и, в то же вре.мя, уме.нию ра.бо.та.ть в ма.лых 

уче.бных группа.х.  

Та.ким о.бра.зо.м, ке.йс-ме.то.д – о.бра.зо.ва.те.льна.я ме.то.дика, о.сно.ва.нна.я на 

испо.льзо.ва.нии суще.ствующих в ре.а.льно.й (жизне.нно.й или суде.бно.й) 

пра.ктике или спе.циа.льно смо.де.лиро.ва.нных про.бле.мных ситуа.ций (ке.йсо.в), 

о.тлича.ющихся сло.жно.стью са.мо.го ре.ше.ния или о.пре.де.ле.ния путе.й е.го 

до.стиже.ния и пре.дпо.ла.га.юща.я их о.смысле.ние путе.м а.ктуа.лиза.ции 

о.пре.де.ле.нно.го ко.мпле.кса зна.ний, ко.то.рые не.о.бхо.димо усво.ить при 

ра.зре.ше.нии да.нных про.бле.м, ра.скрытия и а.ктивно.го испо.льзо.ва.ния 

ло.гиче.ско.го мышле.ния, тво.рче.ских и умстве.нных спо.со.бно.сте.й 

о.буча.ющихся.  

 А.лго.ритм ра.бо.ты с ке.йсо.м со.сто.ит из сле.дующих ше.сти эта.по.в: 

о.зна.ко.мле.ние с сюже.то.м, про.бле.ма.тиза.ция – о.бна.руже.ние в хо.де дискуссии 

в ма.лых группа.х, фо.рмулиро.ва.ние про.бле.мы и о.тбо.р лучших е .е 

фо.рмулиро.во.к (фро.нта.льный мо.зго.во.й штурм с по.сле.дующе.й дискуссие.й), 

выдвиже.ние гипо.те.тиче.ских о.тве.то.в на про.бле.мный во.про.с (мо.зго.во.й 

штурм внутри ма.лых групп), про.ве.рка гипо.те.з на о.сно.ве инфо.рма.ции 

сюже.та и других до.ступных исто.чнико.в (группо.ва.я ра.бо.та.), пре.зе.нта.ция. 

Пре.дста.вле.нный в прило.же.нии 1 пла.н-ко.нспе.кт за.нятия с 

испо.льзо.ва.ние.м дискуссио.нных ме.то.до.в на о.сно.ве «ке.йс-те.хно.ло.гий» 

по.зво.лит зна.чите.льно по.высить эффе.ктивно.сть о.буче.ния пра.во.вым 

дисциплина.м. 
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Выводы по 2 главе 

Диа.гно.стика испо.льзо.ва.ния ме.то.до.в дискуссии в о.буче.нии в про.це.ссе 

изуче.ния пра.во.вых дисциплин про.во.дила.сь на приме.ре пре.дме.та 

«Гра.жда.нско.е пра.во.».  

Та.кже в хо.де иссле.до.ва.ния уда.ло.сь выяснить о.тсутствие пра.ктики 

приме.не.ния та.ко.й те.хно.ло.гии диа.ло.гиче.ско.го про.бле.мно.го о.буче.ния ка.к 

«Ке.йс-ме.то.д». Ввиду это.го не.о.бхо.димо ра.зра.бо.та.ть пла.н-ко.нспе.кт уро.ка по 

дисциплине «Гра.жда.нско.е пра.во.» с испо.льзо.ва.ние.м дискуссио.нно.го ме.то.да 

про.бле.мно.го о.буче.ния на о.сно.ве «Ке.йс-те.хно.ло.гии».  

Це.ли за.нятия: дида.ктиче.ские (уче.бные.): выра.бо.та.ть уме.ния 

са.мо.сто.яте.льно приме.нять зна.ния по те.ме «Ре.ше.ние гра.жда.нско-пра.во.вых 

спо.ро.в в суде.» в ко.нкре.тно.й ситуа.ции на пра.ктике.; ра.звива.юща.я: ра.звива.ть 

на.выки са.мо.сто.яте.льно.й ра.бо.ты; во.спита.те.льна.я – во.спитыва.ть ува.же.ние к 

за.ко.на.м и пра.во.по.рядку.  
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Заключение 

Ме.то.дика о.буче.ния пра.ву – ве.сьма дина.мична.я на.ука, это о.бусло.вле.но 

не то.лько те.м, что ме.няе.тся за.ко.но.да.те.льство, по.являются но.вые но.рмы 

пра.ва и мо.де.ли по.ве.де.ния люде.й, но и те.м, что мо.дифицируются по.дхо.ды к 

во.про.са.м о.рга.низа.ции пра.во.во.го о.бра.зо.ва.ния, пре.дусма.трива.юще.го 

фо.рмиро.ва.ние пра.во.во.й культуры о.бще.ства.  

В связи с этим те.о.рия и ме.то.дика о.буче.ния пра.ву – это не то.лько 

на.ука, но и искусство, т.к. ника .кие те.о.ре.тиче.ские иссле.до.ва.ния или 

пра.ктиче.ские ре.ко.ме.нда.ции нико.гда не за.ме.нят то.го мно.го.о.бра.зия 

ме.то.диче.ских приёмо.в, ко.то.рые ро.жда.ются иссле.до.ва.те.льским путе.м. В 

на.сто.яще.е вре.мя про.бле.ма по.выше.ния ка.че.ства о.те.че.стве.нно.го о.бра.зо.ва.ния 

вызыва.е.т не.о.бхо.димо.сть со.ве.рше.нство.ва.ния о.бра.зо.ва.те.льных те.хно.ло.гий.  

Уче.бный про.це.сс до.лже.н быть увле.ка.те.льным и ре.зульта.тивным, т.е. 

на.пра.вле.нным на ма.ксима.льно.е до.стиже.ние це.ле.й. Ка.к по.ка.зыва.е.т пра.ктика, 

приме.не.ние а.ктивных ме.то.до.в о.буче.ния по.зво.ляе.т не то.лько по.высить 

уро.ве.нь по.дго.то.вки уча.щихся, пре.дста.вляющий со.бо.й ко.не.чный ре.зульта.т 

о.бра.зо.ва.те.льно.го про.це.сса, но и сде.ла.ть это.т про.це.сс бо.ле.е инте.ре.сным и 

про.дуктивным.  

Ра.ссмо.тре.ние сло.жных про.тиво.ре.чивых о.бще.стве.нных во.про.со.в – 

о.дин из о.сно.вных прие.мо.в пра.во.во.го о.бра.зо.ва.ния, та.к ка.к пра.во и по.литика 

на.ибо.ле.е ярко про.являются и о.бна.ружива.ют сво.е пре.дна.зна.че.ние име.нно в 

ситуа.циях, тре.бующих име.ния о.бсужда.ть, дискуссиро.ва.ть. Дискуссия 

пре.дусма.трива.е.т о.бсужде.ние та.ко.го во.про.са или группы связа.нных 

во.про.со.в ко.мпе.те.нтными лица.ми с на.ме.ре.ние.м до.стичь вза.имо.прие.мле.мо.го 

ре.ше.ния.  

Дискуссия являе.тся ра.зно.видно.стью спо.ра, и пре.дста.вляе.т со.бо.й 

се.рию утве.ржде.ний по, о.че.ре.ди выска.зыва.е.мых уча.стника.ми, а, ка.к изве.стно 

в спо.ре ро.жда.е.тся истина. Ито.го.м дискуссии являе.тся о.бъе.ктивно.е 

сужде.ние, по.дде.ржива.е.мо.е все.ми уча.стника.ми о.бсужде.ния или их 

бо.льшинство.м.  
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При это.м уче.бно-во.спита.те.льный про.це.сс о.рга.низуе.тся та.к, что 

уче.ники ищут связь ме.жду но.выми и уже по.луче.нными зна.ниями, 

принима.ют а.льте.рна.тивные ре.ше.ния, фо.рмируют сво.и со.бстве.нные иде.и и 

мысли с по.мо.щью ра.зличных сре.дств, уча.тся со.трудниче.ству. 

Дискуссия и бе.се.да, выпо.лне.ние ра.злично.го ро.да за.да.ний до.лжны 

ста.ть не.о.тъе.мле.мо.й ча.стью за.нятия. За.нятие буде.т эффе.ктивным, е.сли 

фо.рмы изло.же.ния ма.те.риа.ла пре.по.да.ва.те.ль на.пра.вит на по.выше.ние 

по.зна.ва.те.льно.й а.ктивно.сти студе.нто.в. При по.дго.то.вке ме.то.диче.ско.й 

ра.зра.бо.тки испо.льзо.ва.ны ра.зличные исто.чники: уче.бно-ме.то.диче.ска.я и 

спра.во.чна.я лите.ра.тура, ма.те.риа.лы пе.рио.диче.ско.й пе.ча.ти.  

Со.вре.ме.нно.е за.нятие пре.дпо.ла.га.е.т в числе о.дно.й из ва.жных за.да.ч 

зна.чите.льно.е ра.сшире.ние фо.рм уче.бно.й де.яте.льно.сти студе.нто.в. По.это.му 

уче.бно.во.спита.те.льный про.це.сс до.лже.н стро.иться ка.к о.бще.ние, 

вза.имо.де.йствие, о.бме.н инициа.тива.ми е.го уча.стнико.в - пе.да.го.га и студе.нто.в, 

студе.нто.в ме.жду со.бо.й. Име.я во.змо.жно.сть про.являть на за.нятиях 

инициа.тиву, бра.ть на се.бя о.тве.тстве.нно.сть, пре.дла.га.ть сво.ю то.чку зре.ния и 

т. д., студе.нты во мно.го.м прио.бре.та.ют ста.тус субъе.кта уче.бно.й 

де.яте.льно.сти.  

О.буче.ние ста.но.вится та.кже их со.бстве.нным де.ло.м, а не то.лько де.ло.м 

пре.по.да.ва.те.ля. Пре.по.да.ва.те.ль и студе.нты будут вме.сте, хо.тя и с ра.зными 

а.кце.нта.ми, уча.ство.ва.ть в по.иска.х истины.  

Для пе.да.го.га ка.ждый студе.нт - это субъе.кт, к ко.то.ро.му о.н о.бра.ща.е.тся 

не для то.го, что.бы е.му что-то внушить, а для то.го, что.бы стимулиро.ва.ть е.го 

а.ктивно.сть, привле.чь е.го к со.тво.рче.ству. Ка.к о.тме.ча.е.т А. Ф. Ма.лыше.вский в 

книге «Мир че.ло.ве.ка.», че.м бо.льше люде.й выступа.е.т с со.бстве.нными 

сужде.ниями, те.м бо.льше ша.нсо.в на ре.зульта.тивно.сть уче.бно.го 

по.зна.ва.те.льно.го диа.ло.га. Име.нно та.к стро.ится уче.бно-во.спита.те.льный 

про.це.сс при испо.льзо.ва.нии группо.вых, инте.ра.ктивных (т.е., о.сно.ва.нных на 

вза.имо.де.йствии) ме.то.до.в о.буче.ния -  дискуссии, испо.лне.ния ро.ле.й, 

имита.цио.нно.й игры.  
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Сре.ди них уче.бна.я дискуссия - на.ибо.ле.е ра.спро.стра.не.нный ме.то.д. Е.е 

о.сно.вна.я за.да.ча - выявле.ние суще.ствующе.го мно.го.о.бра.зия то.че.к зре.ния 

уча.стнико.в на ка.куюлибо про.бле.му и при не.о.бхо.димо.сти все.сто.ро.нний 

а.на.лиз ка.ждо.й из них. В ме.то.диче.ско.й лите.ра.туре суще.ствуе.т не.ско.лько 

сино.нимо.в по.нятия «дискуссия»: спо.р, по.ле.мика, де.ба.ты, диспут. Сле.дуе .т 

по.мнить, что психо.ло.ги на.зыва.ют спо.ро.м дискуссию, прио.бре.та.ющую 

ха.ра.кте.р ме.жлично.стно.го ко.нфликта, где ка.ждый за.щища.е.т сво.е «я».  

По.ле.мика по.дра.зуме.ва.е.т сто.лкно.ве.ние с иде.йным про.тивнико.м. 

Де.ба.ты - пре.ния, о.бме.н мне.ниями на ка.ко.м-либо со.бра.нии, за.се.да.нии 

(па.рла.ме.нтские де.ба.ты, те.ле.визио.нные де.ба.ты). Диспут о.т ла.тинско.го 

(disputare) - ра.ссужда.ть, ра.збира.ть, спо.рить. Диспуто.м о.бычно на.зыва.ют 

публичную дискуссию, спе .циа.льно о.рга.низо.ва.нную для о.пре.де.ле.нно.й 

а.удито.рии.  

Широ.ко.е вне.дре.ние группо.во.й дискуссии в уче.бный про.це.сс да.е.т 

но.вый импульс про.бле.мно.му о.буче.нию, ко.то.ро.е ба.зируе.тся на то.м, что 

усво.е.ние про.гра.ммно.го ма.те.риа.ла буде.т эффе.ктивне.е, е.сли студе.нты будут 

не то.лько по.луча.ть го.то.вые зна.ния о.т пре.по.да.ва.те.ля, из уче.бнико.в, но 

«до.быва.ть» их, ре.ша.я по.зна.ва.те.льные за.да.чи. В про.це.ссе дискуссии у 

студе.нто.в фо.рмируются спе.цифиче.ские уме.ния и на.выки.  

Ситуа.ция по.ле.мики вынужда.е.т их ка.к мо.жно то.чне.е фо.рмулиро.ва.ть 

сво.и мысли, пра.вильно испо.льзуя для это.го по.нятия и те.рмины. Студе.нты 

о.вла.де.ва.ют прие.ма.ми до.ка.за.те.льно.й по.ле.мики, за.бо.тятся о.б о.бо.сно.ва.нно.сти 

сво.их пре.дло.же.ний, по.дхо.до.в к ре.ше.нию. Дискуссия по.зво.ляе.т 

а.ктуа.лизиро.ва.ть нра.встве.нные про.бле.мы, ле.жа.щие в о.сно.ве на.учных 

зна.ний, по.ка.за.ть их ва.жно.сть для со.вре.ме.нно.сти.  

Приме.не.ние та.ко.й фо.рмы о.рга.низа.ции уче.бно.й де.яте.льно.сти, ка.к 

дискуссия, по.зво.ляе.т ра.зно.о.бра.зить виды за.нятий, сде.ла.ть их бо.ле.е 

инте.ре.сными и за.по.мина.ющимися. Уче.бна.я дискуссия та.кже уме.стна на 

се.мина.ре, на за.че.те. Ситуа.ция спо.ра, дискуссии на за.нятиях мо.же .т 

во.зникнуть не о.бяза.те.льно на спе.циа.льных за.нятиях-дискуссиях, а в  
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про.це.ссе о.бычных уче.бных во.про.со.в на любо.м за.нятии, на ра.зличных е.го 

эта.па.х. Для это.го, на.приме.р, спе.циа.льно пре.дла.га.е.тся студе.нта.м выска.за.ть 

сво.и мне.ния о причина.х то.го или ино.го явле.ния, о.бо.сно.ва.ть ту или иную 

то.чку зре.ния. Дискуссия мо.же.т быть про.ве.де.на в са.мо.м на.ча.ле за.нятия для 

а.ктивиза.ции по.зна.ва.те.льно.й де.яте.льно.сти студе.нто.в ка.к ва.риа.нт 

про.бле.мно.го за.да.ния. В да.нно.й ра.зра.бо.тке дискуссия не.о.бхо.дима при 

по.две.де.нии ито.го.в про.бле.мно.го изло.же.ния для за.кре.пле.ния зна.ний.  

В хо.де про.бле.мно.го изло.же.ния я пре.дста.вила две или бо.ле.е то.чки 

зре.ния на про.бле.му, на.ча.льным во.про.со.м для дискуссии был: «Чья то.чка 

зре.ния по.ка.за.ла.сь ва.м бо.ле.е о.бо.сно.ва.нно.й?» Крите.рий эффе.ктивно.сти 

дискуссии - в а.ктуа.лиза.ции о.сно.вных а.ргуме.нто.в, изло.же.нных 

пре.по.да.ва.те.ле.м. Е.сли изла.га.ла.сь о.дна ве.рсия - во.змо.же.н во.про.с: «Со.гла.сны 

ли вы с да.нным мне.ние.м?» Ве.лика и о.тве.тстве.нна ро.ль пре.по.да.ва.те.ля, 

ве.дуще.го дискуссию, та.к ка.к дискуссия - о.дин из трудне.йших ме.то.до.в 

о.буче.ния, по.ско.льку тре.буе.т о.т пре.по.да.ва.те.ля по.сто.янно.й 

мо.билизо.ва.нно.сти, це.ле.устре.мле.нно.сти, искре.нно.сти.  

При изуче.нии те.мы да.нно.й дисциплины мо.же.т быть це.ле.со.о.бра.зно 

про.во.дить тра.дицио.нную ле.кцию, та.к ка.к о.на име.е.т ряд по.ло.жите.льных 

сто.ро.н: эко.но.мично.сть, во.змо.жно.сть о.хва.та широ.ко.го круга во.про.со.в; 

во.змо.жно.сть пре.по.да.ва.те.ля выска.за.ть сво.е о.тно.ше.ние к ра.ссма.трива.е.мым в 

те.ме во.про.са.м, со.сре.до.то.чить внима.ние студе.нто.в на са.мых гла.вных из них. 

Ле.кции до.лже.н быть присущ дина.мичный, дискуссио.нный ха.ра.кте.р, о.на 

до.лжна не.сти не то.лько инфо.рма.цио.нную, но и нра.встве.нную на.грузку.  

Дискуссию по да.нно.му во.про.су мо.жно о.тне.сти к уче.бно.й дискуссии. 

Пре.по.да.ва.те.ль испо.льзуе.т прие.м о.пе.ре.жа.юще.го за.да.ния. Студе.нты по 

за.да.нию пре.по.да.ва.те.ля изуча.ют пе.рво.исто.чники и уче.бную лите.ра.туру. На 

дискуссии студе.нты выступили ка.к бы сто.ро.нника.ми ра.зличных ко.нце.пций. 
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Прило.же.ние 1 

Пла.н-ко.нспе.кт уро .ка по дисциплине «Гра.жда.нско.е пра.во.» с приме.не.ние.м 

про.бле.мно.го дискуссио.нно.го ме.то.да на о.сно.ве «ке.йсте.хно.ло.гий»  

Те.ма за.нятия: «Ре.ше.ние гра.жда.нско-пра.во.вых спо.ро.в в суде.». Испо.льзуе.мые 

пе.да.го.гиче.ские те.хно.ло.гии, ме.то.ды и прие.мы.  

Ке.йс те.хно.ло.гии (ме.то.д ситуа.цио.нно-ро.ле.вых игр, ме.то.д ра.збо.ра де.ло.во.й 

ко.рре.спо.нде.нции, ме.то.д а.на.лиза ко.нкре.тно.й ситуа.ции или ке.йс-ста.ди), с эле.ме.нта.ми 

инте.ра.ктивно.го о.буче.ния (со.ре.вно.ва.ние, ра.бо.та в ма.лых группа.х, викто.рина.) с 

мультиме.дийным со.про.во.жде.ние.м. 

 Це.ли уро.ка: – дида.ктиче.ские (уче.бные.): выра.бо.та.ть уме.ния са.мо.сто.яте.льно 

приме.нять зна.ния по те.ме «Ре.ше.ние гра.жда.нско-пра.во.вых спо.ро.в в суде.» в ко.нкре.тно.й 

ситуа.ции на пра.ктике.; – ра.звива.юща.я: ра.звива.ть на.выки са.мо.сто.яте.льно.й ра.бо.ты; – 

во.спита.те.льна.я – во.спитыва.ть ува.же.ние к за.ко.на.м и пра.во.по.рядку.  

За.да.чи уро.ка.  

1. О.бра.зо.ва.те.льные: – фо.рмиро.ва.ние зна.ний гра.жда.нско-пра.во.вых а.кто.в, 

ре.гулирующих пра.во.о.тно.ше.ния в про.фе.ссио.на.льно.й де.яте.льно.сти; – фо.рмиро.ва.ние 

уме.ний по за.щите сво.их пра.в; – приме.не.ние зна.ний на пра.ктике по гра.жда.нско.му и 

гра.жда.нско.про.це.ссуа.льно .му за.ко.но.да.те.льству; – фо.рмиро.ва.ние уме.ний пе.ре.но.сить 

по.луче.нные зна.ния в но.вую ситуа.цию. 

2. Ра.звива.ющие: – ра.звитие уме.ния ра.бо.та.ть в группе.; – ра.звите.е на.выко.в 

са.мо.сто.яте.льно.й ра.бо.ты; – ра.звитие уме.ний уче.бно.го труда.;  – ра.звитие спо.со.бно.сте.й 

а.на.лиза и принятия ре.ше.ний при не.ста.нда.ртных ситуа.циях; – ра.звитие на.выко.в 

са.мо.о.це.нки и о.це.нки уче.бно.й де.яте.льно.сти.  

3. Во.спита.те.льные: – во.спита.ние ува.же.ния к пра.во.по.рядку; – во.спита.ние а.ктивно.й 

жизне.нно.й по.зиции в будуще.й про.фе.ссио.на.льно.й де.яте.льно.сти. Фо.рмируе.мые 

ко.мпе.те.нции: – ПК 2.3. О.це.нива.ть эффе.ктивно.сть про.изво.дстве.нно.й де.яте.льно.сти. – ПК 

3.3. Ра.зра.ба.тыва.ть и о.фо.рмлять ко.нструкто .рскую, те.хно.ло.гиче.скую и те.хниче.скую 

до.куме.нта.цию в со .о.тве.тствии с де.йствующими но.рма.тивными до.куме.нта.ми. – О.К 2. 

О.рга.низо.выва.ть со.бстве.нную де.яте.льно.сть, о.пре.де.лять ме.то.ды и спо.со.бы выпо.лне.ния 

про.фе.ссио.на.льных за.да.ч, о.це.нива.ть их эффе.ктивно.сть и ка.че.ство. – О.К 3. Ре.ша.ть 

про.бле.мы, о.це.нива.ть риски и принима.ть ре.ше.ния в не.ста.нда.ртных ситуа.циях. – О.К 4. 

О.суще.ствлять по.иск, а.на.лиз и о.це.нку инфо.рма.ции, не.о.бхо.димо.й для по.ста.но.вки и 

ре.ше.ния про.фе.ссио.на.льных за.да.ч, про.фе.ссио.на.льно.го и лично.стно.го ра.звития. – О.К 6. 

Ра.бо.та.ть в ко .лле.ктиве и ко .ма.нде, о.бе.спе.чива.ть е.е спло.че.ние, эффе.ктивно о.бща.ться с 

ко.лле.га.ми, руко .во.дство.м, по.тре.бите.лями. – О.К 7. Ста.вить це.ли, мо.тивиро.ва.ть 

де.яте.льно.сть по.дчине.нных, о.рга.низо.выва.ть и ко.нтро.лиро.ва.ть их ра.бо.ту с принятие.м на 

се.бя о.тве.тстве.нно.сти за ре.зульта.т выпо.лне.ния за.да.ний. Ме.ждисциплина.рные связи: 

ме.не.джме.нт, по те.ме «Ме.то.ды принятия ре.ше.ний». Вре.мя ре.а.лиза.ции за.нятия: 1 па.ра (90 

мин). Дида.ктиче.ско.е о.бе.спе.че.ние за.нятия: – на.глядные по.со.бия: на.дписи, ка.ртинки с 

симво.ла.ми пра.во.судия;  – ра.зда.то.чный ма.те.риа.л: ке.йс–за.да.чи, инфо.рма.цио.нные листы; – 

те.хниче.ские сре.дства: ко.мпьюте.р, те.ле.визо.р, мультиме.дийна.я пре.зе.нта.ция. – лите.ра.тура: 

Гра.жда.нский ко.де.кс РФ.  

Хо.д и со.де.ржа.ние за.нятия. 

 1. О.рга.низа.цио.нный мо.ме.нт – мо.тива.ция (5мин). Учите.ль о.бъясняе.т це.ли, за.да.чи 

за.нятия, о.со.бе.нно.сти ра.бо.ты на.д ке.йс-за.да.ча.ми. Ува.жа.е.мые студе.нты! Та.к ка.к о.сно.вно.й 

це.лью о.буче.ния дисциплине «Гра.жда.нско.е пра.во.» являе.тся – на.учить ва.с за.щища.ть сво.и 

пра.ва, то се.го.дня мы ра.ссмо.трим ке.йсы или ко.нкре.тные пра.во.вые ситуа.ции, ко.то.рые 

мо.гут случиться и с ва.ми. Те ке.йс-за.да.чи, ко.то.рые ва.м пре.дла.га.е.тся ра.зре.шить тре.буют 

о.пре.де.ле.нных зна.ний гра.жда.нско.го и гра.жда.нско.про.це.ссуа.льно.го за.ко.но.да.те.льства, 
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ко.то.ро.е мы с ва.ми за.ко.нчили изуча.ть к да.нно.му за.нятию. В про.це.ссе ра.бо.ты на.д ке.йсо.м, 

ва.м приде.тся приме.нить уже по.луче.нные зна.ния, а та.к же извле.чь но.вые, ра.бо.та.я с 

за.ко.но.да.те.льными исто.чника.ми. Ита.к, те.ма на.ше.го за.нятия «Ре.ше.ние гра.жда.нско-

пра.во.вых спо.ро.в». И пе.рвый ке.йс, ко.нкре.тный случа.й в суде ва.м пре.дла.га.е.тся в виде 

инсце.ниро.вки (ро.ле.во.й игры), по.дго.то.вле.нный не.ско.лькими ва.шими студе.нта.ми. Ва.ша 

за.да.ча: внима.те.льно про.слуша.ть суде.бный про.це.сс и да.ть о.це.нку, а.на.лиз про .смо.тре.нно.й 

ситуа.ции. Для прида.ния ситуа.ции ре.а.льно.сти ре.ко.ме.ндуе.тся де.ко.риро.ва.ть кла.сс 

симво.ла.ми пра.во.судия  

2. Ситуа.цио.нно-ро.ле.ва.я игра. Инсце.ниро.вка «Суд иде.т!» (10 минут). Ке.йс за.да.ние 

ра.списыва.е.тся в виде сце.на.рия ро.ле.во.й игры с уча.стника.ми суде.бно.го про.це.сса и 

ра.спре.де.ле.ние ро .ле.й со.ста.вляе.тся за.ра.не.е до за.нятия. Уча.стники ро.ле.во.й игры до.лжны 

по.дго.то.вить сво.и ро.ли до на.ча.ла за.нятия. Сце.на.рий ситуа.цио.нно-ро.ле.во.й игры «Суд 

иде.т!». Ро.ли: се.кре.та.рь суда, судья, исте.ц, о.тве.тчик, суде.бный пре.дста.вите.ль о.тве.тчика, 

экспе.рт. Ситуа.ция: 76 В связи с не.о.бхо.димо.стью сро.чно.го пе.ре.е.зда в друго .й го.ро.д исте.ц 

(ФИО.) принял ре.ше.ние про.да.ть ква.ртиру. О.н на.ше.л по.купа.те.ля в лице Ива.но.ва В. П., но 

та.к ка.к к мо .ме.нту за.ключе.ния до.го.во.ра о.го.во.ре.нно.й суммы 1 миллио.н 800 рубле.й у 

Ива.но.ва В. П не о .ка.за.ло.сь, и е.му на.до было сро.чно уе.зжа.ть о .ни со.ста.вили со.гла.ше.ние о 

то.м, что о.н ра.ссчита.е.тся в те.че.ние 3 ме.сяце.в по.сле за.ключе.ния до .го.во.ра купли-про.да.жи. 

Та.к же по это.му со.гла.ше.нию, было о.го.во.ре.но, что в случа.е не во .змо.жно.сти ра.спла.титься 

за 3 ме.сяца, ква.ртира пе.ре.хо.дит о.бра.тно в со.бстве.нно.сть истца. Го.спо.дин Ива.но.в 

не.о.жида.нно уме.р. Исте.ц о .бра.ща.е.тся в суд с иско.м к е.го на.сле.днику с тре.бо.ва.ние.м 

ра.сто.ргнуть до .го.во.р купли-про.да.жи и пе.ре.да.ть ква.ртиру в е.го со.бстве.нно.сть. До 

выне.се.ния ре.ше.ния суда, судье.й пре.дла.га.е.тся о.бсудить эту про.бле.му в группе с 

пре.два.рите.льным про.гно.зо.м о ре.ше.нии суда.  

3. Обсуждение просмотренной ситуации (10 минут). Обсуждение проходит в виде 

беседы с вопросами, контролирующими понимание и анализ данной ситуации, а так же 

проверку теоретических знаний учащихся законодательства по гражданско-

процессуальному законодательству. Вопросы для беседы: 1). Правомерно ли решение 

судьи? (какое решение, где оно описано?) 2). На какие законодательные акты ссылался 

судья? 3). В какой форме был заключен договор купли-продажи? 4). Какие формы 

заключения договоров вы знаете? 5). Какие условия являются существенными при 

составлении договора купли-продажи квартиры (на недвижимое имущество)? 6). 

Изменилось бы решение судьи, если бы эксперт не подтвердил подлинность расписки? 7). 

Каково было бы решение суда, если бы не было свидетельства о регистрации данной 

сделки из регистрирующих органов? 8). Каковы правовые последствия признания сделки 

недействительной?  9). Какой суд рассматривал данное дело? Почему?  

4. Деление группы на подгруппы, раздача кейсов и объяснение задач, 

поставленных перед группами (5 минут). Вся группа делится на 5 подгрупп, по 3-4 

человека. Каждой группе выдаются индивидуальные кейсы с заданиями (5 вариантов 

кейсов). При наличии достаточного количества экземпляров ГК РФ выдаются 

законодательные акты с указанием статей, на которые следует обратить внимание. При их 

отсутствии выдаются информационные листы со статьями из Гражданского кодекса. 

Члены подгруппы являются на данный период занятиясудьями и должны вынести 

судебное решение по данному делу. Второе задание носит более теоретический характер, 

для решения которого требуются знания, полученные ранее в процессе изучения данного 

раздела дисциплины. Кейс 1. Ситуация: В адрес покупателя ООО «Сварочное дело», в 

лице директора Рыбкина АМ, заказавшего 300 кг порошка наполнителя для электродов и 

оплатившего в соответствии с договором 50% их стоимости, от поставщика ОАО 

«Цветмед» в лице директора Мясникова А.Г. поступил порошок на 3 месяца позже, и в 

соответствии с приложенным сертификатом срок реализации порошка истекал через два 

месяца. Покупатель подал иск о расторжении договора купли-продажи.  
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Задания: 1. Составьте решение суда. 2. Каковы основные принципы исполнения 

договорных обязательств? Информация: при решении кейса обратите внимание на ст. 310, 

450 ГК РФ. Кейс 2. Ситуация: Государственная налоговая инспекция г. Стерлитамак в 

лице Романова В.П. обратилась в суд г. Стерлитамак с иском о ликвидации Общества с 

ограниченной ответственностью «Аврора», в лице генерального директора Симонова А.А, 

т.к. ответчиком не был сформирован уставной капитал по 78 истечении года с момента 

регистрации. Задания: 1. Составьте решение суда. 2. Каков порядок ликвидации 

юридического лица? Информация: при решении кейса обратите внимание на ст. 60 -62 ГК 

РФ. Кейс 3. Ситуация: 17 летний студент Озеров Р.И. всю стипендию тратит на азартные 

игры. Его отец Романов И.П. обратился в суд с иском ограничить дееспособность сына, 

предоставив отцу право получать стипендию сына в колледже. Задания: 1. Составьте 

решение суда. 2. Чем отличается правоспособность от дееспособности? Какие лица 

считаются недееспособными? Информация: при решении кейса обратите внимание на ст. 

26- 30 ГК РФ. Кейс 4. Ситуация: У Кузьмина А.П. тяжело заболела жена, находившаяся в 

доме отдыха. Мужу срочно пришлось туда ехать. Поскольку денег на дорогу у Кузьмина 

не было, он обратился к соседу Грибову М.З. с просьбой одолжить ему необходимую 

сумму. Сосед деньги одалживать отказался, но предложил, чтобы Кузьмин продал ему 

новый цветной телевизор вполцены. Кузьмин был вынужден согласиться. Когда жена 

поправилась, он обратился в суд с иском о признании сделки недействительной. Задания: 

1. Составьте решение суда. 2. Что такое недействительная сделка? Какие сделки 

считаются недействительными? 79 Информация: при решении кейса обратите внимание 

на ст. 175-179 ГК РФ. Кейс 5. Ситуация: Серов К.Н. и Сомов В.Д. имели в собственности 

жилой дом (в равных долях). После того, как в доме Серова произошел пожар по его вине, 

отношения между ними ухудшились настолько, что Серов решил продать свою долю и 

переехать в другое место. Через посредника Сомов сообщил Серову о своем намерении 

продать свою долю и сообщил предполагаемую цену. Реакции со стороны Сомова не 

последовало. Через месяц на части дома, на которой проживал Серов появился Андреев 

Г.Л. и показал договор дарения, по которому Серов передал безвозмездно свою часть 

дома. Сомов обратился в суд с иском о передаче части дома Серова ему, так как, по его 

мнению, он имел преимущественное право на получение доли Серова. Задания: 1. 

Составьте решение суда. 2.. Дайте признаки собственности и назовите способы 

возникновения на собственность. Информация: при решении кейса обратите внимание на 

ст. 246 -250 ГК РФ. 5. Обсуждение и оформление решения (15 минут). 

 Решение кейса оформляется в письменном виде с ссылкой на законодательство и 

по заготовленному образцу, предлагаемому учителем. Образец решения суда. Суд г. 

Стерлитамак в составе судей (ФИО студентов, рассматривающих кейс), рассмотрев дело 

по гражданскому иску. Установил: 1 Истец (данные истца) обратился в суд с иском к 

ответчику (данные ответчика) о (изложить суть иска), ссылаясь на следующие 

обстоятельства: (объяснить ситуацию) 2. Суд находит заявленные исковые требования не 

обоснованными /обоснованными и не подлежащими/подлежащими удовлетворению по 80 

следующим основаниям: в соответствии (в силу, согласно), указать статью, пункт из ГК 

РФ или другие документы и обстоятельства. 3. На основании изложенного суд решил в 

удовлетворении исковых требований истца к ответчику: отказать, удовлетворить 

полностью, удовлетворить частично. 6. Презентация решений (25 минут). Каждая группа 

читает свое решение кейса и результат решения обсуждается со всеми учащимися. 

Учитель может моделировать ситуацию с другими условиями, при которых решение суда 

может быть иным. 7. Итоговой опрос (10 минут). Опрос проводится в виде 

игрывикторины. Электронная презентация вопросов с 4 вариантами ответов с выводом на 

экран более наглядна. Вопросы составлены на основные понятия гражданского права по 

всему разделу курса, так как это заключительный урок по данному разделу. Возможны 

ответы на вопросы по группам (каждой группе выдаются буквы, надо показать ту букву, 

под которой находится правильный ответ) или индивидуальное соревнование между 
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студентами. 7. Подведение итогов урока (10 минут). Обсуждение работы в группе. 

Самооценка. Экспертная оценка работы группы по критериям оценки кейса. В качестве 

экспертов можно попросить выступить методистов или членов другой группы. Лист 

самооценки. Впишите свою фамилию участника группы в соответствующую рамку. 

Критерии оценки: – «отлично» – я внимательно прочитал ситуацию и законодательные 

акты; я принял основную ответственность за принятие решения по первому и второму 

вопросу; я письменно оформлял или устно презентовал решение группы; и знал ответы на 

викторину и на вопросы учителя на 90%; – «хорошо» – я внимательно прочитал ситуацию 

и законодательные  акты; я принимал активное участие в обсуждении проблемы по 

первому и второму вопросу; знал ответы на викторину и на вопросы учителя на 70%; – 

«удовлетворительно» – я внимательно прочитал ситуацию и законодательные акты, но не 

совсем все понял и полагался на решение своих товарищей; знал ответы на викторину и на 

вопросы учителя на 50%. – «неудовлетворительно» – я просмотрел ситуацию и 

законодательные акты, ничего не понял и не принимал никакого участия в обсуждении 

ситуации; и не мог ответить на половину вопросов викторины и на вопросы учителя; – 

«общая оценка группы » – выставляется по медиане средних оценок.  

Таким образом, представленный план-конспект занятия с использованием 

дискуссионного метода на основе «кейс-технологий» позволит значительно повысить 

эффективность обучения правовым дисциплинам в колледже. 

 


