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Ессентуки - 2024 



1. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная или 

коллективная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного 

руководства преподавателя. Самостоятельная работа есть особо 

организованный вид учебной деятельности, проводимый с целью повышения 

эффективности подготовки студентов к последующим занятиям, 

формирования у них навыков самостоятельной отработки учебных заданий, а 

также овладения методикой организации своего самостоятельного труда в 

целом. 

Являясь необходимым элементом дидактической связи различных 

методов обучения между собой, самостоятельная работа студентов призвана 

обеспечить более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата 

дисциплин, содержания основных нормативно-правовых актов и литературы 

по данному учебному курсу.  

Организация самостоятельной работы студентов должна строиться по 

системе поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения 

включает в себя: предварительную подготовку, непосредственное изучение 

теоретического содержания источника, обобщение полученных знаний.  

Предварительная подготовка включает в себя уяснение цели изучения 

материала, оценка широты информационной базы анализируемого вопроса, 

выяснение его научной и практической актуальности. Изучение 

теоретического содержания заключается в выделении и уяснении ключевых 

понятий и положений, выявлении их взаимосвязи и систематизации. 

Обобщение полученных знаний подразумевает широкое осмысление 

теоретических положений через определение их места в общей структуре 

изучаемой дисциплины и их значимости для практической деятельности.  

Самостоятельная работа призвана прежде всего сформировать у 

студентов навыки работы с нормативно-правовыми актами.  

При анализе нормативно-правовых актов студенты должны научиться 

правильно фиксировать основные реквизиты документа (полное 

официальное название, когда и каким государственным органом был принят, 

кем и когда подписан, где опубликован), порядок вступления в силу и сферу 

действия.  

В процессе изучения правовых источников по дисциплинам 

необходимо, чтобы студенты могли правильно определить причины и 

исторические условия принятия данного документа. Важно уяснить главное, 

сущностное - почему, с какой целью государством был разработан и принят 

настоящий правовой акт, чем обусловлено его появление именно в это время, 

каков его социальный смысл. При этом каждый нормативно-правовой акт 

должен быть рассмотрен не изолированно, а в рамках его системной связи с 

другими нормами права. 

Следует обратить особое внимание при самостоятельном изучении 

источников на новую для студента терминологию, без знания которой он не 

сможет усвоить содержание документа, а в дальнейшем и ключевых 



положений изучаемой дисциплины в целом. В этих целях, как показывает 

опыт, незаменимую помощь оказывают всевозможные юридические 

справочные издания, прежде всего, энциклопедического характера.  

Самостоятельная работа предполагает тщательное освоение 

студентами учебной и научной литературы по изучаемым темам дисциплин.  

При самостоятельном изучении основной рекомендованной 

литературы студентам необходимо обратить главное внимание на узловые 

положения, излагаемые в изучаемом тексте. Для этого необходимо 

внимательно ознакомиться с содержанием соответствующего блока 

информации, структурировать его и выделить в нем центральное звено. 

Обычно это бывает ключевое определение или совокупность сущностных 

характеристик рассматриваемого объекта. Для того, чтобы убедиться 

насколько глубоко усвоено содержание темы, в конце соответствующих глав 

и параграфов учебных пособий обычно дается перечень контрольных 

вопросов, на которые студент должен уметь дать четкие и конкретные 

ответы.  

Работа с дополнительной литературой предполагает умение студентов 

выделять в ней необходимый аспект изучаемой темы (то, что в данном труде 

относится непосредственно к изучаемой теме). Это важно в связи с тем, что к 

дополнительной литературе может быть отнесен широкий спектр текстов 

(учебных, научных, художественных, публицистических и т.д.), в которых 

исследуемый вопрос рассматривается либо частично, либо с какой-то одной 

точки зрения, порой нетрадиционной. В своей совокупности изучение таких 

подходов существенно обогащает научный кругозор студентов. В данном 

контексте следует учесть, что дополнительную литературу целесообразно 

прорабатывать, во-первых, на базе уже освоенной основной литературы, и, 

во-вторых, изучать комплексно, всесторонне, не абсолютизируя чью-либо 

субъективную точку зрения.  

Обязательный элемент самостоятельной работы студентов с 

правовыми источниками и литературой - ведение необходимых записей. 

Основными общепринятыми формами записей являются: конспект; выписки; 

тезисы; аннотации, резюме; план. 

Конспект - это краткое письменное изложение содержания правового 

источника, статьи, доклада, лекции, включающее в сжатой форме основные 

положения и их обоснование. 

Выписки - это краткие записи в форме цитат (дословное 

воспроизведение отрывков источника, произведения, статьи, содержащих 

существенные положения, мысли автора), либо лаконичное, близкое к тексту 

изложение основного содержания. 

Тезисы - это сжатое изложение ключевых идей прочитанного 

источника или произведения. 

Аннотации, резюме - это соответственно предельно краткое 

обобщающее изложение содержания текста, критическая оценка 

прочитанного документа или произведения. 



В целях структурирования содержания изучаемой работы 

целесообразно составлять ее план, который должен раскрывать логику 

построения текста, а также способствовать лучшей ориентации студента в 

содержании произведения.  

Самостоятельная работа студентов будет эффективной и полезной в 

том случае, если она будет построена исходя из понимания студентами 

необходимости обеспечения максимально широкого охвата информационно-

правовых источников, что вполне достижимо при научной организации 

учебного труда. 

 

 

2. Организация самостоятельной работы студента 
 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их сис-

тематичность, целесообразное планирование рабочего времени позволяет 

студентам развивать умения и навыки в усвоении и систематизации 

приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в период 

обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Задачи преподавателя по планированию и организации самостоятельной 

работы студента: 

1. Составление плана самостоятельной работы студента по дисциплине. 

2. Разработка и выдача заданий для самостоятельной работы. 

3. Обучение студентов методам самостоятельной работы. 

4. Организация консультаций по выполнению заданий (устный 

инструктаж, письменная инструкция). 

5. Контроль за ходом выполнения и результатом самостоятельной работы 

студента. 

Студент должен знать: 

 какие разделы и темы дисциплины предназначены для самостоятельного 

изучения (полностью или частично); 

 какие формы самостоятельной работы будут использованы в соответствии с 

рабочей программой дисциплины; 

 какая форма контроля и в какие сроки предусмотрена. 

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

студентов являются: 

 учебно-методический комплекс по дисциплине; 

 практикумы; рабочие тетради по дисциплине; 

 методические указания по выполнению выпускных квалификационных 

(дипломных) работ; 

 методические указания для студентов по организации самостоятельной 

работы.  

Методические указания для студентов являются обязательной 

частью учебно-методического комплекса. Цель методических указаний - 

обратить внимание студента на главное, существенное в изучаемой 



дисциплине, научить связывать теоретические положения с практикой, 

научить конкретным методам и приемам выполнения различных учебных 

заданий (решение задач, написание тезисов, подготовка презентаций и т.д.).  

 

 

3. Методические указания для студентов при подготовке к занятиям 

семинарского типа 

Семинар – форма систематических учебно-теоретических занятий, с 

помощью которых обучающиеся изучают тот или иной раздел определенной 

научной дисциплины, входящей в состав учебного плана. 

При подготовке к семинарским занятиям следует использовать 

основную литературу из представленного списка, а также руководствоваться 

приведенными указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого 

освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как 

«дополнительная» в представленном списке. 

На семинарских занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных 

знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, 

уметь находить полезный дополнительный материал по тематике 

семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому 

занятию: 

1. Проработать конспект лекций; 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную по изучаемому разделу; 

3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия; 

4. Выполнить домашнее задание; 

5. Проработать тестовые задания и задачи; 

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Семинарские занятия могут проводиться в форме беседы со всеми 

студентами группы или с отдельными студентами. Этот вид семинара 

называется коллоквиумом (собеседование). Коллоквиумы проводятся по 

конкретным вопросам дисциплины. От семинара коллоквиум отличается, в 

первую очередь тем, что во время этого занятия могут быть опрошены все 

студенты или значительная часть студентов группы.  

В ходе коллоквиума выясняется степень усвоения студентами понятий 

и терминов по важнейшим темам, умение студентов применять полученные 

знания для решения конкретных практических задач. Как правило, 

коллоквиумы проводятся по темам, по которым не запланированы 

семинарские занятия. 

Для подготовки к коллоквиуму студенты заранее получают у 

преподавателя задание. В процессе подготовки изучают рекомендованные 

преподавателем источники литературы, а также самостоятельно 

осуществляют поиск релевантной информации, а также могут собрать 

практический материал. Коллоквиум может проходить также в форме 



ответов студентов на вопросы билета, обсуждения сообщений студентов, 

форму выбирает преподаватель. 

 

 

4. Методические указания по подготовке к экзаменам и зачетам 

 

Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами 

контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачеты и экзамены. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При 

подготовке к экзаменам у студента должен быть хороший учебник или 

конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение 

семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. 

В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 

обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на 

вопросы самопроверки. 

 

 

5. Методические указания по написанию и оформлению рефератов 

 

Реферат - письменная работа по определенной научной проблеме, 

краткое изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он 

является действенной формой самостоятельного исследования научных 

проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на 

основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат 

помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, 

грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует 

приобщению студентов к научной деятельности. 

Последовательность работы: 

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом 

по коду зачетной книжки и (или) на основе его научного интереса. 

Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель.  



2. Планирование исследования. Включает составление календарного 

плана научного исследования и плана предполагаемого реферата. 

Календарный план исследования включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения. 

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен 

включать в себя:  

 введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и 

задачи исследования;  

 основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы;  

 заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические 

рекомендации.  

1. Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой 

литературы следует обратиться в библиотеку или к преподавателю. 

Подобранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная 

литература изучается в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью 

общего представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных 

работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при 

конспектировании необходимо указывать автора, название работы, место 

издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания 

реферата. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших 

статей по избранной проблеме. При изучении литературы необходимо 

выбирать материал, не только подтверждающий позицию автора 

реферата, но и материал для полемики.  

2. Обработка материала. При обработке полученного материала 

автор должен:  

 систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится 

оперировать при разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие 

результаты исследования;  



 окончательно уточнить структуру реферата.  

3. Оформление реферата. При оформлении реферата 

рекомендуется придерживаться следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее 

логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – 

обоснование – вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого 

плана. 

 

 

6. Методические указания по написанию эссе 

 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, 

но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе 

состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 

полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 

основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать 

свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 

некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических 

данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой 

информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор 

предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ 

примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Структура эссе 
1. Титульный лист;  

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. При работе над введением могут помочь 

ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, 

прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является 

важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 



рассуждения по теме?», « Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?».  

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 

аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся 

данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо 

обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 

предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и 

таблицы. В процессе построения эссе необходимо помнить, что один 

параграф должен содержать только одно утверждение и соответствующее 

доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. 

Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 

(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа 

ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверенный 

(и для большинства - совершено необходимый) способ построения любого 

эссе - использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой 

подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 

Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение 

основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность 

может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в 

освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз 

вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной 

части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с 

другими проблемами. 

5. Библиографический список. 

 

 

7. Требования к оформлению письменных работ 

 

Текст письменной работы печатается на одной стороне листа 

стандартного формата размером А-4 (210 - 297 мм), шрифтом Times New 

Roman, размер шрифта 14, через 1,5 интервала, ссылки (сноски) - 10 

шрифтом через 1 интервал. При написании письменной работы 

соблюдаются следующие размеры полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, 



верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм.  

Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Текст работы печатается с выравниванием «по ширине».  

Точка в конце заголовка не ставится. В тексте работы запрещается 

использовать выделение «жирный» (кроме указанных заголовков), «курсив», 

а также шрифт другого стиля.  

В работе используется сквозная нумерация страниц. Титульный лист 

считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц начинается с 

четвертого листа работы - введения. Номера страниц проставляются 

справа в верху. 
Список источников и литературы состоит из следующих частей. 

1) Международные нормативно-правовые акты, нормативно-

правовые акты, расположенные в соответствии с их юридической силой и 

по хронологии (в группе однотипных нормативных правовых актов). 

Нормативно-правовые акты располагаются в следующей 

последовательности: международные акты, Конституция РФ, 

законодательные акты (федеральные конституционные законы, кодексы, 

федеральные законы, законы субъектов Федерации), подзаконные акты. Если 

в выпускной квалификационной работе изучаются действующие 

нормативные правовые акты бывшего СССР или РСФСР, то они 

располагаются после федеральных законов в такой последовательности: 

законы СССР, законы РСФСР. Завершается этот раздел нормативными 

правовыми актами, прекратившими свое действие. 

 

Например: 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принятая всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г., с учетом поправок, внесенных Законом 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) // 

Российская газета. - 1993. - 25 декабря; Собрание законодательства РФ. - 

2009. - № 4. - Ст. 445. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 

3301. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. // 

Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954; Собрание 

законодательства РФ. - 2012. - № 10. - Ст. 1166.  

4. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 272-ФЗ «О мерах по 

противодействию коррупции» // Собрание законодательства РФ. - 2008. - № 

52 (часть I). - Ст. 6228; Собрание законодательства РФ. - 2011. - № 29. - Ст. 

4291. 

5. Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении 

общих принципов служебного поведения государственных служащих» // 

Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 33. - Ст. 3196; Собрание 

законодательства РФ. - 2009. - № 29. - Ст. 3658.  



6. Закон от 30 ноября 1979 г. № 1165-X «Об адвокатуре в СССР» // 

Ведомости Верховного Совета СССР. - 1979. - № 49. - Ст. 846. 

7. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ 

(ред. от 27.11.2010) // Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 22. - Ст. 

2066. (Утратил силу) 

И и т.д. …  

 

2) Книги и статьи включат в себя учебники, учебные пособия, 

монографии, научную литературу, статьи, авторефераты. 

Литературные источники группируются в алфавитном порядке авторов 

и названий. 

При оформлении списка учебной, научной литературы указывают 

фамилию и инициалы автора, название произведения, место издания, 

издательство, год издания, количество страниц.  

При использовании материалов периодической печати необходимо 

указывать фамилию и инициалы автора, название статьи, название журнала, 

год издания, номер, страницы (на которых находится соответствующая 

статья).  

При использовании материалов диссертаций необходимо указать 

фамилию и инициалы автора, название диссертации, место издания, год 

издания, количество страниц. 

 

Например: 

Книги и статьи 

8. Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. - М.: Проспект, 2002. - 178 

с. 

9. Мясоедова О.В. Гражданское правоотношение // Вестник юриста. - 2008. 

- № 5. - С. 60-67. 

10. Нестеров Е.А. Злоупотребление должностными полномочиями по 

уголовному законодательству России: Автореф. дисс. … канд. юрид. 

наук. - М., 2005. - 24 с. 
11. Уголовное право России. Части Общая и Особенная часть: Учебник / 

Под ред. А.И. Рарога. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2012. - 728 с.  

и т.д. …  

 

3) Материалы судебной практики включают в себя постановления 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного 

Суда РФ, а также иные процессуальные документы судов нижестоящих 

инстанций. 

 

Например: 

Материалы судебной практики 

12. Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ за 2008 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2009. - 

№ 7.  



13. Определение Конституционного Суда РФ от 11.12.2002 № 317-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению запроса президиума Московского 

окружного военного суда о проверке конституционности части первой ст. 

46 УК РФ» // Российская газета. - 2002. - 25 декабря.  

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 

29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. - 2003. - № 2. 

15. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа 

от 25 мая 2001 г. по делу № КГ-А40/2495-01 (документ официально 

опубликован не был) // СПС «Консультант Плюс». 

и т.д. …  

 

3) Электронные ресурсы. 

 

Например: 

Электронные ресурсы 

16. Литчфорд Е. У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // 

Восточный фронт Армии Генерала А. В. Колчака: сайт. - URL: http://east-

front.narod.ru/meo/latchfrd.htm (дата обращения 23.08.2007). 

 

Приложения следует оформлять как продолжение курсовой работы после 

списка источников и литературы в порядке упоминания их в тексте. Каждое 

приложение следует начинать с новой страницы. Приложение должно иметь 

заголовок с указанием в правом верхнем углу страницы слова 

ПРИЛОЖЕНИЕ и его обозначения. 

 

Например: 

Приложение 1 

 

Таблица 1- Статистика Пятигорского городского суда по рассмотрению 

дел, вытекающих из семейных отношений 

 

Характер спора по годам  

2008 г. 2009 г. 2010 г.   2011 г. 

Расторжение брака 57 54 39 60 

Установление 

усыновления 

9 10 7 14 

 

В качестве приложения используются извлечения из нормативных 

правовых актов, проекты нормативных и иных актов, схемы, договоры, 

статистические и социологические данные, контракты, обзоры, 

подготовленные автором, таблицы, дающие представление о степени 

изученности автором данной проблемы. 

Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и имеют 



постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице 

нумеруется цифрой 
1
. Сноски печатаются 10 шрифтом через 1 интервал, с 

выравниванием «по ширине». 

 

 

Например: 

….По мнению А.Л. Хомякова, в гражданском праве стран 

континентальной системы понятие договора не только теоретически, но и по 

существу опирается на понятие обязательства.
1
 

_________________ 
1 
Хомяков Л.А. Обязательственное право. - М.: Проспект, 1998. - С. 866-867. 

 

При использовании научной работы (книги, статьи) в первый раз в 

сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы автора, 

название, место издания, издательство, год, страница). 

При последующем упоминании того же произведения сноску следует 

оформить следующим образом: 

 

Например: 
Интересно выражает свою мысль о человеческом достоинстве великий 

римский оратор и выдающийся философ Цицерон: «Нет ничего 

мучительнее оскорбления человеческого достоинства, ничего унизительнее 

рабства. Человеческое достоинство и свобода свойственны нам. Будем же 

хранить их или умрем с достоинством».
2
 

Мысль об уважении достоинства личности проявилась в учении Фомы 

Аквинского (1225-1274) о естественном законе,
3
 который предписывает 

всем людям стремиться к самосохранению и продолжению рода, искать 

истину и истинного Бога, уважать достоинство каждого человека … 

___________ 
1 

Миронов В.В. Философия: Учебник для вузов. - М.: Про-Пресс, 2005. - С. 

245. 
2 
Миронов В.В. Указ. соч. - С. 246. 

 

При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске указываются 

фамилия и инициалы автора, название статьи, журнал (газета) в котором 

опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на которой 

находится соответствующий текст). 

 

Например: 
А.И. Рарог высказал следующую рекомендацию о понимании 

последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов: 

«В таких случаях усмотрение правоприменителя должно быть ограничено 

рамками видового объекта преступления».
1
 

__________________ 
1 

Рарог А.И. Усмотрение правоприменителя при квалификации 



преступлений // Уголовное право. - 2005. - № 1. - С. 41. 

 

Маркированные и нумерованные списки оформляются следующим 

образом: 

 

Например: 

В рамках правовой системы Российской Федерации имеется большое 

количество различных отраслей права, однако целесообразно выделить и 

дать краткую характеристику лишь тринадцати основным правовым 

отраслям: 

1. Конституционное право - это совокупность юридических норм и 

правовых институтов, которые опосредуют наиболее важные, 

исходные государственные отношения. 

2. Административное право - это совокупность правовых норм и 

институтов, которые регулирует сферу управленческой, 

исполнительно-распорядительной деятельности государственных 

органов, общественных организаций и должностных лиц. 

3. Гражданское право - это совокупность юридических норм и 

правовых институтов, которые распространяются на обширную 

сферу имущественных и личных неимущественных отношений и 

регулируют такие институты, как имя, честь, достоинство, 

авторство. 

4. … 

 

Либо: 

Наглядным примером процессуального внедрения идей 

восстановительного правосудия в гражданский процесс являются 

действующие нормы ГПК РФ: 

1. О действиях судьи по принятию мер по заключению сторонами 

мирового соглашения и разъяснении права граждан на примирение и 

разъяснения сторонам их права обратиться за разрешением спора в 

третейский суд и последствия таких действий (п. 5 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ). 

2. О процессуальной возможности судьи в предварительном 

судебном заседании прекратить производство по делу в порядке ст. 220 

ГПК РФ: стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом 

(ч. 4 ст. 152 ГПК РФ). 

3. Об отказе истца от иска, признания иска ответчиком и 

заключение сторонами мирового соглашения (ст. 173 ГПК РФ). Г.А. 

Жилин справедливо обращает внимание судей на то, что примирение 

сторон при осуществлении судопроизводства может быть полным или 

частичным. В судебной практике оно оформляется не только заключением 

сторонами мирового соглашения, но и заявлением истца об отказе от иска 

или об уменьшении размера исковых требований, а также заявлением 

ответчика о признании иска. 

 



Либо: 
Модернизация судебной системы, правосудия по гражданским делам 

и гражданского судопроизводства на современном этапе фактически 

сводится к пяти основным составляющим: 

1) усиление автономии судебной системы, ее независимость от интересов 

других ветвей власти. Суверенитет судебной власти позволяет 

самостоятельно формулировать судебно-правовую политику в 

судопроизводстве; 

2) повышение уровня способностей судебной системы осуществлять цели 

государственной политики в области правосудия, выполнять свои 

функции правосудия и судебного контроля. Способности судебной 

системы позволяют осуществлять задачи и цели более эффективно и 

качественно; 

3) придание развитию судебной системы ориентации на интересы людей, 

на обеспечение прав и свобод личности; 

4) повышение эффективности судей, судебной корпорации, гражданского 

процесса и судебных постановлений; 

5) достижение исполнимости всех судебных решений посредством 

современных и новых методов и способов исполнительного 

производства. 

 

Либо: 
Приоритетными направлениями действующей в настоящее время 

государственной целевой программы провозглашены: 

 обеспечение открытости и прозрачности правосудия; 

 повышение доверия к правосудию, в частности за счет повышения 

эффективности и качества судебного разбирательства дел; 

 создание надлежащих условий для осуществления правосудия, прежде 

всего за счет повышения уровня информационной обеспеченности 

судов; 

 обеспечение независимости судей; 

 повышение уровня исполнения судебных актов. 

 

 

8. Перечень программного обеспечения 

 

Microsoft Windows; Microsoft Office Professional Plus; Ashampoo office; 

Libre office; Adobe Reader; Foxit Reader; WinDjView; Notepad++; 360 Total 

Security; 7 Zip; Chrome; Yandex; Gimp; Inkscape; Налогоплательщик ЮЛ. 

 

 

 

 



9. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. База данных научной информации (ORCID (Open Researcher and 

Contributor ID) [Электронный ресурс] - : Доступ после регистрации из 

любой точки, имеющий доступ к Интернету.- Режим 

доступа:http://orcid.org/  

2. Национальная библиографическая база данных научного цитирования 

(РИНЦ) [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://elibrary.ru; 

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] 

- Режим доступа: http://www.consultant.ru;  

4. Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.garant.ru. 

5. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://www.1gl.ru/ 

6. Система «Информио» [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.informio.ru/. 

 

 

10. Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru. 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://elibrary.ru. 

3. Образовательный ресурс «Информио» [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.informio.ru/. 
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