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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

 

1.1. Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов комплексное 

представление об основах конституционного строя России, правового статуса человека и 

гражданина гарантий их реализации, о культурно-историческом своеобразии России, ее 

месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об 

основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на 

изучение традиций России; введение в круг правовых проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения правовой информации. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

  

- знание источников конституционного права; 

- развитие убежденности в фундаментальности и особой рои конституционного права 

в регулировании общественных отношений; 

- усвоение теоретических вопросов государствоведения, действующих норм 

Конституции и конституционного законодательства, их назначение и порядок применения; 

- умение толковать конституционно-правовые нормы; 

- умение работать с научной литературой и конституционными нормативно- 

правовыми актами; 

- творческое мышление по вопросам проводимой в РФ правовой реформы, построения 

демократического правового государства; 

-оценка общественно-политических процессов в стране, состояние и развитие 

законодательства на предмет соответствия их Конституции; 

- знание судебной практики, постановлений и определений Конституционного суда 

РФ. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 
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нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

 содержание Конституции Российской Федерации; 

 особенности государственного устройства России и статуса субъектов 

федерации; 

 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

 избирательную систему Российской Федерации; 

 систему органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации; 

 

Уметь: 

 работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

 применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций; 

 

Владеть:  
- приемами ведения спора (доказывания и опровержения); 

- навыками публичных выступлений.   

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

 

Конституционное право – общепрофессиональная дисциплина профессионального 

учебного цикла (ОП.02).  

 

consultantplus://offline/ref=274F76F284979135FA8D2C027DFE0EA541E61F2F514A628E84E7E53E7BC0ACEDE9AC96FB498E264312C64120NBO
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Обеспечивающими дисциплинами являются: «Теория государства и права», 

«История», «Право социального обеспечения». 

Обеспечиваемыми дисциплинами являются: «Административное право», 

«Гражданское право», «Трудовое право». 

 

2.1. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предыдущими) и обеспечивающими (последующими) дисциплинами 

 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

  

 

Вид учебной работы Всего часов В семестре или году обучения 

1 2 3   

Аудиторные занятия, всего  20 20     

В том числе:   

Лекции (Л) 8 8     

Лабораторные работы (ЛР)       

Практические занятия (ПЗ) 12 12     

Семинары (С)       

Коллоквиумы (К)       

Курсовая работа (КР) – 

аудиторная нагрузка 
     

 

Самостоятельная работа, всего  94 94     

В том числе:       

Курсовая работа (КР) – 

самостоятельная работа  
     

 

Выполнение тестовых заданий 20 20     

№ п/п Наименование 

обеспечивающих и 

обеспечиваемых 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины из табл. 4.1., для которых 

необходимо изучение обеспечивающих и обеспечиваемых 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6    

Предшествующие дисциплины 

1 Теория 

государства и 

права 

+ + + + + +    

2 История  + + + + + +    

3 Право 

социального 

обеспечения 

+ + + + + +    

Последующие дисциплины 

1 Административное 

право 
+ + + + + +    

2 Гражданское 

право 
+ + + + + +    

3 Трудовое право + + + + + +    
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Реферирование литературы 20 20     

Работа с лекционным материалом 34 34     

Анализ научно-методической 

литературы 
20 20    

 

 Итоговая аттестации по 

дисциплине  – диф.зачет 
     

 

Общая трудоемкость, в часах  114 114     

Общая трудоемкость, в ЗЕТ       

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Контактная работа 

с преподавателем 

К
у
р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

та
 

В
се

го
 ч

ас
. 

  
  
  
  
  
 

(б
ез

 э
к
за

м
ен

а)
 

Формируе

мые 

компетен

ции (ОК, 

ПК) 

Л
ек

ц
и

и
 

 Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 
 Раздел 1        

1 
Основы теории 

конституционного права 
1  2  15 18 

ОК 1-12, 

ПК 1.1 -

1,6, ПК 

2.1-2.3  

  

2 
Основы конституционного 

строя 
1  2  15 18 

ОК 1-12, 

ПК 1.1 -

1,6, ПК 

2.1-2.3  

 

3 
Права и свободы человека и 

гражданина 
1  2  15 18 

ОК 1-12, 

ПК 1.1 -

1,6, ПК 

2.1-2.3  

 

 Раздел 2        

4 Федеративное устройство 1  2  15 18 

ОК 1-12, 

ПК 1.1 -

1,6, ПК 

2.1-2.3  

 

5 

Органы государственной 

власти в Российской 

Федерации  

2  2  17 21 

ОК 1-12, 

ПК 1.1 -

1,6, ПК 

2.1-2.3  

3  
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6 Местное самоуправление 2  2  17 21 

ОК 1-12, 

ПК 1.1 -

1,6, ПК 

2.1-2.3  

 

 Всего 8 - 12 - 94 114  

 

4.2. Содержание разделов дисциплины по лекциям 

 

№ п/п 
Наименование 

разделов 

Содержание разделов 

(темы) 

Трудое

мкость 

(час.) 

Формиру

емые 

компетен

ции (ОК, 

ПК) 

1 

 
Раздел 1 

Основы теории конституционного 

права 
1 

ОК 1-12, 

ПК 1.1 -

1,6, ПК 

2.1-2.3  

 

Основы  конституционного строя 1 

ОК 1-12, 

ПК 1.1 -

1,6, ПК 

2.1-2.3  

 

Права и свободы человека и 

гражданина 
1 

ОК 1-12, 

ПК 1.1 -

1,6, ПК 

2.1-2.3  

 

2 Раздел 2 

Федеративное устройство 1 

ОК 1-12, 

ПК 1.1 -

1,6, ПК 

2.1-2.3  

 

Органы государственной власти в 

Российской Федерации 
2 

ОК 1-12, 

ПК 1.1 -

1,6, ПК 

2.1-2.3  

 

Местное самоуправление 2 

ОК 1-12, 

ПК 1.1 -

1,6, ПК 

2.1-2.3  

 

 

4.3. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины и 

видов занятий 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб. Пр. КР СРС 

ОК 1-12, 

ПК 1.1 -1,6, ПК 

2.1-2.3  

+  +  + 

Тест, конспект, устный ответ 

на практическом занятии, 

семинаре, домашняя 
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  контрольная работа 

Л- лекция, Пр. – практические и семинарские занятия, Лаб. – лабораторные работы, КР – 

курсовая работа, СРС – самостоятельная работа студента 

 

4.4. Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах  

Формы  

 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практиче

ские/семи

нарские 

занятия 

(час) 

Тренинг 

Мастер-

класс (час) 

СРС 

(час) 

Всего  

IT-методы      

Работа в команде      

Case-study (метод конкретных 

ситуаций) 
     

Игра      

Поисковый метод      

Решение ситуационных задач      

Исследовательский метод      

Итого интерактивных занятий      

 

Указываются только те формы занятий и методы интерактивного обучения, которые 

используются преподавателем в процессе изучения дисциплины. 

 

Дополнительные элементы, включаемые в РПД при их наличии: 

 

4.5. Лабораторный практикум 

 

Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

4.6. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины с 

указанием тем из 

табл. 4.1. 

Наименование практических занятий 

(семинаров) 

Трудоем

кость 

(час.) 

Компетенции  

ОК, ПК 

 Раздел 1    

1 

Основы теории 

конституционног

о права 

Понятие конституционного 

права как юридической основы 

демократии.  

Социальная природа 

конституционного права. 

Конституционно – правовые 

нормы: императивные, 

диспозитивные. 

Дореволюционное государственное 

конституционное право. 

Тоталитарное конституционное 

(государственное) право 

Демократическое конституционное 

право. 

2 

ОК 1-12, 

ПК 1.1 -1,6, 

ПК 2.1-2.3  

 

2 
Основы  

конституционног

Понятие конституционного 

строя. Человек, его права и свободы – 
2 

ОК 1-12, 

ПК 1.1 -1,6, 
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о строя высшая ценность. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина – основные 

обязанности государства. 

Суверенитет  народа. Референдум и 

свободные выборы как высшее 

непосредственное выражение власти 

народа.  

 

ПК 2.1-2.3  

 

3 

Права и свободы 

человека и 

гражданина 

Учение о свободе. Понятие 

конституционных прав и свобод. 

Классификация прав и свобод: 

личные, политические, 

экономические, социальные и 

культурные. Равенство и 

равноправие. 

 

2 

ОК 1-12, 

ПК 1.1 -1,6, 

ПК 2.1-2.3  

 

 Раздел 2    

4 
Федеративное 

устройство 

Унитарное государство. 

Федеративное государство. 

Конфедерация. Исторические этапы 

российского федерализма. 

Характеристика современного 

российского федерализма. 

 

 

2 

ОК 1-12, 

ПК 1.1 -1,6, 

ПК 2.1-2.3  

 

5 

Органы 

государственной 

власти в 

Российской 

Федерации 

Признаки органов 

Государственной власти. Критерии 

классификации органов 

Государственной власти. 

Федеральные органы и органы 

Государственной власти субъектов. 

Органы Законодательной власти. 

Органы исполнительной власти. 

Органы судебной власти. 

Прокуратура Российской Федерации. 

Центральный банк Российской 

Федерации.  

2 

ОК 1-12, 

ПК 1.1 -1,6, 

ПК 2.1-2.3  

 

6 
Местное 

самоуправление 

Конституционно – правовые 

основы местного самоуправления. 

Права граждан. Устав 

муниципального образования. 

Полномочия органов местного 

самоуправления. 

 

2 

ОК 1-12, 

ПК 1.1 -1,6, 

ПК 2.1-2.3  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины с 

Тематика самостоятельной 

работы 

Трудоем

кость 

Компете

нции  

Контроль 

выполнения 
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указанием тем из 

табл. 4.1. 

(детализация) (час.) ОК, ПК работы 

(опрос, тест, 

дом. задание 

и т.д.) 

 Раздел 1     

1 

Основы теории 

конституционного 

права 

Понятие 

конституционного права 

как юридической основы 

демократии.  

Общественные 

отношения, регулируемые 

предметом 

конституционного права. 

Социальная природа 

конституционного права. 

Конституционно – 

правовые нормы: 

императивные, 

диспозитивные. 

Конституционное 

право и политическая 

система: демократический, 

тоталитарный режимы. 

Роль и место 

конституционного права в 

системе российского права. 

Общая 

характеристика источников. 

Естественное и позитивное 

право.  

Конституция. Законы. 

Договоры и соглашения. 

Декларации. Регламенты 

палат    Федерального 

собрания.  Указы и 

распоряжения Президента 

РФ. Постановления 

правительства. 

Судебные решения. 

Правовые акты СССР и 

РСФСР. Акты органов 

местного самоуправления. 

Система конституционного 

права. Коллизии в 

конституционном праве. 

Ответственность в 

конституционном праве. 

Дореволюционное 

государственное 

конституционное право. 

Манифест Николая II от 17 

октября 1905 г. Основные 

15 

ОК 1-12, 

ПК 1.1 -

1,6, ПК 

2.1-2.3  

 

тест, дом. 

задание 
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законы и учреждение 

двухпалатного парламента. 

Временное правительство 

1917 года и планы 

конституционного 

правительства. 

Русское 

государствоведения конца 

XIX – начала XX века 

(либеральное направление, 

юридический и 

социологический 

позитивизм). 

Тоталитарное 

конституционное 

(государственное) право 

Конституции 1918г. 

(РСФСР), 1924 г. (СССР), 

1936 г. (СССР),1977 г. 

(СССР), 1978 (РСФСР). 

Демократическое 

конституционное право и 

принятие конституции 12 

декабря 1993 г. 

 

2 

Основы  

конституционного 

строя 

Понятие 

конституционного строя. 

Человек, его права и 

свободы – высшая 

ценность. Признание, 

соблюдение и защита прав 

и свобод человека и 

гражданина – основные 

обязанности государства. 

Суверенитет  народа. 

Референдум и свободные 

выборы как высшее 

непосредственное 

выражение власти народа.  

Важнейшие признаки 

демократического 

государства. 

Представительная 

демократия. Обеспечение 

прав и свобод человека и 

гражданина, Федеративное 

государство. Правовое 

государство. 

Независимость суда. 

Верховенство конституции 

по отношению ко всем 

нормативным актам. 

15 

ОК 1-12, 

ПК 1.1 -

1,6, ПК 

2.1-2.3  

 

тест, дом. 

задание 
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Приоритет международного 

права. Социальное 

государство. Светское 

государство. 

Республиканская форма 

правления. 

 

3 

Права и свободы 

человека и 

гражданина 

Учение о свободе. Понятие 

конституционных прав и 

свобод. Отличие категорий 

права человека и права 

гражданина. 

Международно – правовой 

базис прав человека. 

Классификация прав и 

свобод: личные, 

политические, 

экономические, социальные 

и культурные. Равенство и 

равноправие 

Право на жизнь. 

Достоинство личности. 

Право на свободу и личную 

неприкосновенность. Право 

на частную жизнь. 

Неприкосновенность 

жилища. Национальная 

неприкосновенность. 

Свобода передвижений и 

места жительства. Свобода 

совести и вероисповедания. 

Свобода мысли и слова. 

 

15 

ОК 1-12, 

ПК 1.1 -

1,6, ПК 

2.1-2.3  

  

тест, дом. 

задание 

4 
Федеративное 

устройство 

Унитарное 

государство.Федеративное 

государство. 

Конфедерация. 

Исторические этапы 

российского федерализма. 

Характеристика 

современного российского 

федерализма. 

 

Состав субъектов 

Федерации. Территория 

Российской Федерации. 

Государственный язык. 

Таможенная, денежная и 

налоговая системы. 

Предметы ведения 

Российской Федерации. 

Предметы совместного 

15 

ОК 1-12, 

ПК 1.1 -

1,6, ПК 

2.1-2.3  

  

тест, дом. 

задание 
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ведения Федерации и ее 

субъектов. Правовая 

система Российской 

Федерации. Организация 

исполнительной власти. 

Единая судебная власть и 

прокуратура. Содружество 

Независимых Государств. 

Государственные символы 

и столица. 

Правовой статус 

субъектов Российской 

Федерации. Особенности 

правового статуса 

республик. Особенности 

правового статуса 

автономий. 

 

5 

Органы 

государственной 

власти в 

Российской 

Федерации 

Признаки органов 

Государственной власти. 

Критерии классификации 

органов Государственной 

власти. Федеральные 

органы и органы 

Государственной власти 

субъектов. Органы 

Законодательной власти. 

Органы исполнительной 

власти. Органы судебной 

власти. Прокуратура 

Российской Федерации. 

Центральный банк 

Российской Федерации. 

Центральная избирательная 

комиссия. 

Уполномоченный по 

правам человека. Академия 

наук. 

Значение выборов в 

демократическом 

государстве. Понятие 

избирательной системы и 

избирательного права. 

Система правовых актов о 

ыборах и референдуме. 

Принципы избирательного 

права (избирательной 

системы). Международно – 

правовые стандарты. 

Избирательный процесс. 

Составление списков 

избирателей. Образование 

17 

ОК 1-12, 

ПК 1.1 -

1,6, ПК 

2.1-2.3  

  

тест, дом. 

задание 
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избирательных округов и 

участков. Избирательные 

комиссии. Выдвижение и 

регистрация кандидатов. 

Финансирование выборов. 

Порядок голосования, 

подсчет голосов, 

установление результатов 

выборов и их 

опубликование. 

Референдум. Право на 

участие в референдуме. 

Назначение референдума. 

Голосование и определение 

результатов. 

 

6 
Местное 

самоуправление 

Конституционно – 

правовые основы местного 

самоуправления. Права 

граждан. Устав 

муниципального 

образования. Полномочия 

органов местного 

самоуправления. Органы и 

должностные лица 

местного самоуправления. 

Представительные органы. 

Глава муниципального 

образования и иные 

выборные должностные 

лица. Статус депутатов и 

глав местного 

самоуправления. Формы 

прямого волеизъявления 

граждан. Финансово – 

экономическая основа 

местного самоуправления. 

 

17 

ОК 1-12, 

ПК 1.1 -

1,6, ПК 

2.1-2.3  

  

тест, дом. 

задание 

 
 Подготовка и сдача 

диф.зачета 
  

Оценка на 

диф.зачете 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: 

 

6.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Таблица 6.1.1 – Перечень тем по разделам дисциплины с указанием компетенций и 

этапов их освоения в рамках дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела с указанием темы Компетен

ции 
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О
К

-1
-1

2
 

П
К

 –
 1

.1
-1

,6
 

П
К

-2
.1

- 
2
.3

 

1 Раздел 1    

1.1 Основы теории конституционного права + + + 

1.2 Основы конституционного строя + + + 

1.3 Права и свободы человека и гражданина + + + 

2 Раздел 2    

2.1 Федеративное устройство + + + 

2.2 Органы государственной власти в Российской 

Федерации  

+ + + 

2.3 Местное самоуправление + + + 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
 

6.2.1.Оценки, полученные по тестовым заданиям с отражением критериев их 

получения. 

 

Пример в табл.  6.2.1. 

Тестовые задания оцениваются по 5-балльной системе, распределение баллов в 

которой проводится по таблице 6.2.1.  

 

Таблиц 6.2.1 – Балльные оценки для оценки выполнения тестовых заданий 

 

Баллы за верно выполненные тестовые задания Оценка 

≥ 90 % от верно выполненных заданий  5 

От 70 % до 89 % включительно от верно выполненных заданий 4 

От 60 % до 69 % включительно от верно выполненных заданий 3 

< 60 % от верно выполненных заданий 2 

 

6.2.2.Оценка, полученная на зачёте (экзамене) с отражением критериев ее получения. 

 

Пример: 

Оценка в балах проводится в соответствии с табл. 6.2.2. 

Таблица 6.2.2 – Балльные оценки для приема зачёта 
 

Оценка (ECTS) Количество баллов 

А (отлично)/Зачтено 20 

В (очень хорошо)/Зачтено 15 

С (хорошо)/Зачтено 10 

D (удовлетворительно)/Зачтено 5 

Е (посредственно)/Зачтено 3 

F (неудовлетворительно)/                     

Не зачтено 

0 

 

Преподавателем приводится описание шкалы оценивания компетенций.  
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Пример: 

Шкала описания системы оценок представлены в таблице 6.2.3. 
 
Таблица 6.2.3 – Сопоставление шкалы системы оценок ECTS и традиционной шкалы 
 

Традиционн
ая шкала  

Шкала 
системы 
ECTS 

Описание оценок 

Отлично А Отлично. Теоретическое содержание учебного курса, 
предмета, дисциплины, модуля освоено полностью. 
Сформированные знания и умения позволяют студенту 
выражать собственное мнение по вопросу, дискутировать в 
рамках междисциплинарной взаимосвязи экзаменуемого 
учебного курса, предмета, дисциплины, модуля. 
Необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы. Все предусмотренные рабочей 
программой учебные задания выполнены своевременно и 
качественно. Качество выполнения учебных заданий оценено 
числом баллов, не менее 60 баллов. 

Хорошо  В Очень хорошо. Теоретическое содержание учебного курса, 
предмета, дисциплины, модуля освоено полностью. 
Сформированные знания и умения позволяют студенту 
выражать собственное мнение по вопросу. Необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом в 
основном сформированы. Все предусмотренные рабочей 
программой учебные задания выполнены своевременно и 
качественно. Качество выполнения учебных заданий оценено 
числом баллов, не менее 60 баллов. 

С Хорошо. Теоретическое содержание учебного курса, 
предмета, дисциплины, модуля освоено полностью. 
Сформированные знания и умения позволяют студенту в 
целом раскрыть вопрос. Необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом в основном сформированы. 
Все предусмотренные рабочей программой учебные задания 
выполнены своевременно и качественно. Качество 
выполнения учебных заданий оценено числом баллов, не 
менее 60 баллов. 

Удовлетвор
ительно  

D  Удовлетворительно. Теоретическое содержание учебного 
курса, предмета, дисциплины, модуля освоено частично, но 
пробелы не носят существенного характера Сформированные 
знания и умения позволяют студенту раскрыть вопрос 
частично. Необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом в основном сформированы. 
Большинство предусмотренных рабочей программой 
учебных заданий выполнено, некоторые из заданий содержат 
ошибки. Качество выполнения учебных заданий оценено 
числом баллов, не менее 60 баллов. 

Е  Посредственно. Теоретическое содержание учебного курса, 
предмета, дисциплины, модуля освоено частично, имеются 
пробелы. Сформированные знания и умения позволяют 
студенту раскрыть вопрос частично. Необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом 
частично сформированы. Половина предусмотренных 
рабочей программой учебных заданий выполнена, задания 
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содержат ошибки. Качество выполнения учебных заданий 
оценено числом баллов, не менее 60 баллов. 

F Неудовлетворительно. Теоретическое содержание учебного 
курса, предмета, дисциплины, модуля освоено менее чем на 
50 процентов. Сформированные знания и умения не 
позволяют студенту раскрыть вопрос. Необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом не 
сформированы. Большая часть предусмотренных рабочей 
программой учебных заданий не выполнена. Качество 
выполнения учебных заданий оценено числом баллов менее 
60 баллов. 

 

 

Курсовые работы не предусмотрены 

 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету: 

 

1. Предмет, метод и роль Конституционного права Российской Федерации, его социальная 

природа. 

2. Характеристика источников и системы Конституционного права Российской Федерации. 

3. Исторические этапы развития Конституционного права Российской Федерации. 

4. Виды конституций. Особенности конституции в Федеративном государстве. 

5. Конституционные характеристики Российского государства. 

6. Понятие и общая характеристика конституционных прав и свобод. 

7. Личные права и свободы. 

8. Политические права и свободы. 

9. Право на экономическую деятельность и право частной собственности.  

10. Трудовые права и свободы. 

11. Право на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь. 

12. Право на образование и социальное обеспечение. 

13. Формы защиты конституционных прав и свобод. 

14. Право на судебную защиту, специфика данной формы защиты. 

15. Конституционные гарантии правосудия. 

16. Защита прав потерпевших от преступлений и злоупотребления властью. 

17. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

18. Конституционные основы гражданства. 

19. Основания приобретения и прекращения гражданства. 

20. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства. 

21. Правовой статус беженцев. 

22. Правовой статус вынужденных переселенцев. 

23. Право на политическое убежище. 

24. Характеристика форм государственного устройства. 

25. Унитарное государство. 

26. Федеративное государство. 

27. Конфедерация. 

28. Особенности российского федерализма. 

29. Характеристика правового статуса Российской Федерации. 

30. Таможенная, денежная и налоговая системы. 

31. Предметы ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

32. Правовая система Российской Федерации, единая судебная власть и прокуратура. 

33. Государственные символы и столица. 

34. Правовой статус субъектов Российской Федерации. 

35. Признаки и критерии классификации органов Государственной власти  Российской 
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Федерации. 

36. Органы законодательной власти. 

37. Органы исполнительной власти. 

38. Органы судебной власти. 

39. Избирательная система и избирательное право в Российской Федерации. 

40. Избирательный процесс. 

41. Референдум. 

42. Конституционный статус Президента Российской Федерации. 

43. Порядок выборов Президента Российской Федерации. 

44. Полномочия Президента Российской Федерации. 

45. Порядок выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации. 

46. Формирование Совета Федерации. 

47. Компетенция Федерального собрания. 

48. Порядок принятия федеральных законов. 

49. Правовое положение Правительства Российской Федерации в системе органов 

государственной власти. 

50. Компетенция и акты Правительства Российской Федерации. 

51. Принципы организации судебной власти в Российской Федерации. 

52. Функции и компетенция Конституционного суда Российской Федерации. 

53. Конституционно–правовые основы организации Государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

54. Конституционно – правовые основы местного самоуправления. 

 

6.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тесты для оценки знаний, умений и навыков по разделу 1: 

 

1. Предмет конституционного права включает в себя:  
1) {Права и свободы человека и гражданина} 

2) {Многопартийную систему } 

3) {Основы конституционного строя}  

4) {Федеративное устройство} 

5) {Систему, основы организации и деятельности органов государства } 

 

2. Конституционно-правовые нормы-принципы, нормы-цели относятся к:  
1) {Управомочивающим нормам}  

2) {Запрещающим нормам} 

3) {Обязывающим нормам} 

4) {Разрешающим нормам} 

5) {Все ответы неправильные } 

 

3. Субъектами конституционно-правовых отношений являются:  
1) {Коммерческие организации} 

2) {Человек}  

3) {Международные организации} 

4) {Все ответы правильные } 

  

4. Основные источники конституционного права России:  
1) {Национальное законодательство} 

2) {Международные обычаи} 
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3) {Конституция РФ}  

4) {Распоряжения Президента РФ} 

5) {Все ответы правильные } 

 

5. Охарактеризуйте конституционно-правовую норму по методу правового 

регулирования: “Федеральные законы принимаются Государственной Думой”, (ст. 105 

ч. 1 Конституции РФ)  
1) {Императивная}  

2) {Диспозитивная} 

3) {Рекомендательная} 

4) {Управомочивающая} 

 

6. Конституционно-правовые нормы отличаются от норм других отраслей права:  
1) {Регулируют все сферы жизнедеятельности человека, общества, государства} 

2) {Источниками, в которых они выражены}  

3) {Гарантом Конституции РФ является Президент РФ} 

 

7. По назначению в механизме правового регулирования выделите процессуальные 

(процедурные) нормы, это:  
1) {Процессуальный гражданский кодекс} 

2) {Регламент Совета Федерации}  

3) {Уголовно-процессуальный кодекс} 

 

8. К однородным конституционно-правовым институтам относятся: 
1) {Институт прав и свобод человека} 

2) {Институт конституционализма} 

3) {Институт местного самоуправления} 

4) {Институт гражданства}  

 

9. Классифицируйте конституционно-правовую норму по характеру содержащегося 

предписания: “В ведении РФ находится: принятие и изменение Конституции РФ и 

федеральных законов, контроль за их соблюдением”, (ст. 71 п.“а” Конституции РФ).  
1) {Управомочивающая}  

2) {Обязывающая} 

3) {Запрещающая} 

4) {Дозволяющая} 

 

10. Классифицируйте конституционно-правовую норму по территории действия: “РФ 

гарантирует всем её народам право на сохранение родного языка, создание условий для 

его изучения и развития”, (ст. 68 ч. 3 Конституции РФ).  

1) {Норма, действующая на территории субъектов РФ} 

2) {Норма местного действия}  

3) {Норма, действующая на территории республик, находящихся в составе РФ} 

4) {Норма, действующая на всей территории РФ} 

 

11. Классифицируйте конституционно-правовую норму по методу правового 

регулирования: “Правительство РФ может подать в отставку, которая принимается 

или отклоняется Президентом РФ”, (ст. 117 ч. 1 Конституции РФ)  

1) {Рекомендательная} 

2) {Императивная} 

3) {Поощрительная} 

4) {Диспозитивная}  
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12. За нарушение конституционно-правовой нормы наступает ответственность при:  

1)  {Принятии депутатом Государственной  Думы федерального закона, ущемляющего права 

и свободы человека} 

2)  {Противоречии указа Президента РФ Конституции РФ}  

3)  {Неисполнении Правительством РФ федерального бюджета} 

4)  {Все ответы правильные } 

 

Тема 2 “Основы современной теории конституционализма”. 

 

1. Преамбула конституции состоит из следующих основополагающих принципов:  

1) {Утверждение прав и свобод человека}  

2) {Верховенство прав и свобод человека} 

3) {Объединение народов на основе федеративного договора} 

4) {Суверенитета субъектов РФ} 

5) {Организация и деятельность органов государства} 

 

2. Политический режим в РФ:  
1) {Либеральный} 

2) {Авторитарный} 

3) {Тоталитарный} 

4) {Демократический}  

 

3. Юридические свойства Конституции РФ:  
1) {Приоритет и прямое действие международного права над конституционным правом} 

2) {Особый порядок принятия, внесения поправок и пересмотра}  

3) {Все ответы правильные } 

 

4. Функции Конституции РФ, т.е. общественное предназначение Конституции и 

способы его реализации:  
1) {Дипломатическая} 

2) {Финансовая} 

3) {Образовательная} 

4) {Политическая}  

5) {Статическая} 

 

5. Сущность Конституции РФ: [ 1] 

1) {Народная} 

2) {Общедемократическая}  

3) {Классовая} 

4) {Договорная} 

 

6. Какие  органы государства выработали проект Конституции РФ 1993 года:  

1) {Государственный Совет при Президенте РФ} 

2) {Верховный Совет РФ} 

3) {Конституционное совещание}  

4) {Все ответы неправильные } 

 

7. Новая конституция РФ вступила в действие:  
1) {В день ее официального опубликования 25 декабря 1993г.}  

2) {В день всенародного голосования 12 декабря 1993г.} 

3) {После опубликования Центральной избирательной комиссией результатов всенародного 
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голосования 4 января 1994г.} 

 

8. По характеру содержащегося предписания конституционно-правовые нормы 

бывают:  

1) {Управомочивующие}  

2) {Материальные} 

3) {Процессуальные} 

4) {Формальные} 

 

9. Конституция 1993г. закрепила  

1) {Основы буржуазного строя и политики РФ} 

2) {Общественное устройство} 

3) {Основы конституционного строя}  

4) {Конституционно-правовые основы общественного устройства} 

 

10. Положения каких глав Конституции РФ не могут быть пересмотрены Федеральным 

Собранием:  

1) {1. 2. 8.} 

2) {3. 4. 5.} 

3) {2. 3. 9.} 

4) {1. 2. 9.}  

 

11.  Решение Конституционного Собрания о проведении референдума РФ по проекту 

новой Конституции РФ принимается: 

1){Большинством голосов от общего числа членов Конституционного Собрания}  

2){2/3 голосов от общего числа членов Конституционного Собрания} 

3){3/4 голосов от общего числа членов Конституционного Собрания} 

4){1/5 голосов от общего числа членов Конституционного Собрания} 

 

12. Полномочия Конституционного Собрания:  

1) {Направляет запрос в Конституционный Суд РФ для решения о толковании 

Конституции РФ} 

2) {Подтверждает неизменность Конституции РФ}  

3) {Конституционное Собрание образует новый орган по созданию проекта 

Конституции РФ} 

4) {Все ответы правильные } 

 

13. Поправки к главе 3 Конституции РФ должны быть одобрены:  

1) {Не менее чем 1/3 субъектов Федерации} 

2) {Не менее чем 2/3 субъектов Федерации}  

3) {Не менее чем 1/3 голосов членов Конституционного Собрания} 

4) {Не менее чем 2/3 голосов членов Конституционного Собрания} 

 

Тема 3 “Основы конституционного строя РФ”. 

 

1. Характеристика РФ как правового государства включает в себя: 

1) {Верховенство права}  

2) {Применение неопубликованных законов только при чрезвычайном положении} 

3) {Декларативный характер прав и свобод человека и гражданина} 

4) {Все ответы правильные } 

 

2. Социальное государство означает: 
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1) {Социальная защита государства гарантируется только лицам, участвующим в 

общественно полезном труде} 

2) {Ограничение социальной защиты детей, родившихся вне брака} 

3) {Создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека}  

4) {Все ответы правильные } 

 

3. Светское государство означает, что:  

1) {Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной}  

2) {Господствующее положение занимает только одна религия} 

3) {Деятельность религиозных объединений в государстве запрещена} 

 

4. Светское государство означает:  

1) {Светский характер государственной системы образования}  

2) {В государственных школах разрешается преподавание вероучения с согласия родителей 

учащихся, которое входит в общеобразовательную программу средних учебных заведений} 

3) {В муниципальных образованиях, исходя из исторических и иных местных традиций, по 

желанию населения осуществляется преподавание вероучения  в  муниципальных учебных 

заведениях} 

 

5. Форма правления в РФ: 

1) {Конституционная монархия} 

2) {Демократическая} 

3) {Республиканская}  

4) {Общенародная} 

 

6. Вид формы правления в РФ: 

1) {Президентская} 

2) {Полупрезидентская}  

3) {Парламентская} 

4) {Монархическая} 

 

7. Парламентской республика считается тогда, когда: 

1) {Парламент осуществляет контроль во всех сферах жизнедеятельности государства} 

2) {Парламент имеет неограниченные полномочия, избирается на неопределённый срок} 

3) {Глава государства (президент) избирается парламентом}  

 

8. Республиканская форма правления – означает:  

1) {Наследование статуса главы государства} 

2) {Выборность и сменяемость главы государства}  

3) {Власть в государстве осуществляется непосредственно народом} 

4) {Выборные органы государственной власти подконтрольны и подотчётны населению, их 

избравшему} 

 

9.  Конституционные гарантии рыночной экономики выражаются в следующем:  

1) {Полном отстранении государства от управления экономикой} 

2) {Единство экономического пространства}  

3) {Приоритет товаров и услуг транснациональных корпораций} 

4) {Монополизация продукции} 

 

10. Государственная власть осуществляется через:  
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1) {Государственный аппарат}  

2) {Органы государственной власти и органы местного самоуправления} 

3) {Политические партии, средства массовой информации} 

4) {Религиозные объединения, коммерческие организации} 

 

11. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами 

осуществляются в РФ: 

1) {Собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не 

нарушает прав и законных   интересов иных лиц}  

2) {Только для нужд сельскохозяйственного производства} 

3) {Только на праве аренды, на определенное федеральным законом время} 

4) {Для нужд сельскохозяйственного и промышленного производства} 

 

12. Запрещается создание и деятельность общественных объединений: 

1) {Вооруженных формирований}  

2) {Миссионерских объединений религиозного толка} 

3)  {Все ответы правильные} 

 

13. В общественные объединения входят: 

1) {Политические партии}  

2) {Коммерческие организации} 

3) {Религиозные объединения} 

4) {Все ответы правильные} 

 

14. Характеристика РФ как демократического государства включает в себя:  

1) {Суверенную государственность России} 

2) {Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью}  

3) {Неограниченные права и свободы человека} 

4) {Отсутствие выборных органов государственной власти на федеральном уровне} 

5) {Верховенство представительной демократии} 

 

Тема 4 “Конституционные основы народовластия в РФ” 

 

1. Народный суверенитет это:  

1) {Неограниченное право народа осуществлять государственную власть} 

2) {Это верховное неотчуждаемое право народа определять свою судьбу}  

3) {Народ принимает решение, которое не дает альтернативы для оставшихся в 

меньшинстве} 

 

2. Национальный суверенитет это: 

1) {Возможность для любой нации создать свое независимое государство по 

мононациональному признаку} 

2) {Национальный суверенитет в РФ выступает первоисточником власти} 

3) {Право нации на самоопределение в случае ущемления прав политического, 

экономического, социально-культурного, национального и иного характера}  

 

3. Государственный суверенитет это: 

1) {Верховенство и единство государственной власти}  

2) {Суверенитет РФ распространяется на края, области, два города федерального значения, 

республики} 

3) {Государственная власть осуществляется через органы государства, государственные 

учреждения, политические партии и т. д.} 
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4. Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является: 

1) {Многонациональный народ}  

2) {Государство} 

3) {Органы государственной власти} 

4) {Субъекты РФ} 

 

5. Многонациональный народ осуществляет власть в РФ.:  

1) {Непосредственно}  

2) {Через политические партии и иные общественные объединения} 

3) {Через религиозные организации} 

 

6. Конституция РФ рассматривает местное самоуправление как одну из форм: 

1) {Осуществление народом власти в пределах своих полномочий, самостоятельно  и под 

свою ответственность. Органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти}  

2) {Осуществление народом власти подконтрольной центральной власти через специально 

назначаемых представителей} 

3) {Осуществление власти народом в пределах муниципального образования 

подконтрольных органам государственной власти} 

4) {При которой органы местного самоуправления действуют по поручению государства, а 

органы общественного самоуправления самостоятельно и под свою ответственность} 

 

7. Представительная демократия- осуществление народом власти: 

1) {Через выборных полномочных представителей, которые принимают решения, 

выражающие волю тех, кого они представляют}  

2) {Через политические партии, религиозные объединения, которые выражают интересы 

членов данных организаций} 

3) {Через Федеральное Собрание – парламент РФ} 

4) {Через депутатский корпус федерального и регионального уровня} 

 

8. Непосредственная демократия – волеизъявление народа или каких либо групп 

населения:  

1) {Через референдум и свободные выборы}  

2) {Через различные общественные объединения} 

3) {Через органы государственной власти и органы местного самоуправления} 

4) {Через средства массовой информации} 

 

9. Референдум РФ- всенародное голосование по вопросам: 

1) {Изменения статуса субъектов РФ} 

2) {Принятие чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности 

населения} 

3) {Амнистии и помилования} 

4) {По законопроектам, действующим законам и другим вопросам государственного и 

общественного значения}  

 

10. Право на участие в референдуме РФ имеет:  

1) {Каждый гражданин РФ, достигший на день проведения референдума РФ 17 лет} 

2) {Гражданин РФ, признанный судом недееспособным, но находящимся на лечении в 

психиатрической больнице с согласия лечащего врача} 

3) {Гражданин РФ, находящийся в местах лишения свободы по приговору суда} 

4) {Гражданин РФ, ограниченно дееспособный по приговору суда, достигший на день 
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проведения референдума 18 лет, задержанный и находящийся в изоляторе временного 

содержания}  

 

11. Обстоятельства исключающие проведение референдума РФ:  

1) {В условиях военного и чрезвычайного положения введенного на всей территории РФ}  

2) {Президент РФ распускает Государственную Думу и назначает новые выборы} 

3) {Все ответы правильные} 

 

12.  Инициатива проведения референдума РФ принадлежит не менее: 

1) {1 миллиону граждан РФ}  

2) {10 миллионам граждан РФ} 

3) {50 %  граждан РФ} 

4) {любому количеству граждан РФ, так как это в законе не оговаривается} 

 

13. Центральная комиссия референдума РФ признает решение принятым на 

референдуме РФ , если за него в целом проголосовало:  

1) {1/5 граждан РФ} 

2) {1/4 граждан РФ} 

3) {1/3 граждан РФ} 

4) {Более половины граждан РФ}  

 

14. Референдум РФ проводится на основании:  

1) {Федерального конституционного закона} 

2) {Указа Президента РФ}  

3) {Постановления Совета Федерации Федерального Собрания РФ} 

4) {Федерального конституционного закона} 

 

15. Решение, принятое на референдуме:  

1) {Утверждается Президентом РФ} 

2) {Оформляется в виде нормативного акта Федеральным Собранием – парламентом РФ с 

соблюдением процедуры принятия федеральных законов} 

3) {Является общеобязательным и не нуждается в дополнительном утверждении} 

4) {Утверждается Конституционным Собранием РФ}  

 

16. Решение, принятое на референдуме РФ может быть отменено, изменено не иначе 

как путем  

1) {Учреждение нового конституционного строя РФ} 

2) {Постановлением Конституционного Суда РФ в случае его противоречия Конституции 

РФ} 

3) {Указом Президента РФ в случае введения военного или чрезвычайного положения} 

4) {Принятие решения на новом референдуме РФ}  

 

 

Тема 5 “Конституционный статус человека и гражданина в РФ”. 

 

1. Впервые документальное закрепление естественно-правового понимания свобод и её 

соотношении с государством получило в:  

1) {Конституциях развитых государств} 

2) {Всеобщей декларации прав и свобод человека} 

3) {В Декларации прав человека и гражданина}  

 

2. Современно-правовое учение о свободе может быть кратко выражено в основных 
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постулатах: 

1) {Свобода человека в демократических государствах абсолютна} 

2) {Все люди свободны от рождения и никто не вправе отчуждать их естественные права}  

3) {Естественные свободы не могут быть ограничены законом} 

 

3. В конституционном праве термин “свобода” употребляется как:  

1) {Возможность народа или отдельного человека действовать по своему усмотрению}  

2) {Возможность народа или отдельного человека действовать по предписанию 

установленных государством  и мировым сообществом} 

3) {Свобода одно из основных личных прав человека, означает свободу индивидуума} 

 

4. Конституционные права и свободы человека: 

1) {Закреплённые в Конституции РФ и международных актах} 

2) {Права и свободы человека закреплёны всеми отраслями национальной системы права} 

3) {Закреплённые во Всеобщей Декларации прав и свобод человека} 

4) {Основные фундаментальные, наиболее важные права и свободы человека и гражданина}  

 

5. Неприкосновенность личности как личная свобода заключается в том что: 

1) {Никто не вправе насильственно ограничить свободу человека распоряжаться в рамках 

закона своими действиями и поступками}  

2) {Государство не вправе вмешиваться в личную жизнь каждого человека} 

3) {Права и свободы человека закреплёны всеми отраслями национальной системы права} 

4) {Все ответы правильные } 

 

6. Конституция России при определении национальной принадлежности 

устанавливает: 

1) {Каждый вправе определять и указывать свою национальность, и никто не может быть 

принужден к определению и указанию своей национальности}  

2) {Каждый вправе определять и указывать свою национальность самостоятельно, соблюдая 

правила заполнения в официальных анкетах вопроса о национальности} 

3) {Важность правового признака национальности для каждого конкретного человека} 

4) {Принадлежность к определенной национальности открывает возможность использования 

языков народов РФ в официальных контактах} 

 

7. Политические права и свободы могут быть реализованы: 

1) {Гражданином РФ как индивидуально, так и через объединение с другими людьми}  

2) {Только индивидуально гражданином РФ при участии в управлении делами государства} 

3) {Гражданином РФ только через политические партии} 

4) {Каждым человеком как непосредственно, так и через своих представителей} 

 

8. Право участвовать в отправлении правосудия предполагает каждому гражданину: 

1) {Возможность занять должность прокурора} 

2) {Без всякой дискриминации занять должность судьи}  

3) {Все ответы неправильные} 

 

9. Конституционная норма констатирует, что защита прав и свобод: 

1) {Обязанность государства}  

2) {Обязанность государства и мирового сообщества} 

3) {Обязанность гражданского общества} 

 

10. Основные способы самозащиты прав и свобод: 

1) {Обжалование действий должностных лиц}  
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2) {Применения оружия при защите своих прав и свобод, вплоть до вооружённого 

восстания} 

 

11.Конституция РФ предоставляет каждому  право обращаться с жалобой в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод когда: 

1) {Исчерпаны все имеющиеся средства правовой защиты}  

2) {Должностные лица не принимают соответствующих мер по заявлению} 

3) {Судебные инстанции не рассматривают жалобу заявителя в виду перегруженности суда} 

4) {Заявитель считает, что должностные лица и органы государственной власти неспособны 

решить его вопрос} 

 

12.   Гражданин РФ может самостоятельно осуществлять в полном объёме свои права и 

обязанности по достижении:  

1) {14 лет} 

2){16 лет} 

3) {18 лет}  

4) {25 лет} 

 

13. Конституционной обязанностью человека является: 

1) {Уплата финансовых средств в федеральный бюджет} 

2) {Получение на конкурсной основе высшего образования} 

3) {Соблюдение нормативных актов общественных объединений} 

4) {Забота о детях и нетрудоспособных родителях}  

 

14. В государственных, муниципальных и других жилищных фондах бесплатно или за 

денежную плату жилище предоставляется: 

1) {Молодым специалистам} 

2) {Малоимущим, иным указанным в законе гражданам}  

3) {Гражданам нуждающимся в улучшении жилья} 

4) {Военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов РФ} 

 

15. Виновность обвиняемого в совершении преступления должна быть доказана: 

1) {В предусмотренном федеральным законом порядке}  

2) {Вынесением обвинительного заключения} 

3) {Прокурором РФ} 

4) {Все ответы правильные} 

 

16.  Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для 

жизни и здоровью людей: 

1) {Влечёт за собой ответственность установленную Генеральной прокуратурой РФ} 

2) {Влечёт за собой ответственность установленную Министерством юстиции РФ} 

3) {Влечёт за собой ответственность в соответствии с федеральным законом}  

4) {Влечёт за собой ответственность установленную органами государственной власти 

субъектов РФ} 

 

Тема 6 “Гражданство РФ”. 

 

1. Гражданство РФ является единым: 

1) {Граждане РФ постоянно проживающие на территории республики в составе РФ, 

являются одновременно гражданами этой республики}  

2) {Граждане РФ постоянно проживающие на территории республики в составе РФ не могут 

иметь двойное гражданство} 
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3) {Граждане РФ проживающие за приделами территории государства не могут изменить 

своё гражданство} 

4) {Граждане РФ не могут иметь гражданство другого государства} 

 

2.  Гражданство РФ является равным: 

1) {Законодательство не устанавливает никаких отличий и особенностей в правовом статусе 

лиц, ставших гражданами РФ по различным основаниям}  

2) {Законодательство устанавливает равенство правового статуса граждан РФ и граждан 

субъектов РФ} 

3) {Только для граждан РФ ставших гражданами по рождению} 

4) {Только для граждан РФ ставшими гражданами РФ по рождению или приобретении 

гражданства до 1992года} 

 

3. Гражданство РФ имеет открытый и свободный характер: 

1) {Законодательством установлено что каждый человек имеет право на гражданство; и 

право изменить гражданство}  

2) {Лица без гражданства в соответствии с федеральным законом имеют право 

автоматического приобретения гражданства РФ} 

3) {Законом установлено что иностранные граждане, находящиеся на территории РФ приняв 

гражданство РФ не вправе его изменить} 

4) {Законодательством установлено, что каждый гражданин РФ изменяет гражданство 

только единожды} 

 

4.   Гражданин РФ может быть лишён гражданства: 

1) {За действия наносящие ущерб престижу или государственной безопасности} 

2) {За действия, порочащие высокое звание гражданина РФ может быть лишён гражданства} 

3) {С момента выезда из России в случае его переселения} 

4) {Не может быть лишён своего гражданства}  

 

5. Гражданин  РФ  может иметь двойное гражданство: 

1) {При заключении брака между гражданином иностранного государства и гражданкой РФ} 

2) {Только гражданин РФ имеющий гражданство республики в составе РФ} 

3) {В соответствии с федеральным законом или международным договором РФ}  

 

6. Почетное гражданство предоставляется: 

1) {Советом Федерации РФ} 

2) {Министерством Иностранных Дел} 

3) {Президентом РФ}  

4) {Правительством РФ} 

 

7. Почетное гражданство предоставляется:  

1) {Только гражданину РФ} 

2) {Иностранному гражданину или лицу без гражданства}  

3) {Лицу без гражданства} 

4) {Иностранному гражданину } 

 

8. Иностранные граждане, совершившие правонарушение в РФ: 

1) {Подлежит выдворению из РФ} 

2) {Обладают иммунитетом и привилегиями, установленными международным правом} 

3) {Подлежат ответственности на общих основаниях с российскими гражданами}  

4) {Подчиняются юрисдикции в определенных пределах} 
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9. Обязанности иностранных граждан находящихся в РФ: 

1) {Несут военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ} 

2) {Платят законно установленные налоги и сборы}  

3) {Соблюдают законы своей страны} 

4) {Все ответы правильные} 

 

10. Документы, подтверждающие гражданство РФ: 

1) {Свидетельство о рождении}  

2) {Вид на жительство в РФ} 

3) {Свидетельство о заключении брака на территории РФ} 

 

11. Решение о приеме в гражданство РФ  отменяется: 

1) {Если его действия противоречат интересам обеспечения государственной безопасности} 

2) {Лицо приобрело гражданство РФ на основании заведомо ложных сведений, фальшивых 

документов}  

3) {Если это необходимо для охраны здоровья и нравственности населения} 

4) {В случае нарушения валютного законодательства} 

 

12. Государственные органы, ведающие делами гражданства РФ: 

1) {Президент РФ}  

2) {Комиссия по правам человека при Президенте РФ} 

3) {Все ответы правильные } 

4) {Все ответы неправильные } 

 

13. Выход из гражданства РФ не допускается если:  

1) {Имеет материальные обязательства перед семьей} 

2) {Выступает в качестве свидетеля по гражданскому делу} 

3) {Гражданин привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу}  

 

14. Беженцами в РФ признаются лица: 

1) {Имеющие гражданство РФ} 

2) {Не имеющие российского гражданства}  

3) {Все лица находящиеся на территории, где происходят военные конфликты} 

 

15. Отклоняются ходатайства о приеме в гражданство РФ лиц, которые: 

1) {Признанные судом недееспособными} 

2) {Выступают за насильственное изменение конституционного строя РФ}  

3) {Ранее судимы за различные преступления} 

 

16.  Вынужденными переселенцами признаются в РФ: 

1) {Иностранные граждане и лица без гражданства} 

2) {При определенных условиях лица не имеющие гражданства России, а также граждане 

бывшего СССР}  

3) {Физические лица преследуемые за убеждения на территории другого государства по 

политическим и иным мотивам} 

 

17. Предоставление политического убежища в РФ относится к компетенции: 

1) {Президента РФ}  

2) {Комиссии по вопросам предоставления политического убежища при Президенте РФ} 

3) {Правительству РФ} 

4) {Министерству Иностранных Дел РФ} 
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18. Восстановление гражданства лиц,  у которых гражданство РФ прекратилось в связи 

с усыновлением, установлением опеки или попечительства, а также если гражданство 

прекращено в связи с изменением гражданства родителей, могут восстановить 

гражданство РФ в порядке регистрации: 

1) {В течении 5 лет по достижении 18-летнего возраста}  

2) {В течении 4 лет по достижении 18-летнего возраста} 

3) {В течении 3 лет по достижении 19-летнего возраста} 

4) {В течении 2 лет по достижении 21 года} 

 

Тесты для оценки знаний, умений и навыков по разделу 2: 

 

Тема 7 “Конституционный статус РФ”. 

 

1. Государственно-территориальное устройство РФ основано на принципах:  

1) {Верховенства РФ} 

2) {Государственной целостности}  

3) {Обеспечения административной целостности и неприкосновенности территории РФ} 

4) {Права сецессии} 

 

2.  На всей территории РФ государственным языком является: 

1) {Родной язык проживающих народов на территории РФ} 

2) {Государственный язык республики} 

3) {Русский язык}  

4) {Эсперанто} 

 

3. Территория РФ включает в себя: 

1) {территории её субъектов}  

2) {территорию местного самоуправления} 

3) {Все ответы неправильные} 

 

4. В исключительной компетенции федеральных органов находятся: 

1) {Вопросы обороны и охраны внутренних  границ} 

2) {Вопросы государственного строительства}  

 

5.  В совместном видении РФ и субъектов РФ находятся: 

1) {Координация международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ}  

2) {Государственные награды и почётные звания РФ} 

 

6.  На территории РФ не допускается: 

1) {Установление таможенных границ}  

2) {Установление карантинных постов} 

3) {Все ответы правильные} 

 

7. Высшей юридической силой на территории субъектов РФ обладает: 

1) {Указ Президента РФ} 

2) {Конституция РФ}  

3) {Конституция субъекта РФ} 

4) {Устав субъекта РФ} 

 

Тема 8 “Конституционный статус субъектов РФ”. 

 

1.  Расширение состава субъектов РФ осуществляется в порядке, установленном: 
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1) {Федеральным конституционным законом}  

2) {Федеральным договором} 

3) {Конституцией РФ} 

4) {Федеральным законом} 

 

2. Границы между субъектами РФ могут быть изменены: 

1) {С их взаимного согласия}  

2) {Советом Федерации} 

3) {Конституционным Собранием} 

4) {Федеральным Собранием-парламентом РФ} 

 

3. Отношения автономных округов, входящих в состав края или области, могут 

регулироваться: 

1) {Федеральным законом}  

2) {Соглашением между органами государственной власти автономного округа и, 

соответственно органами края или области} 

3) {Федеральным конституционным законом} 

 

4.  В составе РФ находятся субъекты РФ: 

1) {6 краёв}  

2) {10 краёв} 

3) {12 краёв} 

4) {16 краёв} 

 

5.  Статус республики в основном определяется: 

1) {Конституцией РФ и конституцией республики}  

2) {Федеративным договором, и конституцией республики} 

3) {Договором о разграничении предметов введений и полномочий между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ} 

4) {Федеральным конституционным законом} 

 

6. Действие актов органов исполнительной власти субъектов РФ в случае их 

противоречия Конституции РФ вправе приостановить: 

1) {Высший Арбитражный Суд РФ} 

2) {Конституционный Суд РФ} 

3) {Президент РФ}  

4) {Правительство РФ} 

 

7. Конституция РФ определяет, что статус субъекта может быть изменён: 

1) {В одностороннем порядке субъектом РФ} 

2) {По взаимному согласию РФ и субъекта РФ}  

3) {В одностороннем порядке РФ} 

 

8. Статус автономной области, автономного округа определяется: 

1) {Соглашением} 

2) {Федеральным конституционным законом} 

3) {Конституцией РФ}  

 

9. Условия и порядок пользования землёй в РФ определяется: 

1) {Постановлением правительства РФ} 

2) {На основе Федерального закона}  

3) {На основе нормативных актов субъектов РФ} 
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Тема 9 “Конституционные основы организации и деятельности органов государственной 

власти РФ”. 

 

1. Государственная власть в РФ осуществляется на основе: 

1) {Разделение на законодательную, исполнительную и судебную, подотчетных Президенту 

РФ} 

2) {Разделение на законодательную, исполнительную и судебную. Каждые самостоятельны 

только на федеральном уровне} 

3) {Разделение на законодательную, исполнительную и судебную, которая обеспечивается 

под контролем Федерального Собрания РФ} 

4) {Президент РФ является самостоятельной фигурой в системе органов государства. Не 

входит не в одну из трех властей}  

 

2. Государственную власть в РФ осуществляют:  

1) {Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, суды РФ} 

2) {Президент  РФ, Федеральное Собрание, Правительство РФ, Верховный Суд РФ, Высший 

Арбитражный Суд РФ, Конституционный Суд РФ} 

3) {Органы государственной власти субъектов РФ} 

4) {Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, суды РФ и органы 

государственной власти субъектов РФ}  

 

3. Защита и обеспечения устойчивости рубля – основная функция: 

1) {Центрального банка РФ}  

2) {Президента РФ} 

3) {Федерального Собрания-парламента РФ} 

4) {Правительства РФ} 

 

Тема 10 “Избирательная система РФ”. 

 

1. Активное избирательное право означает что гражданину нельзя отказать: 

1) {Во включении в списки для голосования}  

2) {Участвовать в работе избирательной комиссии} 

 

2. Пассивное избирательное право,  содержанием которого является возможность 

гражданина: 

1) {Выдвигать себя кандидатом на любые выборные посты}  

2) {В случае необходимости весь комплекс прав передать другому кандидату на выборную 

должность} 

 

3. Всеобщее избирательное право в РФ означает: 

1) {Отсутствие дискриминации по каким либо основаниям (пола, национальности и др.)}  

2) {Граждане РФ обладают  всеобщим избирательным правом при достижении 16 лет} 

3) {Граждане РФ обладают всеобщим избирательным правом с 18 лет} 

4) {Граждане РФ принимают решение открытым голосованием} 

 

4. Равное избирательное право предусматривает, что каждый гражданин: 

1) {Должен принять участие в выборах одинаковое  количество раз, как и все избиратели 

территориального округа} 

2) {Должен обладать одинаковым числом голосов}   

 

5. Прямое избирательное право предполагает: 
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1) {Непосредственную подачу избирателем своего голоса за конкретного кандидата}  

2) {Непосредственную подачу избирателем  своего голоса через выборщиков} 

3) {Многоступенчатое избрание конкретного кандидата} 

4) {Смешанная форма избрания кандидата} 

 

6. Тайное голосование предусматривает возможность гражданину: 

1) {Выразить свою волю посредством голосования пронумерованным бюллетенем} 

2) {В демократическом государстве выразить свою волю через электронные средства связи} 

3) {Выразить свою волю конфиденциально, без опасения каких либо  преследований за свой 

выбор}  

 

7. Конституционная норма предполагает ограничения избирательных прав в 

отношении тех граждан кто: 

1) {Находящихся за пределами территории РФ} 

2) {Признан  судом недееспособным, а также содержащийся в местах лишения свободы}  

3) {Признан судом ограниченно дееспособным} 

4) {Находящихся в изоляторе временного содержания} 

 

Тема 11 “Статус депутата представительных органов государственной власти”. 

 

1. Императивный мандат означает: 

1) {Досрочного отзыва депутата, не оправдавшего доверие избирателей}  

2) {Депутат наделяется дополнительными полномочиями} 

3) {Невозможно досрочно отозвать депутата} 

4) {Депутат обладает неприкосновенностью}    

 

Тема 12 “Президент РФ”. 

 

1. Президент РФ принимает меры по охране: 

1) {Территориальной целостности Содружества Независимых государств} 

2) {Суверенитета РФ}  

 

2. Пост Президента был учрежден в РФ: 

1) {1990 г.} 

2) {1991 г.}  

3) {1993 г.} 

4) {1995 г.} 

 

3. По Конституции РФ Президент определяется как: 

1) {Представитель нации} 

2) {Высшее должностное лицо} 

3) {Глава государства}  

4) {Глава исполнительной власти} 

 

4. Президент РФ представляет интересы: 

1) {Всего народа и всей России}  

2) {Тех избирателей, которые за него проголосовали} 

3) {Отдельных субъектов РФ} 

4) {Органов государственной власти РФ} 

 

5. Президент РФ обладает неприкосновенностью которая означает, что: 

1) {Против него нельзя возбудить уголовное дело}  
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2) {Не отвечает по материально-правовым требованиям истца} 

 

6. Как гарант прав и свобод человека и гражданина Президент РФ обязан: 

1) {Разрабатывать и предлагать законы}  

2) {Вводить ограничения прав и свобод человека и гражданина при массовых нарушениях 

общественного порядка} 

 

7. Президент РФ обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 

органов государственной власти: 

1) {Как на федеральном  уровне, так и на уровне отношений органов власти Федерации и 

субъектов РФ и между различными субъектами РФ}  

2) {Органов исполнительной власти субъектов РФ} 

3) {Органов государственной власти субъектов РФ} 

4) {Органов государственной власти и органов местного самоуправления} 

 

8. Представительские функции Президент РФ осуществляет: 

1) {Совместно с Правительством РФ} 

2) {Совместно с Федеральным собранием РФ} 

3) {Совместно со всеми органами государственной власти РФ} 

4) {Единолично}  

 

9. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ; 

1) {Более двух сроков подряд}  

2) {Избрание возможно только на третий срок при введении чрезвычайного положения} 

3) {Избрание возможно только при введении военного положения} 

 

10. Президентом РФ может быть избран: 

1) {Иностранный гражданин желающий принять гражданство РФ} 

2) {Не моложе 30 лет} 

3) {Проживающий в РФ не менее 10 лет}  

4) {Не старше 60 лет} 

5) {Имеющий большой жизненный и политический опыт} 

 

11. Избранный Президент  РФ вступает в должность: 

1) {На тридцатый день со дня официального объявления Центризбиркомом о результатах 

выборов}  

2) {В день официального объявления Центризбиркомом о результатах выборов} 

3) {С момента торжественного выступления Президента РФ на инаугурации} 

 

12. Досрочное прекращение исполнения Президентом РФ полномочий возможно: 

1) {Его отставки}  

2) {Изменения конституционного строя РФ} 

 

13. Конституция РФ предусматривает возможность принудительного отрешения 

Президента от должности на основании обвинения: 

1) {Совершение любого преступления} 

2) {В государственной измене}  

3) {В случае экономического и социального кризиса повлекшего снижение жизненного 

уровня населения} 

 

14. Обвинение Государственной Думой Президента РФ по вопросу отрешения от 

должности должно быть подтверждено: 
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1) {Заключением Верховного Суда РФ о наличии в действиях Президента РФ  признаков 

преступления}  

2) {Советом Федерации о соблюдении процедуры выдвижения обвинения Государственной 

Думой} 

3) {Заключение Специальной комиссии} 

 

15. Президентом РФ как участник законодательного процесса: 

1) {Обладает правом абсолютного вето} 

2) {Подписывает и обнародует законы}  

 

16. Высшее командование Вооруженных Сил РФ назначает и освобождает от 

должности: 

1) {Президент РФ}  

2) {Министр обороны РФ} 

3) {Председатель Правительства РФ} 

4) {Совет Федерации} 

 

17. Основные направления внешней политики РФ определяет: 

1) {Президент РФ}  

2) {Правительство РФ} 

3) {Федеральное Собрание РФ} 

4) {Министерство Иностранных Дел} 

 

18. Государственная Дума не может быть распущена Президентом РФ: 

1) {В течение года после ее избрания}  

2) {В течение года до окончания срока полномочий Государственной Думой} 

 

19. Для выдвижения кандидата  на должность Президента РФ необходимо собрать в 

поддержку своего кандидата не менее: 

1) {1 млн. подписей избирателей}  

2) {2 млн. подписей избирателей} 

3) {1,5 млн. подписей избирателей} 

4) {2,5 млн. подписей избирателей} 

 

20. Решение об отставке Правительства РФ принимает: 

1) {Президент РФ}  

2) {Федеральное Собрание РФ} 

3) {Председатель Правительства РФ} 

4) {Государственная Дума} 

 

21. Постановления и распоряжения Правительства РФ в случае их противоречия 

Конституции РФ, федеральным законам и указам Президента РФ могут быть  

отменены : 

1) {Президентом РФ}  

2) {Федеральным Собранием РФ} 

3) {Конституционным Судом  РФ} 

4) {Председателем Правительства} 

 

22. Президент РФ распускает Государственную Думу : 

1) {В случае политического кризиса сложившегося в РФ} 

2) {После трехкратного отклонения представленных кандидатур на должность Председателя 

Правительства РФ}  
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3) {В случае выражения недоверия Правительству РФ} 

4) {Изменения конституционного строя РФ} 

 

23. Председателем  Совета Безопасности является:  

1)  {Президент РФ}  

2)  {Председатель Правительства РФ} 

3)  {Министр обороны РФ} 

4)  {Председатель Совета Федерации} 

 

24. Конституционная норма устанавливает, что военное и чрезвычайное положение в 

РФ вводит:  

1) {Президент РФ}  

2) {Председатель Совета Федерации} 

3) {Председатель Правительства РФ} 

4) {Министр обороны РФ} 

 

25. Выборы Президента РФ назначает : 

1) {Совет Федерации}  

2) {Государственная Дума} 

3) {Центральная избирательная комиссия} 

4) {Конституционное Собрание РФ} 

 

26. Помилование объявляется в РФ : 

1) {Президентом РФ}  

2) {Государственной Думой } 

3) {Верховным Судом РФ} 

4) {Советом Федерации} 

 

27. В случае досрочного прекращения полномочий Президентом РФ его обязанности 

временно исполняет : 

1) {Председатель Правительства РФ}  

2) {Секретарь Совета Безопасности} 

3) {Председатель Совета Федерации} 

4) {Руководитель Администрации Президента РФ} 

 

28. Право на назначение судей принадлежат : 

1) {Президенту РФ}  

2) {Коллегии судей} 

3) {Государственной Думе} 

4) {Высшим органам судебной власти} 

 

29. Конституционная норма указывает , что назначает и отзывает дипломатических 

представителей РФ: 

1) {Президент РФ}  

2) {Министерство Иностранных Дел РФ} 

3) {Председатель Правительства РФ} 

4) {Министр Иностранных Дел РФ} 

 

30. Президент РФ издает правовые акты : 

1) {Указы}  

2) {Постановления} 

3) {Приказы} 
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31. Референдум РФ назначает: 

1) {Президент РФ}  

2) {Центральная комиссия по требованию не менее 2/3 голосов граждан РФ, собранных в 

субъектах РФ} 

3) {Федеральное Собрание –парламент РФ} 

4) {Председатель Правительства РФ, временно исполняющий обязанности Президента РФ} 

 

Тема 13 “Федеральное Собрание РФ” 

 

1. Конституционная норма устанавливает , что представительным органом в РФ 

является: 

1) {Федеральное Собрание – парламент РФ}  

2) {Президент РФ} 

3) {Конституционный Суд РФ} 

4) {Правительство РФ} 

 

2. Государственная Дума , состоящая из 450 депутатов избирается: 

1) {225 депутатов избирается по одномандатным округам ; 225 депутатов – от партий . 

движений и блоков по определенному округу}  

2) {По одномандатным округам} 

3) {От партий , движений и блоков по федеральному округу} 

4) {В соответствии с нормами корпоративного права} 

 

3. Федеральное Собрание – парламент РФ собирается совместно для заслушивания : 

1) {Посланий Президента РФ}  

2) {Отчета о выполнении Правительством федерального бюджета} 

 

4. В соответствии с конституционной нормой Совет Федерации – утверждает : 

1) {Результаты референдума} 

2) {Указ Президента РФ о введении военного положения}  

 

5. Государственная Дума назначает и освобождает от должности:  

1) {Председателя Центрального банка РФ}  

2) {Генерального Прокурора РФ} 

         

6. Конституционная норма устанавливает , что амнистию в РФ объявляет:  

1) {Государственная Дума}  

2) {Совет Федерации} 

3) {Президент РФ} 

4) {Верховный Суд РФ} 

 

7. Предложения о поправках и пересмотре Конституции РФ могут вносить:  

1) {Государственная Дума}  

2) {Исполнительные ораны субъектов РФ} 

3) {Конституционный Суд РФ} 

 

8. Уполномоченный по правам человека при осуществлении своих полномочий : 

1) {Независим и неподотчетен каким-либо государственным органам и должностным 

лицам}  

2) {Подотчетен Государственной Думе} 

3) {Подотчетен Президенту РФ} 
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4) {Подотчетен фракциям, депутатским объединениям} 

 

9. Уполномоченный по правам человека назначается на должность сроком на : 

1) {3 года} 

2) {4 года} 

3) {5 лет}  

4) {6 лет} 

 

10. На должность Уполномоченного по правам человека назначается лицо :      

1) {Имеющее высшее юридическое образование} 

2) {Являющееся гражданином РФ}  

 

Тема 14 “Правительство РФ”. 

 

1. Правительство РФ :    

1) {Орган государственной власти}  

2) {Единоначальный орган федерального уровня} 

          

2. В случае временного отсутствия обязанности Председателя Правительства РФ 

исполняет : 

1) {Один из заместителей Председателя Правительства РФ в соответствии с письменно 

оформленным распределением обязанностей}  

2) {Один из заместителей Председателя Правительства РФ , назначенный Президентом РФ} 

3) {Вице-президент РФ} 

4) {Президент РФ} 

 

3. Акты Правительства РФ имеющие нормативный характер , издаются в форме : 

1) {Законов} 

2) {Постановлений}  

3) {Распоряжений} 

4) {Указов} 

 

4. Председатель Правительства РФ представляет Президенту РФ: 

1) {Предложения о структуре федеральных законов}  

2) {Назначении на должность и освобождении от занимаемой должности сотрудников 

Центрального банка РФ} 

 

Тема 15 “Конституционные основы судебной власти РФ” 

 

1. Судебная власть осуществляется посредством : 

1) {Гражданского судопроизводства}  

2) {Дисциплинарного судопроизводства} 

            

2. Решения Конституционного Суда оформляются в виде нормативных актов как : 

1) {Постановления}  

2) {Распоряжения} 

 

Тема 16 “Конституционные основы местного самоуправления в РФ”. 

 

1. Формы прямого волеизъявления граждан при осуществлении местного 

самоуправления: 

1) {Местный референдум}  
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2) {Непосредственное правление через своих представителей} 

            

2. Надзор за соблюдением законности в деятельности органов местного самоуправления 

и должностных лиц осуществляет: 

1) {Прокуратура РФ}  

2) {Верховный Суд РФ} 

3) {Правительство РФ} 

4) {Органы государственной власти субъектов РФ} 

6.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Таблица 6.4.1. Балльные оценки для элементов контроля  

Элементы учебной 

деятельности 

Максимальный 

балл за 1 

раздел  

Максимальный 

балл за 2 

раздел  

Всего  

Текущий контроль 

Посещение лекционных 

занятий  

10 10 20 

Работа на практических 

и семинарских занятиях 

10 10 20 

Выполнение домашней 

работы 

10 10 20 

Итого текущий 

контроль 

30 30 60 

Рубежный контроль 

Тестовый контроль 10 10 20 

Итого рубежный 

контроль 

10 10 20 

Всего за текущий и 

рубежный контроль 

40 40 80 

Промежуточная 

аттестация по 

дисциплине 

   

Диф.зачет   20 

Нарастающим итогом   100 

 

КТ – контрольная точка 

 

Таблица 6.4.2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки  

Баллы на дату контрольной точки Оценка 

≥90 % от максимальной суммы баллов на 

дату КТ 

5 

От 70 % до 89 % от максимальной суммы 

баллов на дату КТ 

4 

От 60 % до 69 % от максимальной суммы 

баллов на дату КТ 

3 

< 60 % от максимальной суммы баллов на 

дату КТ 

2 

 

Таблица 6.4.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 
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Традиционная оценка Итоговая сумма баллов, 

учитывает успешно сданный 

экзамен 

Оценка (ECTS) 

5, отлично, зачтено 90 – 100 А (отлично) 

4, хорошо, зачтено 85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84  С (хорошо) 

70-74 D (удовлетворительно) 

3, удовлетворительно, 

зачтено 

65 – 69 

60 – 64  Е (посредственно) 

2, неудовлетворительно,  

не зачтено 

Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины: 

 

7.1. Основная литература 

 

1) Конституционное право России: учебник для студентов вузов. под ред. Б.С. 

Эбзеева, А.С. Прудникова. Юнити-Дана • 2014 год • 687 страниц  

http://www.knigafund.ru/books/172357 

2) Конституционное право России: учебник Е.Н. Хазова, под ред. И.Н. Зубова, А.С. 

Прудникова. Юнити-Дана • 2012 год • 479 страниц  http://www.knigafund.ru/books/171705 

 

7.2.  Дополнительная литература 

 

1. Самородов, Д.А. Конституционное право Российской Федерации: учебное пособие/ 

Д.А. Самородов. – М. : Экон-информ, 2011. - 306 с. - Режим доступа:  

http://www.knigafund.ru/books/174766 

2. Кайнов, В.И. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и 

процесс: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Кайнов В.И., Сафаров Р.А. – М. : Юнити-Дана, 2014. - 159 с. - Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/172358 

3. Конституционное право России :  учебник для студентов вузов / под редакцией Б. 

С. Эбзеева, А. С. Прудникова. – М.: Юнити-Дана, 2014. – 687 с. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/172357 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины: 

 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

- http://eor-np.ru/ - электронные образовательные ресурсы;  

- polpred.com/ - Полнотекстовая база данных ПОЛПРЕД. 

8.2. Электронные библиотечные системы: 

- window.edu.ru/ - Электронная библиотека Единого окна доступа к образовательным 

ресурсам; 

- www.aup.ru/library/ - Электронная библиотека экономической и деловой литературы. 

- elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 

- www.neicon.ru/ - Электронно-библиотечная система БиблиоРоссика. 

8.3.  Базы данных: 

- тематически структурированная коллекция мультимедийных объектов слайд-лекции 

(иллюстрации, документы, схемы, таблицы и т.д.) 

8.4. Программное обеспечение:  

http://www.knigafund.ru/books/172357
http://www.knigafund.ru/books/171705
http://www.knigafund.ru/books/174766
http://www.knigafund.ru/books/172358
http://www.knigafund.ru/books/172357
http://eor-np.ru/
http://www.polpred.com/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.aup.ru/library/
http://www.aup.ru/library/
http://elibrary.ru/
http://www.neicon.ru/
http://www.bibliorossica.com/index.html
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- для проведения лекционных занятий – программа для демонстрации компьютерных 

презентаций (например, MS Power Point); 

- для проведения тестирования – программа My Test Версия 10); 

- компьютеры с установленным требуемым программным обеспечением. 

- «Перечень льготных профессий» 

- «PsvRSV» 

- «Документы ПУ 6» 

- «Spu_orb» 

- «Pens-Invest» 

- «CheckPFR» 

 

8.5. Информационно-справочные и поисковые системы: 

- компьютеры с доступом в Internet; 

- http:// consultant.ru 
- http:// garant.ru  

- www.garant-park.ru  

      - blog.pravo.ru  

      - www.yurclub.ru 

 

 

9.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

 

Таблица 9.1 – Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине  
 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

Наименование 

кафедры, за 

которой закреплена 

аудитория 

Аудитория № 303, 401 

«Кабинет конституционного и 

административного права» 

Лекции 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор, экран, 

доска 

ГПД 

Компьютерный класс 

(аудитория № 203). 

Практические 

занятия 

Компьютеры, 

специальные 

компьютерные 

программы 

ОЕН 

 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

10.1.Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

и изучению дисциплины.  

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов (далее – СРС) является важным видом учебной и 

http://www.pfrf.ru/branches/krasnoyarsk/info/~program/2418
http://www.pfrf.ru/branches/volgograd/info/~strahovateljam/1534
http://www.pfrf.ru/branches/komi/info/~rabotodatelam/2014
http://www.pfrf.ru/branches/smolensk/info/~strahovatel/pensinvest
http://www.google.ru/aclk?sa=l&ai=CICnXRnW-U6T2D4K1ywPz4IDwBpmigoYFobnkm5AB8Ofg5hQIABABUMX1nKsGYITN7IXgHaABh5eo1wPIAQGpArecRs7gsV8-qgQiT9DeetyqumcTSiW-aEPsmT5mUST_j_QF0T37F8C7TNCi74AH4ejXKJAHAw&sig=AOD64_3Z7lYYZ4lN7G8wit6cvV_isEgbxw&rct=j&q=&ved=0CBwQ0Qw&adurl=http://www.consultant.ru/cabinet/archive/fd/%3Futm_campaign%3Dattract_readers%26utm_source%3Dgoogle.adwords%26utm_medium%3Dcpc%26utm_term%3Dnov09%26utm_content%3D32
http://www.google.ru/aclk?sa=L&ai=CUkwqh3W-U5f1AeqBzAOg7YDgBrnk1bUE3_S4igrS-8KEBAgAEAFQtoW18vv_____AWCEzeyF4B3IAQGpApnFc4hbnl8-qgQlT9D0qscuMn8qmiuBVsFCdfsAIinQe9hGCqbxyHJP9hrfiFCX3YAHjebgEZAHAw&sig=AOD64_1x62Xgsel0MGAmR3Ks26SypmbYeA&rct=j&q=&ved=0CBwQ0Qw&adurl=http://www.garant.ru
http://www.yurclub.ru/
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научной деятельности студента. СРС играет значительную роль в рейтинговой технологии 

обучения. Обучение включает в себя две, практически одинаковые по объему и 

взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна 

стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через 

участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При 

этом СРС играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным 

субъектом учебной деятельности. 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя:  

•  изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», «Гарант», 

глобальной сети «Интернет»;  

• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, 

периодической и научной информации;  

• подготовку докладов и рефератов;  

• участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях.  

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и 

решению актуальных современных проблем.  

2. Цели и основные задачи СРС 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с целью обучения 

студента – подготовкой специалиста и бакалавра с высшим образованием. При организации 

СРС важным и необходимым условием становятся формирование умения самостоятельной 

работы для приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются:  

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

•  углубление и расширение теоретических знаний; 

• формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

• развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

• формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

• развитие исследовательских умений; 

•  использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных 

занятий на семинарах, на практических занятиях, для эффективной подготовки к итоговым 

зачетам и экзаменам.  
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3.  Виды самостоятельной работы 

В образовательном процессе выделяется два вида самостоятельной работы – 

аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих 

видов работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения 

и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.). 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются:  

• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

• написание рефератов;  

• подготовка к семинарам, их оформление;  

• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по 

отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.);  

• подготовка рецензий на статью, пособие;  

• выполнение микроисследований;  

• подготовка практических разработок;  

• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач и т.п.; 

• компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 

электронных обучающих и аттестующих тестов.  

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются:  

• текущие консультации;  

• коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в 

часы консультаций, предусмотренных учебным планом);  

• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  

• выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование и 

защита УИРС);  

• прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня 

сформированности профессиональных умений и навыков).  

4. Организация СРС 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида 

заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и 

условий учебной деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие 

этапы: 

• подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка 

методического обеспечения, подготовка оборудования); 

• основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, 

усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, 

самоорганизация процесса работы); 

• заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, 

оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации 

труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: факультет, кафедра, 

учебно-методический отдел, преподаватель, библиотека.  
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5. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта 

лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на практических и 

семинарских занятиях. Но для успешной учебной деятельности, ее интенсификации, 

необходимо учитывать следующие субъективные факторы: 

1. Знание школьного программного материала, наличие прочной системы зияний, 

необходимой для усвоения основных курсов. Необходимо отличать пробелы в знаниях, 

затрудняющие усвоение нового материала, от малых способностей. Затратив силы на 

преодоление этих пробелов, студент обеспечит себе нормальную успеваемость и поверит в 

свои способности. 

2. Наличие умений, навыков умственного труда: 

а) умение конспектировать на лекции и при работе с книгой; 

б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

определение понятий, правила систематизации и классификации. 

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, память, речь, 

наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие каждого из них становится 

серьезным препятствием в учебе. 

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным физическим 

состоянием. Ведь серьезное учение - это большой многосторонний и разнообразный труд. 

Результат обучения оценивается не количеством сообщаемой информации, а качеством ее 

усвоения, умением ее использовать и развитием у себя способности к дальнейшему 

самостоятельному образованию. 

5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным способностям. 

Необходимо выработать у себя умение саморегулировать свое эмоциональное состояние и 

устранять обстоятельства, нарушающие деловой настрой, мешающие намеченной работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в деятельности. 

Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, индивидуально обоснованная норма 

продолжительности сна, предпочтение вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость 

на экзаменах и особенности подготовки к ним, 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся самооценкой. 

Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков - важная составляющая 

самоорганизации человека, без нее невозможна успешная работа по управлению своим 

поведением, деятельностью. 

Одна из основных особенностей обучения в высшей школе заключается в том, что 

постоянный внешний контроль заменяется самоконтролем, активная роль в обучении 

принадлежит уже не столько преподавателю, сколько студенту.  

Зная основные методы научной организации умственного труда, можно при 

наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий достичь наилучших результатов. 

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от работоспособности 

человека в тот или иной момент его деятельности. 

Работоспособность - способность человека к труду с высокой степенью 

напряженности в течение определенного времени. Различают внутренние и внешние 

факторы работоспособности.  

К внутренним факторам работоспособности относятся интеллектуальные 

особенности, воля, состояние здоровья. 

К внешним:  

- организация рабочего места, режим труда и отдыха;  

- уровень организации труда - умение получить справку и пользоваться информацией;  

-  величина умственной нагрузки.  

Выдающийся русский физиолог Н.Е. Введенский выделил следующие условия 

продуктивности умственной деятельности: 

- во всякий труд нужно входить постепенно; 
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 - мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее разный темп 

работы; 

- привычная последовательность и систематичность деятельности; 

- правильное чередование труда и отдыха. 

Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со стороны человека, он 

может быть достигнут простой переменой дела. В течение дня работоспособность 

изменяется. Наиболее плодотворным является утреннее время (с 8 до 14 часов), причем 

максимальная работоспособность приходится на период с 10 до 13 часов, затем 

послеобеденное - (с 16 до 19 часов) и вечернее (с 20 до 24 часов). Очень трудный для 

понимания материал лучше изучать в начале каждого отрезка времени (лучше всего 

утреннего) после хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны перерывы по 10 - 15 мин, через 3 

- 4 часа работы отдых должен быть продолжительным - около часа. 

Составной частью научной организации умственного труда является овладение 

техникой умственного труда. 

Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей подготовкой и 

нормальными способностями, должен, будучи студентом, отдавать учению 9-10 часов в день 

(из них 6 часов в учебном учреждении и 3 - 4 часа дома). Любой предмет нельзя изучить за 

несколько дней перед экзаменом. Если студент в году работает систематически, то он быстро 

все вспомнит, восстановит забытое. Если же подготовка шла аврально, то у студента не 

будет даже общего представления о предмете, он забудет все сданное. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня семестра. 

Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, складывается 

из двух составляющих: одна из них - это аудиторная работа в учебном учреждении по 

расписанию занятий, другая - внеаудиторная самостоятельная работа. Задания и материалы 

для самостоятельной работы выдаются во время учебных занятий по расписанию, на этих же 

занятиях преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной работой, а также 

оказывает помощь студентам по правильной организации работы. 

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо заниматься по 3 - 

5 часов ежедневно. Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых же 

дней семестра, пропущенные дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их позднее 

усиленными занятиями без снижения качества работы и ее производительности невозможно. 

Первые дни семестра очень важны для того, чтобы включиться в работу, установить 

определенный порядок, равномерный ритм на весь семестр. 

Ритм в работе - это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в одни и те же 

часы, при целесообразном чередовании занятий с перерывами для отдыха. Вначале для того, 

чтобы организовать ритмичную работу, требуется сознательное напряжение воли. Как 

только человек втянулся в работу, принуждение снижается, возникает привычка, работа 

становится потребностью. 

Если порядок в работе и ее ритм установлены правильно, то студент изо дня в день 

может работать, не снижая своей производительности и не перегружая себя. Правильная 

смена одного вида работы другим позволяет отдыхать, не прекращая работы. 

Таким образом, первая задача организации внеаудиторной самостоятельной работы – 

это составление расписания, которое должно отражать время занятий, их характер 

(теоретический курс, практические занятия, графические работы, чтение), перерывы на обед, 

ужин, отдых, сон, проезд и т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, ее 

содержание неизбежно будет изменяться в течение семестра. Порядок же следует закрепить 

на весь семестр и приложить все усилия, чтобы поддерживать его неизменным (кроме 

исправления ошибок в планировании, которые могут возникнуть из-за недооценки объема 

работы или переоценки своих сил). 

При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе разного 

характера. Однако не всегда целесообразно заниматься многими учебными дисциплинами в 

один и тот же день, так как при каждом переходе нужно вновь сосредоточить внимание, что 



46 

 

может привести к потере времени. Наиболее целесообразно ежедневно работать не более чем 

над двумя-тремя дисциплинами. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, надо 

выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И 

напоследок оставить легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных 

усилий, сколько определенных моторных действий (черчение, построение графиков и т.п.). 

Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, который 

необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. При этом очень важно 

уметь поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу. Выработка внимания 

требует значительных волевых усилий. Именно поэтому, если студент замечает, что он часто 

отвлекается во время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя сосредоточиться. 

Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это является тренировкой 

внимания. Устойчивое внимание появляется тогда, когда человек относится к делу с 

интересом. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - работа, 5-10 

минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее 

утомление повлечет неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, влияющим 

на повышение умственной работоспособности, являются систематические занятия 

физической культурой. Организация активного отдыха предусматривает чередование 

умственной и физической деятельности, что полностью восстанавливает работоспособность 

человека. 

6. Самостоятельная работа студента - необходимое звено становления исследователя и 

специалиста 

Прогресс науки и техники, информационных технологий приводит к значительному 

увеличению научной информации, что предъявляет более высокие требования не только к 

моральным, нравственным свойствам человека, но и в особенности, постоянно 

возрастающие требования в области образования – обновление, модернизация общих и 

профессиональных знаний, умений специалиста. 

Всякое образование должно выступать как динамический процесс, присущий 

человеку и продолжающийся всю его жизнь. Овладение научной мыслью и языком науки 

является необходимой составляющей в самоорганизации будущего специалиста 

исследователя. Под этим понимается не столько накопление знаний, сколько овладение 

научно обоснованными способами их приобретения. В этом, вообще говоря, состоит 

основная задача учебного учреждения. 

Специфика учебного процесса, в организации которого самостоятельной работе 

студента отводятся все больше места, состоит в том, что он является как будто бы последним 

и самым адекватным звеном для реализации этой задачи. Так как во время учебы происходит 

выработка стиля, навыков учебной (познавательной) деятельности, рациональный характер 

которых будет способствовать постоянному обновлению знаний высококвалифицированного 

выпускника учебного учреждения. 

Однако на этом пути существуют определенные трудности, в частности, переход 

студента от синтетического процесса обучения в средней школе, к аналитическому в 

высшей. Это связано как с новым содержанием обучения (расширение общего образования и 

углубление профессиональной подготовки), так и с новыми, неизвестными до сих пор 

формами: обучения (лекции, семинары и т.д.). Студент получает не только знания, 

предусмотренные программой и учебными пособиями, но он также должен познакомиться со 

способами приобретения знаний так, чтобы суметь оценить, что мы знаем, откуда мы это 

знаем и как этого знания мы достигли. Ко всему этому приходят через собственную 

самостоятельную работу. 

Это и потому, что самостоятельно приобретенные знания являются более 

оперативными, они становятся личной собственностью, а также мотивом поведения, 

развивают интеллектуальные черты, внимание, наблюдательность, критичность, умение 
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оценивать. Роль преподавателя в основном заключается в руководстве накопления знаний 

(по отношению к первокурсникам), а в последующие годы учебы, на старших курсах, в 

совместном установлении проблем и заботе о самостоятельных поисках студента, а также 

контролирования за их деятельностью.  Важно понимать, что нельзя ограничиваться только 

приобретением знаний, предусмотренных программой изучаемой дисциплины, надо 

постоянно углублять полученные знания, сосредотачивая их на какой-нибудь узкой 

определенной области, соответствующей интересам студента. Углубленное изучение всех 

предметов, предусмотренных программой, на практике является возможным, и хорошая 

организация работы позволяет экономить время, что создает условия для глубокого, 

систематического, заинтересованного изучения самостоятельно выбранной студентом темы. 

Конечно, все советы, примеры, рекомендации в этой области, даваемые 

преподавателем, или определенными публикациями, или другими источниками, не 

гарантируют никакого успеха без проявления собственной активности в этом деле, т.е. они 

не дают готовых рецептов, а должны способствовать анализу собственной работы, ее целей, 

организации в соответствии с индивидуальными особенностями. Учитывая личные 

возможности, существующие условия жизни и работы, навыки, на основе этих 

рекомендаций, возможно, выработать индивидуально обоснованную совокупность методов, 

способов, найти свой стиль или усовершенствовать его, чтобы изучив определенный 

материал, иметь время оценить его значимость, пригодность и возможности его применения, 

чтобы, в конечном счете, обеспечить успешность своей учебе с будущей профессиональной 

деятельности 

7. Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной 

работы. 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный объем 

информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал содержится не только в 

лекциях (запомнить его – это только малая часть задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. 

Порой возникает необходимость привлекать информационные ресурсы Интернет. 

Система обучения подразумевает значительно большую самостоятельность студентов 

в планировании и организации своей деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это 

бывает весьма непросто: если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял 

постоянно и систематически готовиться к занятиям, то в академии вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация оборачивается для 

некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному времяпрепровождению («когда 

будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора экзаменов, материала, подлежащего 

усвоению, оказывается так много, что никакая память не способна с ним справиться в 

оставшийся промежуток времени. 

Работа с книгой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 

экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 

лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических 

разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления 

(в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 

вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 

индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент 
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должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить 

аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что 

изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику 

полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же 

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

 Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также 

самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. 

Основные советы здесь можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не старайтесь 

запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – советует студенту и молодому 

ученому Г. Селье, – запомните только, где это можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, а 

что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может 

расширить Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге. 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и 

научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными 

сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить 

большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но 

это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко 

основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с 

указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный 

указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указываются 

страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время и быстро 

находить «избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует выработать в 

себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться 

«читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, 

то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это 

может занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт 

показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать быстро... 

Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже фантазирование по этому 

поводу сливаются в единый процесс, в то время как вынужденное скорочтение не только не 

способствует качеству чтения, но и не приносит чувства удовлетворения, которое мы 
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получаем, размышляя о прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной 

литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения 

данной идеи. В этом случае студент (или молодой ученый) будет как бы искать аргументы 

«за» или «против» интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как найти 

«свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить, как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его 

рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной 

пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать 

суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, 

дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и 

каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников 

будут использованы в дальнейшей работе;  

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером 

информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 

сортировку материала; 

 4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения 

проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, 

реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой 

тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает 

направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и 

подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, 

читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – 

именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 

областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть 

освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 
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содержание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить весь 

материал согласно экзаменационным вопросам (или вопросам, обсуждаемым на семинарах), 

эта работа может занять много времени, но все остальное – это уже технические детали 

(главное – это ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также 

предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей.  

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что требуется по 

программе обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь после этого он 

вправе высказать иные, желательно аргументированные точки зрения. 

Методические рекомендации для студентов по подготовке и оформлению рефератов 

Реферат (от лат. rеfеrо – «сообщаю») – краткое изложение в письменном виде или 

форме публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких работ, научного труда, 

литературы по общей тематике. 

Многие крупные научные результаты возникли просто из попыток привести в 

порядок известный материал. 

Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение 

материала носит проблемно-поисковый характер. 

Этапы работы над рефератом: 
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1. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему 

значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.  

2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 8-10).  

3. Составление списка используемых источников.  

4. Обработка и систематизация информации.  

5. Разработка плана реферата.  

6. Написание реферата.  

7. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском занятии, 

студенческой научно-практической конференции. 

Содержание работы должно отражать: 

1. знание современного состояния проблемы;  

2. обоснование выбранной темы;  

3. использование известных результатов и фактов;  

4. полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной 

проблемой;  

5. актуальность поставленной проблемы;  

6. материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее 

время.  

Типовая структура реферата: 

1. Титульный лист.   

2. План (простой или развернутый с указанием страниц реферата). 

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.   

6. Список используемых источников.   

7. Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.). 

Требования к оформлению разделов реферата. 

Титульный лист. Титульный лист оформляется по единым требованиям, изложенным 

в «Требованиях по оформлению письменных работ (контрольных работ, экзаменационных 

работ, зачетных работ, рефератов, курсовых работ, курсовых заданий, отчета по практике 

(все виды практик), выпускных квалификационных работ и др.) для обучающихся по 

программам СПО, ВПО и послевузовского профессионального образования (аспирантуры) и 

дополнительного профессионального образования (слушателей). – Мурманск: МАЭУ, 2014 г. 

(с последующими изменениями и дополнениями)».  

План. План (или содержание) реферата отражает основной его материал 

Введение имеет цель ознакомить читателя с сущностью излагаемого вопроса, с 

современным состоянием проблемы. Здесь должна быть четко сформулирована цель и 

задачи работы. Ознакомившись с введением, читатель должен ясно представить себе, о чем 

дальше пойдет речь. Объем введения – не более 1 страницы. Умение кратко и по существу 

излагать свои мысли – это одно из достоинств автора. Иллюстрации в раздел «Введение» не 

помещаются. 

Основная часть. Следующий после «Введения» раздел должен иметь заглавие, 

выражающее основное содержание реферата, его суть. Главы основной части реферата 

должны соответствовать плану реферата (простому или развернутому) и указанным в плане 

страницам реферата. В этом разделе должен быть подробно представлен материал, 

полученный в ходе изучения различных источников информации (литературы). Все 

сокращения в тексте должны быть расшифрованы. Ссылки на авторов цитируемой 

литературы должны соответствовать номерам, под которыми они идут по списку 

литературы. Объем самого реферата – не менее 15 листов.  

Заключение. Формулировка его требует краткости и лаконичности. В этом разделе 

должна содержаться информация о том, насколько удалось достичь поставленной цели, 
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значимость выполненной работы, предложения по практическому использованию 

результатов, возможное дальнейшее продолжение работы.  

Список используемых источников. Имеются в виду те источники информации, 

которые имеют прямое отношение к работе и использованы в ней. При этом в самом тексте 

работы должны быть ссылки на источники информации. 

Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.). 

Требования к защите реферата: 

Защита продолжается в течение 7-10 минут по плану: 

- актуальность темы, обоснование выбора темы; 

- краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание реферата; 

- выводы по теме реферата с изложением своей точки зрения. 

6.4. Автору реферата по окончании представления реферата экзаменаторами могут 

быть заданы вопросы по теме реферата. 

Примерная тематика рефератов. 

При отсутствии на практических занятиях студент должен выполнить реферат по 

одной из следующих тем: 

1.  Конституционные характеристики Российского государства. 

2. Понятие и общая характеристика конституционных прав и свобод. 

3. Личные права и свободы. 

4. Политические права и свободы. 

5. Право на экономическую деятельность и право частной собственности.  

6. Трудовые права и свободы. 

7. Право на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь. 

8. Право на образование и социальное обеспечение. 

9. Формы защиты конституционных прав и свобод. 

10. Право на судебную защиту, специфика данной формы защиты. 

11. Конституционные гарантии правосудия. 

12. Защита прав потерпевших от преступлений и злоупотребления властью. 

13. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

14. Конституционные основы гражданства. 

15. Основания приобретения и прекращения гражданства. 

16. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства. 

17. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

18. Право на политическое убежище. 

19. Характеристика форм государственного устройства. 

20. Унитарное государство. 

21. Федеративное государство. 

22. Конфедерация. 

23. Особенности российского федерализма. 

24. Характеристика правового статуса Российской Федерации. 

25. Таможенная, денежная и налоговая системы. 

26. Предметы ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

27. Правовая система Российской Федерации, единая судебная власть и прокуратура. 

28. Государственные символы и столица. 

29. Правовой статус субъектов Российской Федерации. 

30. Признаки и критерии классификации органов государственной власти Российской 

Федерации. 

31. Органы законодательной власти. 

32. Органы исполнительной власти. 

33. Органы судебной власти. 

34. Избирательная система и избирательное право в Российской Федерации. 

35. Избирательный процесс. 
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36. Конституционный статус Президента Российской Федерации. 

37. Порядок выборов Президента Российской Федерации. 

38. Полномочия Президента Российской Федерации. 

39. Порядок выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации. 

40. Формирование Совета Федерации. 

41. Компетенция Федерального собрания. 

42. Порядок принятия федеральных законов. 

43. Правовое положение Правительства Российской Федерации в системе органов 

государственной власти. 

44. Компетенция Правительства Российской Федерации. 

45. Акты Правительства Российской Федерации. 

46. Принципы организации судебной власти в Российской Федерации. 

 

В представленной таблице студент может ознакомиться с количеством баллов, 

получаемых им при написании реферата 

 

Критерии оценки Минимальное 

количество баллов за 

участие 

Максимальное 

количество балов за 

участие 

1 содержание  1 4 

2 оформление 1 3 

3 использование актуальных материалов 

при подготовке реферата 

1 4 

4 использование современных источников 

литературы 

1 3 

5 своевременность 1 5 

6 авторский подход, выражение 

собственной точки зрения 

1 5 

 

10.2.Методические указания по проведению практических занятий  
 

Методические рекомендации по проведению практических занятий по дисциплине 

«Конституционное право» 

 Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) 

обучения и воспитания. В условиях высшей школы семинар – один из видов практических 

занятий, проводимых под руководством преподавателя. 

 Семинар предназначается для углубленного изучения той или иной дисциплины и 

овладения методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли науки. Можно 

отметить, однако, что при изучении дисциплины в учебном учреждении семинар является не 

просто видом практических занятий, а, наряду с лекцией, основной формой учебного 

процесса. Семинар – это такой вид учебного занятия, при котором в результате 

предварительной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в 

обстановке их непосредственного и активного общения, в процессе выступлений студентов 

по вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, 

решаются задачи познавательного и воспитательного характера, формируется 

мировоззрение, прививаются методологические и практические навыки, необходимые для 

становления квалифицированных специалистов.  

При условии соблюдения требований методики их проведения семинары выполняют 

многогранную роль: стимулируют регулярное изучение студентами первоисточников и 

другой литературы, а также внимательное отношение к лекционному курсу; закрепляют 

знания, полученные студентами при прослушивании лекции и самостоятельной работе над 

литературой; расширяют круг знаний благодаря выступлениям товарищей и преподавателя 
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на занятии; позволяют студентам проверить правильность ранее полученных знаний, 

вычленить в них наиболее важное, существенное; способствуют превращению знаний в 

твердые личные убеждения, рассеивают сомнения, которые могли возникнуть на лекциях и 

при изучении литературы, что особенно хорошо достигается в результате столкновения 

мнений, дискуссии; прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления 

по теоретическим вопросам, оттачивают мысль, приучают студентов свободно оперировать  

терминологией, понятиями и категориями; позволяют изучить мнения, интересы студентов, 

служат средством контроля преподавателя не только за работой студентов, но и за своей 

собственной как лектора и руководителя семинара, консультанта и т.д.  

Как и в учебном процессе в целом, основной и ведущей функцией семинара является 

функция познавательная. Если занятие хорошо подготовлено, в процессе обсуждения на 

семинаре конкретных проблем вырисовываются их новые аспекты, углубляется их 

обоснование, выдвигаются положения, не привлекшие ранее внимания студентов. Даже само 

углубление знаний, движение мысли от - сущности первого порядка к сущности второго 

порядка сообщают знаниям студентов более осмысленное и прочное содержание, поднимают 

их на более высокую ступень.  

Воспитательная функция семинара вытекает из его познавательной функции, что 

свойственно всему учебному процессу. Глубокое постижение величайшего теоретического 

богатства, формирование мировоззрения необходимо связаны с утверждением 

гуманистической морали, современных эстетических критериев. Воспитательные 

возможности науки, разумеется, не реализуются автоматически. Ими нужно умело 

воспользоваться при организации самостоятельной работы студентов, в содержательной и 

гибкой методике семинарских занятий.  Наконец, семинару присуща и функция контроля за 

содержательностью, глубиной и систематичностью самостоятельной работы студентов, 

являющаяся вспомогательной по отношению к вышеназванным функциям. Именно на 

семинаре раскрываются сильные и слабые стороны в постижении студентами науки еще 

задолго до экзаменов, что дает преподавателю возможность систематически анализировать и 

оценивать, как уровень работы группы в целом, так и каждого студента в отдельности и 

соответствующим образом реагировать на негативные стороны. Сказанное не исключает 

возможности других форм контроля, например, индивидуальных собеседований.  

Выделяют три типа семинаров, принятых в высшем учебном заведении:  

1) семинар с целью углубленного изучения определенного тематического курса,  

2)  семинар, проводимый для глубокой   проработки отдельных, наиболее важных и 

типичных в методологическом отношении тем курса или даже отдельной темы,  

3) спецсеминар исследовательского типа по отдельным частным проблемам науки для 

углубления их разработки.  

  Требования к выступлениям студентов.  

 Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является 

совокупность определенных конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам 

студентов. Эти требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько 

регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм.  

 Перечень требований к любому выступлению студента:  

1) Связь выступления с предшествующими темой или вопросом.  

2) Раскрытие сущности проблемы.  

 Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, но 

все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую 

полноту и завершенность.  

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского курса, 

является зачитывание плана выступления, доклада, реферата. Опыт показывает, что многие 

студенты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато 

изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие 

студенты не могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к 
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семинару составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им 

написано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное 

воспроизведение фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В 

определенной ситуации можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два пункта 

его доклада, что формирует гибкость мышления, способность переключать внимание, 

быстроту переориентировки. Руководителю же семинара это позволяет предотвращать 

повторения, выделять главное, экономить время.  

Важнейшие требования к выступлениям студентов — самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 

примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее 

существенные из них.  Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть 

существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения и в то же время не 

быть слишком «специализированными». Примеры из области наук, близких к будущей 

специальности студента, из сферы познания, обучения поощряются руководителем 

семинара.  

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое 

вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная 

последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных 

отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, 

непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное использование 

понятий и терминов.  

Обсуждение докладов и выступлений.   

 Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от его 

формы и тех целей, которые перед ним ставятся. Обычно имеет место следующая 

последовательность:  

 а) выступление (доклад) по основному вопросу;  

 б) вопросы к выступающему;  

 в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств и 

недостатков, дополнения и замечания по нему;  

 г) заключительное слово докладчика;  

 д) заключение преподавателя.  

 Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. При реферативно-докладной форме 

семинара первыми получают слово ранее намеченные докладчики, а при развернутой беседе 

— желающие выступить.  

 Принцип добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным 

желающим выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, 

можно посоветовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для 

дополнений и замечаний.  

 Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к конспекту, 

объясняется обычно следующими причинами:  

 а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, 

студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность 

высказываемых положений, скомкать выступление;  

 б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и 

неубедительно;  

 в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного осмысливания 

его;  

 г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой конспект. 

 Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о поверхностной 

или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. Известно, что творческая 

атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от содержания и формы докладов и 
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выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад, тем больше он привлекает 

слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в обсуждении, высказать свое 

мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов в том, что простой пересказ 

лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую.  

 Важно научиться студенту во время выступления поддерживать постоянную - связь с 

аудиторией, быстро, не теряясь, реагировать на реплики, вопросы, замечания, что дается 

обычно не сразу, требует постоянной работы над собой. Выступающий обращается к 

аудитории, а не к преподавателю, как школьник на уроке. Контакт со слушателями — 

товарищами по группе — помогает студенту лучше выразить свою мысль, реакция 

аудитории позволит ему почувствовать сильные и слабые стороны своего выступления. Без 

«обратной связи» со слушателями выступление студента — это разговор с самим собой, 

обращение в пустоту; ему одиноко и неуютно. 

 Вопросы к докладчику задают прежде всего студенты, а не преподаватель, в чем их 

следует поощрять. Необходимо требовать, чтобы вопросы, задаваемые студентам, были 

существенны, связаны с темой, точно сформулированы.   

 Вопросам преподавателя обычно присущи следующее требования: во-первых, ясность 

и четкость формулировок, определенность границ, весомость смысловой нагрузки; во-

вторых, уместность постановки вопроса в данный момент, острота его звучания в 

сложившейся ситуации, пробуждающая живой интерес студенческой аудитории; в-третьих, 

вопросы должны быть посильными для студентов.  

 По своему характеру вопросы бывают уточняющими, наводящими, встречными; 

другая категория вопросов, например, казусных, может содержать предпосылки различных 

суждений, быть примером или положением, включающим кажущееся или действительное 

противоречие. Уточняющие вопросы имеют своей целью заставить студента яснее высказать 

мысль, четко и определенно сформулировать ее, чтобы установить, оговорился ли он или 

имеет место неверное толкование проблемы. Ответ позволяет преподавателю принять 

правильное решение: исправленная оговорка снимает вопрос, ошибочное мнение выносится 

на обсуждение участников семинара, но без подчеркивания его ошибочности. Наводящие 

или направляющие вопросы имеют своей задачей ввести полемику в нужное русло, 

помешать нежелательным отклонениям от сути проблемы. Их постановка требует особого 

такта и тонкого методического мастерства от руководителя семинара. Важно, чтобы такие 

вопросы приоткрывали новые сферы приложения высказанных положений, расширяли 

мыслительный горизонт студентов. Наводящие вопросы на семинаре являются редкостью и 

ставятся лишь в исключительных случаях. Встречные вопросы содержат требования 

дополнительной аргументации, а также формально-логического анализа выступления или 

его отдельных положений. Цель таких вопросов — формирование у студентов умения 

всесторонне и глубоко обосновывать выдвигаемые положения, способности обнаруживать 

логические ошибки, обусловившие неубедительность или сомнительность вывода. Казусные 

вопросы предлагаются студенту или всей группе в тех случаях, когда в выступлении, 

докладе проблема освещена в общем-то верно, но слишком схематично, все кажется ясным и 

простым (хотя подлинная глубина проблемы не раскрыта) и в аудитории образуется «вакуум 

интересов». Возникает необходимость показать, что в изложенной проблеме не все так 

просто, как это может показаться.  

 Цель таких вопросов в том, чтобы сложное, противоречивое явление реальной 

действительности, содержащее в себе предпосылки для различных суждений, было 

осмыслено студентами в свете обсужденной теоретической проблемы, чтобы студент 

научился мыслить шире и глубже. Вопрос может быть поставлен в чисто теоретическом 

плане, но могут быть упомянуты и конкретные случаи, события, по возможности близкие 

или хорошо известные участникам семинара, и предоставлена возможность самим 

комментировать их в плане теоретической проблемы, обсуждаемой на семинаре.  Вопросы, 

преследующие создание «ситуации затруднений», обычно представляют собой две-три 

противоречащих друг другу формулировки, из которых необходимо обнаружить и 
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обосновать истинную, или же берется высказывание какого-либо автора (без указания его 

фамилии) для анализа. В основном характер таких вопросов совпадает с постановкой задач 

на самостоятельность мышления. 

Для лучшего усвоения студентами курса активно используются технические средства 

обучения и наглядные пособия. 

В представленной таблице студент может ознакомиться с количеством баллов, 

получаемых им при участии в семинаре 

Таблица – Рейтинговая оценка знаний и компетенций студентов при очном участии в 

семинарах 
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№ семинара Название семинара 

Минимальное 

количество 

баллов за 

участие 

Максимальное 

количество 

балов за 

участие 

1 

Понятие конституционного 

права как юридической основы 

демократии.  

Социальная природа 

конституционного права. 

Конституционно – правовые 

нормы: императивные, 

диспозитивные. 

Дореволюционное государственное 

конституционное право. 

Тоталитарное конституционное 

(государственное) право 

Демократическое конституционное 

право. 

1 4 

2 

Понятие конституционного 

строя. Человек, его права и свободы – 

высшая ценность. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина – основные 

обязанности государства. 

Суверенитет  народа. Референдум и 

свободные выборы как высшее 

непосредственное выражение власти 

народа.  

 

1 4 

3 

Учение о свободе. Понятие 

конституционных прав и свобод. 

Классификация прав и свобод: 

личные, политические, 

экономические, социальные и 

культурные. Равенство и 

равноправие. 

 

1 5 

4 

Унитарное государство. 

Федеративное государство. 

Конфедерация. Исторические этапы 

российского федерализма. 

Характеристика современного 

российского федерализма. 

 

 

1 5 

5 

Признаки органов 

Государственной власти. Критерии 

классификации органов 

Государственной власти. 

Федеральные органы и органы 

Государственной власти субъектов. 

Органы Законодательной власти. 

1 5 
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Органы исполнительной власти. 

Органы судебной власти. 

Прокуратура Российской Федерации. 

Центральный банк Российской 

Федерации.  

6 

Конституционно – правовые 

основы местного самоуправления. 

Права граждан. Устав 

муниципального образования. 

Полномочия органов местного 

самоуправления. 

 

1 4 

 


