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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: способствовать профессиональному становлению специалиста-юриста во 

всех сферах правоприменения, обеспечить усвоение студентами исходных сведений о 

конституционном праве Российской Федерации, которые потребуются для познания 

других юридических дисциплин.  

 

Задачи: 

- познакомить с основными положениями и категориями конституционного права 

Российской Федерации;  

- развить навыки по определению и оценки важнейших, современных тенденций 

развития конституционного процесса в Российской Федерации; 

- сформировать навыки самостоятельной ориентации в законодательстве Россий-

ской Федерации; 

- сформировать целостное представление: 

        а) о сущности и особенностях конституционно-правовых норм; 

        б) о правовом положении личности;  

        в) о защите конституционных прав и свобод граждан; 

        г) об основах конституционного строя России, ее национально-государственном уст-

ройстве и административно-территориальном делении; 

        д) об организации и деятельности механизма государства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы деятельно-

сти и установки, сформированные в ходе изучения школьных курсов «Обществознание» 

и «Право». 
История (история России, всеобщая история) 

Философия 

 

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Гражданское право 

Административное право 

Производственная практика: педагогическая практика 
Учебная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика 

Учебная практика: ознакомительная практика (правоведческая) 

  

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ        

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной эти-

ки.  

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений.   

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 



ИОПК - 1.1. Осуществляет по-

иск и анализ нормативно-

правовой документации, необ-

ходимой для профессиональной 

деятельности 

Знает: предмет, метод, принципы конституционного 

права; особенности конституционно-правового статуса 

гражданина РФ; специфику реализации конституцион-

но-правовых норм в российском правопорядке; право-

вые нормы, регламентирующие правоотношения в сис-

теме российского конституционного права; проблемы 

правового регулирования отношений в сфере профес-

сиональной деятельности. 

Умеет: работать с источниками российского права, раз-

решать практические задачи регулирования конститу-

ционно-правовых отношений; находить, анализировать, 

толковать и применять законодательные источники с 

целью регулирования конституционных правоотноше-

ний, в т.ч. в сфере профессиональной деятельности; 

пользоваться справочными системами при поиске нор-

мативных правовых актов; ставить цель с учетом право-

вого поля и в зависимости от достижимого результата, 

имеющихся ресурсов и ограничений в сфере профес-

сиональной деятельности. 

Владеет: содержанием конституционного права в соот-

ветствии с образовательными программами основного 

общего образования; навыками по защите прав и закон-

ных интересов участников конституционно-правовых 

отношений в сфере профессиональной деятельности, в 

т.ч. в образовательном процессе; навыками определения 

правомерных способов реализации поставленных целей. 

ИУК - 2.2. Планирует достиже-

ние цели с учетом правового 

поля, имеющихся ресурсов и 

ограничений в сфере профес-

сиональной деятельности 

ИПК - 2.1. Владеет содержани-

ем предметных областей в со-

ответствии с образовательными 

программами 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ                           

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО СЕМЕСТРАМ 

Профиль (направленность) 
Се-

местр 

Всего 

часов 

Количество часов по видам учебной работы 

Лек. Практ. Лаб. КСР 
Сам.  

работа  

Зачет с 

оценкой 

История и Право 

 
2 72 16 16 0 2 38 0 

Итого 
72 16 16 0 2 38 0 

 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Раздел / Тема Содержание 

Количество часов 

Лекц. Практ. Лаб. 
Сам. 

работа 

Семестр 2     

 1.1. Раздел 1. Консти-

туционное право 

как отрасль пра-

ва. 

Понятие конституционного права 

Российской Федерации. Консти-

туционное право как совокуп-

ность правовых норм, охраняю-

2   2 



щих основные права и свободы 

человека и учреждающих в этих 

целях определенную систему го-

сударственной власти. Конститу-

ционное право имеет ведущий ха-

рактер в системе права. С консти-

туционного права начинается 

формирование всей системы на-

ционального права. Соотношение 

понятий «государственное» и 

«конституционное» право. В до-

революционной России использо-

вались оба названия данной от-

расли права. Российские ученые в 

настоящее время больше склоня-

ются к замене традиционного на-

звания «государственное право» 

на «конституционное право», что 

понимается как знак отказа от то-

талитарной государственности в 

пользу конституционализма и де-

мократии.  

 1.2.  Общая характеристика конститу-

ционно-правовых отношений: по-

нятие, содержание, основания 

возникновения и прекращения. 

Конституционно-правовые отно-

шения – это отношения социаль-

ных субъектов, строящиеся на ос-

нове их юридических прав и обя-

занностей, и урегулированные в 

конституционно-правовых нор-

мах. Наличие в 

конституционном праве деклара-

тивных норм. Виды конституци-

онно-правовых отношений. Пра-

воотношения регулятивные и ох-

ранительные. Регулятивные пра-

воотношения делятся на относи-

тельные, абсолютные, общерегу-

лятивные. Своеобразие отрасли 

конституционного права как об-

щей части 

национального права. Субъекты, 

объекты конституционно-

правовых отношений. 

   2 

 1.3.  Конституционно-правовые нор-

мы, их особенности, виды, струк-

тура, механизм реализации. Ин-

ституты и подотрасли конститу-

ционного права. 

   2 

1.4. Раздел 2. Пред- Предмет конституционного права. 2    



мет, система и ис-

точники 

конституционного 

права. 

 

Понятие системы конституцион-

ного права Российской Федера-

ции, ее соотношение с системой 

Конституции Российской Федера-

ции. Конституционная реформа в 

России 1989-1993 годов. Выра-

ботка проекта новой Конституции 

Российской Федерации. Новая 

Конституция России от 12 декаб-

ря 1993 года: общая характери-

стика и особенности. Понятие ис-

точников (форм) конституцион-

ного права Российской Федера-

ции. Юридическая сила норма-

тивно-правового акта. 

1.5.  Система источников (форм) кон-

ституционного права: федераль-

ные, федерально-региональные, 

региональные, регионально-

местные, местные источники 

(формы) конституционного права. 

Общепризнанные принципы и 

нормы международного права и 

международные договоры как ис-

точники (формы) конституцион-

ного права. Конституционно-

правовые договоры и соглашения. 

Решения, принятые путем всена-

родного голосования как источ-

ники (формы) конституционного 

права. Обычай как источник кон-

ституционного права. Проблемы 

источников (форм) конституци-

онного права. 

 2  2 

1.6.  Конституция Российской Федера-

ции как основной закон государ-

ства: понятие и юридические осо-

бенности. Законы в Российской 

Федерации: федеральные консти-

туционные, закон о поправке (по-

правках) в Конституцию РФ, фе-

деральные («текущие»), законы 

субъектов Федерации. Подзакон-

ные нормативные акты как источ-

ники конституционного права: 

акты Президента РФ, Правитель-

ства РФ, палат Федерального Со-

брания РФ, Центральной избира-

тельной комиссии РФ. Конститу-

ции и уставы субъектов РФ как 

источники (формы) конституци-

онного права. Акты органов зако-

   4 



нодательной и исполнительной 

власти, избирательных комиссий 

субъектов РФ. Уставы муници-

пальных образований – «малые» 

конституции городов, сел, посел-

ков, муниципальных районов и 

т.д. Акты выборных органов и 

должностных лиц местного само-

управления (общая характеристи-

ка). 

1.7. Раздел 3. Общая 

характеристика 

конституционного 

строя Российской 

Федерации. 

 

Конституция как основной закон 

государства, ее место в правовой 

системе современного государст-

ва. Значение конституции в жизни 

общества. Особый субъект, уста-

навливающий конституцию, уч-

редительный характер конститу-

ции, предмет конституционного 

регулирования, особые юридиче-

ские свойства конституции. Оп-

ределение понятия конституции. 

Сущность конституции. Виды 

конституций. Общая характери-

стика Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Соответствие 

свойств Конституции Российской 

Федерации свойствам демократи-

ческой конституции (особый 

субъект, устанавливающий кон-

ституцию, учредительный харак-

тер конституции, особый объект 

конституционного регулирования, 

юридические свойства Конститу-

ции Российской Федерации). 

Сущность Конституции Россий-

ской Федерации. Принципы вер-

ховенства и высшей юридической 

силы Конституции Российской 

Федерации, их правовое закреп-

ление и гарантии. 

2   4 

1.8.  Структура Конституции Россий-

ской Федерации. Особенности и 

значение её отдельных частей 

(преамбулы, заключительных и 

переходных положений). Порядок 

принятия Конституции Россий-

ской Федерации, внесения попра-

вок и изменений. Конституцион-

ное собрание, его конституцион-

но-правовой статус. Способы и 

гарантии реализации Конститу-

ции Российской Федерации. Ин-

 2   



ститут толкования Конституции 

Российской Федерации. Соотно-

шение федеральной Конституции 

и конституций республик в ее со-

ставе. Проблема приведения рес-

публиканских конституций в со-

ответствие с федеральной консти-

туцией. Понятие конституционно-

го строя как способа организации 

государства, совокупности гаран-

тий подчинения государства кон-

ституции. Соотношение понятий 

«конституционный строй» и «ос-

новы конституционного строя». 

Закрепление основ государствен-

ного и общественного строя в со-

ветских социалистических кон-

ституциях. Современная концеп-

ция основ конституционного 

строя и ее закрепление в Консти-

туции Российской Федерации. 

Основы конституционного строя. 

1.9.  Российская Федерация как свет-

ское государство, его черты и 

принципы. Свобода совести в 

России. Современные проблемы 

светского государства в России. 

Государственно-правовое регули-

рование экономической и соци-

альной сферы общественной жиз-

ни. Конституционные принципы 

экономической системы России. 

Правовая регламентация форм 

собственности: частной, государ-

ственной, муниципальной, обще-

ственных объединений, религиоз-

ных организаций и др. Российская 

Федерация как социальное госу-

дарство: понятие и принципы. 

Конституционные основы дея-

тельности государства в области 

социального развития, науки, об-

разования, культуры, экологии. 

Организационно-правовые про-

блемы реализации принципов со-

циального государства в России. 

   4 

1.10

. 
Раздел 4. Консти-

туционно-

правовой статус 

человека и граж-

данина. Права, 

свободы и обя-

Приоритет прав и свобод человека 

как основа конституционного 

строя Российской Федерации. 

Правозащитная функция государ-

ства. Институт гражданства Рос-

сийской Федерации: понятие, 

2   2 



занности по дей-

ствующей Кон-

ституции РФ.  

Гражданство РФ. 

принципы гражданства. Граждан-

ство Российской Федерации – это 

устойчивая правовая связь лица с 

Российской Федерацией, выра-

жающаяся в совокупности их вза-

имных прав и обязанностей. Гра-

жданство Российской Федерации 

приобретается и прекращается в 

соответствии с федеральным за-

коном, является единым и равным 

независимо от оснований приоб-

ретения. Каждый гражданин Рос-

сии обладает на ее территории 

всеми правами и свободами и не-

сет равные обязанности в соответ-

ствии с Конституцией Российской 

Федерации. Гражданин Россий-

ской Федерации не может быть 

лишен своего гражданства или 

права изменить его. Развитие за-

конодательства о гражданстве в 

Российской Федерации. Основа-

ния и порядок приобретения и ут-

раты гражданства Российской 

Федерации. Система органов, 

принимающих решения по вопро-

сам гражданства. Проблемы, свя-

занные с двойным (множествен-

ным) гражданств.  

  Правовое положение иностран-

ных граждан, лиц без гражданст-

ва, беженцев и вынужденных пе-

реселенцев. Понятие и принципы 

конституционно-правового стату-

са человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации. Основные 

права и свободы человека и граж-

данина в международных право-

вых актах и Конституции Россий-

ской Федерации. Декларация прав 

и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. Правовое 

и фактическое положение челове-

ка и гражданина в России. Клас-

сификация прав и свобод человека 

и гражданина согласно междуна-

родным договорам, Конституции 

Российской Федерации и доктри-

не конституционного права. Лич-

ные, политические, социальные, 

экономические и культурные пра-

ва и свободы, их нормативно-

 2  2 



правовое закрепление, содержа-

ние, гарантии и механизмы реали-

зации. Детализация конституци-

онных прав и свобод в текущем 

законодательстве Российской Фе-

дерации. Конституционные обя-

занности граждан Российской Фе-

дерации: понятие, виды, юриди-

ческая ответственность. 

  Институт защиты основных прав 

и свобод человека и гражданина. 

Защита прав и свобод –основная 

обязанность государства. Виды 

правовой защиты прав и свобод 

человека и гражданина: государ-

ственная защита и самозащита. 

Органы государства и институты 

гражданского общества – харак-

теристика их правозащитной дея-

тельности. 

   2 

 Раздел 5. Рефе-

рендум и избира-

тельная 

система в РФ. 

Формы непосредственной (пря-

мой) демократии. Характеристика 

и оценка правовой основы непо-

средственной демократии. Изби-

рательное и референдумное право 

как подотрасль конституционного 

права Российской Федерации. Со-

отношение избирательного права 

и избирательной системы. Источ-

ники избирательного и референ-

думного права: общая характери-

стика. Правовое регулирование и 

избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 

Российской Федерации. 

2    

  Выборы в Российской Федерации 

– понятие, виды, уровни, принци-

пы. Понятие и принципы избира-

тельной системы и избирательных 

отношений России. Виды и осо-

бенности мажоритарной и про-

порциональной избирательных 

систем. Избирательные комиссии 

Российской Федерации: понятие, 

правовой статус, компетенция. 

Система избирательных комиссий 

и роль Центральной избиратель-

ной комиссии РФ. Основные на-

чала избирательного процесса. 

Политические партии как основ-

ные участники избирательного 

процесса, их роль в выдвижении 
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кандидатов на выборные должно-

сти. Контроль, в том числе и меж-

дународный, на выборах. Юриди-

ческая ответственность за нару-

шение законодательства о выбо-

рах. 

  Всероссийский референдум – по-

нятие, конституционно-правовая 

и законодательная основа, уровни 

(федеральный, региональный, ме-

стный). Порядок назначения и 

проведения референдума в Рос-

сийской Федерации. Проблемы 

правового регулирования и прак-

тика проведения референдумов в 

Российской Федерации. Плебис-

цит. Формы непосредственной 

демократии в местном само-

управлении: общая характеристи-

ка, законодательное регулирова-

ние, особенности реализации. 

   2 

 Раздел 6. Федера-

тивное устройст-

во России и 

конституционно-

правовой статус 

субъектов 

Федерации. 

Понятие и формы государствен-

ного устройства. Унитарное госу-

дарство. Федерация. Конфедера-

ция. Автономия. Становление и 

развитие России как федеративно-

го государства. Федеративный до-

говор. Конституция Российской 

Федерации 1993 года в качестве 

правовой основы формирования 

современного российского феде-

рализма. Конституционно-

правовой статус Российской Фе-

дерации. Влияние формы госу-

дарственного устройства Россий-

ской Федерации на организацию 

ее территории. Государственно-

правовые признаки России как 

суверенного государства. Разгра-

ничение предметов ведения и 

полномочий между Российской 

Федерацией и ее субъектами. 

2    

  Конституционно-правовой статус 

субъектов Российской Федерации. 

Виды субъектов Российской Фе-

дерации, их общая характеристи-

ка. Конституционный принцип 

равноправия субъектов Россий-

ской Федерации. Конституцион-

но-правовой статус республик в 

составе России: признаки и пол-

номочия. Конституционно-
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правовой статус края, области, 

города федерального значения как 

субъектов Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус 

автономной области и автоном-

ных округов. 

  Административно-

территориальное деление в Рос-

сийской Федерации. Современные 

тенденции совершенствования 

правового статуса и субъектного 

состава России. Объединение 

субъектов Российской Федерации. 

Создание федеральных округов и 

правовое положение полномоч-

ных представителей Президента 

РФ в федеральных округах. 

   2 

 Раздел 7. Основы 

государственной 

власти и система 

государственных 

органов в РФ. 

Единство государственной власти 

и разделение властей. Принцип 

разделения властей – практиче-

ская реализация в Российской Фе-

дерации и проблемы. Понятие ор-

гана власти государства, его при-

знаки: наличие государственно-

властных полномочий, компетен-

ция, образование государственно-

го органа, реализация функций и 

задач государства, порядок дейст-

вия, соотношение с другими орга-

нами государства. Соотношение 

понятий «государственный орган» 

и «орган государственной вла-

сти». 

2    

  Система органов государственной 

власти Российской Федерации – 

органы законодательной, испол-

нительной и судебной власти. 

Президент Российской Федерации 

в системе разделения властей. 

Прокуратура Российской Федера-

ции в системе разделения властей. 

Конституционно-правовое регу-

лирование системы органов госу-

дарственной власти субъектов 

Российской Федерации. Правовые 

проблемы. 
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  Центральный банк Российской 

Федерации. Его статус в соответ-

ствии с Конституцией Российской 

Федерации. Счетная Палата Рос-

сийской Федерации. Порядок ее 

образования и полномочия. Цен-
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тральная избирательная комиссия 

Российской Федерации. Ее осо-

бый статус. Порядок создания. 

Уполномоченный по правам че-

ловека в Российской Федерации. 

Обязанности и права. Академии 

наук. Федеральный закон «О нау-

ке и государственной научно-

технической политике».  

 Раздел 8. Прези-

дент, Федераль-

ное Собрание и 

Правительство 

РФ. 

Институт президентства и прези-

дентской власти – учреждение, 

место в системе федеральных ор-

ганов государственной власти, 

конституционно-правовое регу-

лирование. Конституционно-

правовой статус Президента Рос-

сийской Федерации. Выборы Пре-

зидента РФ и его вступление в 

должность. Сроки полномочий, 

Функции. Компетенция в сфере 

исполнительной власти. Участие 

Президента в законодательной 

деятельности Государственной 

Думы Федерального Собрания: 

право законодательной и консти-

туционной инициативы; полномо-

чия подписания и обнародования 

законов; право "вето"; право на-

значения референдума. Акты Пре-

зидента Российской Федерации 

(указы, распоряжения, послания, 

обращения). Современные про-

блемы конституционно-правового 

статуса Президента. Взаимоотно-

шения Президента Российской 

Федерации с другими федераль-

ными органами государственной 

власти – Федеральным Собрани-

ем, Правительством, Конституци-

онным Судом РФ. Институт пол-

номочных представителей Прези-

дента Российской Федерации в 

федеральных округах, федераль-

ных органах государственной 

власти. 

2    

  Администрация Президента Рос-

сийской Федерации: понятие, 

структура, подразделения. Советы 

и комиссии при Президенте Рос-

сийской Федерации. Конституци-

онные ограничения президент-

ской власти. Конституционная 
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ответственность Президента Рос-

сийской Федерации. Понятие и 

эволюция российского парламен-

таризма. Федеральное Собрание 

Российской Федерации – предста-

вительный и законодательный ор-

ган Российской Федерации. Двух-

палатная структура Федерального 

Собрания РФ: Совет Федерации и 

Государственная Дума. Консти-

туционно-правовой статус Совета 

Федерации Федерального Собра-

ния РФ: порядок формирования, 

состав, компетенция, акты. Орга-

ны Совета Федерации. Комитеты 

и комиссии Совета Федерации. 

Регламент Совета Федерации. 

Статус члена Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ: по-

рядок избрания (назначения); 

права и обязанности; гарантии 

деятельности; неприкосновен-

ность; обеспечение работы пар-

ламентариев. Проблемы правово-

го статуса Совета Федерации на 

современном этапе. Федерации. 

Регламент Совета Федерации. 

Статус члена Совета Федерации. 

  Основные этапы законодательно-

го процесса в Российской Феде-

рации: законодательная инициа-

тива и ее субъекты; порядок об-

суждения законопроектов в Госу-

дарственной Думе; принятие и 

одобрение закона, подписание и 

опубликование закона. Процедура 

принятия федеральных конститу-

ционных, федеральных законов и 

законов о внесении поправок в 

Конституцию Российской Феде-

рации. Бюджетный процесс в Фе-

деральном Собрании Российской 

Федерации. Согласительные про-

цедуры. Парламентский контроль 

в Российской Федерации. Прави-

тельство Российской Федерации – 

высший исполнительный орган 

государственной власти. Прави-

тельство Российской Федерации и 

система органов исполнительной 

власти. Место и роль Правитель-

ства Российской Федерации в ме-
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ханизме осуществления государ-

ственной власти. Правовые осно-

вы организации и деятельности 

Правительства Российской Феде-

рации. Порядок формирования, 

состав, срок полномочий, акты, 

ответственность Правительства 

Российской Федерации. Полно-

мочия Правительства Российской 

Федерации. Основания и порядок 

отставки 

 Раздел 9. Судеб-

ная власть в РФ. 

Суды общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации. Верховный 

Суд Российской Федерации. Вер-

ховный Суд республики, краевой 

(областной) суд, суд города феде-

рального значения, суд автоном-

ной области, суд автономного ок-

руга. Районный суд, военные су-

ды. Мировые судьи. Порядок 

формирования и компетенция. 

Система Федеральных арбитраж-

ных судов Российской Федера-

ции. Порядок их формирования и 

компетенция. 
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  Конституционный (уставной) суд 

субъекта Российской Федерации. 

Правовая основа, компетенция. 

Место и роль прокуратуры РФ в 

государственном механизме. Сис-

тема и задачи прокуратуры. Осно-

вы правового статуса прокуроров. 

Акты прокурорского надзора. 

   2 

 Раздел 10. Орга-

ны законодатель-

ной и исполни-

тельной власти 

субъектов РФ. 

 

Понятие и конституционно-

правовые основы организации и 

деятельности органов законода-

тельной (представительной) вла-

сти субъектов в составе Россий-

ской Федерации. Структура зако-

нодательных (представительных) 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Срок их полномочий, компетен-

ция. 
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  Организация и деятельность орга-

нов исполнительной власти в 

субъектах Российской Федерации. 

Высшее должностное лицо субъ-

екта Российской Федерации (ру-

ководитель высшего исполни-

тельного органа государственной 

власти субъекта Российской Фе-
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дерации). Президент республики в 

составе Российской Федерации, 

губернатор, глава администрации 

как главы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Органы общей и отраслевой ком-

петенции в субъектах Российской 

Федерации.  

 Раздел 11. Кон-

ституционные ос-

новы 

местного само-

управления в РФ. 

Полномочия федеральных орга-

нов государственной власти в об-

ласти местного самоуправления. 

Полномочия органов государст-

венной власти субъектов Россий-

ской Федерации в области мест-

ного самоуправления. Система 

органов муниципальной власти. 

Принципы территориальной орга-

низации местного самоуправле-

ния. Полномочия местного само-

управления. Муниципальные пра-

вовые акты. 
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  Экономическая основа местного 

самоуправления. Наделение орга-

нов местного самоуправления от-

дельными государственными 

полномочиями. Органы местного 

самоуправления и должностные 

лица местного самоуправления. 

Формы непосредственного осу-

ществления населением местного 

самоуправления и участия насе-

ления в осуществлении местного 

самоуправления. 

   2 

 Зачет   0 0 0 0 

 Итого  16 16 0 40 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ: 

Курсовая работа не предусмотрена  

 

 8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: Приложение 1.  

 

 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

9.1. Рекомендуемая литература: Приложение 2. 

 

9.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
Правовая Россия. Общероссийская общественная «Ассоциация Юристов России» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.alrf.ru. 

Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://sudrf.ru. 

http://www.alrf.ru./


Юридический портал «Правопорядок» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.oprave.ru 

Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // ombudsman.gov.ru. 

Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федера-

ции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.gov.ru 

Европейский суд по правам человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 

// www.espch.ru 
 

9.3.  Перечень программного обеспечения: 

1. Пакет Microsoft Office. 

2. Пакет LibreOffice. 

3. Пакет OpenOffice.org. 

4. Операционная система семейства Windows. 

5. Операционная система Linux. 

6. Интернет браузер. 

7. Программа для просмотра электронных документов формата pdf, djvu. 

8. Медиа проигрыватель. 

9. Программа 7zip 

10. Пакет Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows 

11. Редактор изображений Gimp. 

 

9.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных               

систем: Приложение 3 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1. Оборудованные учебные аудитории, в том числе с использованием видеопроекто-

ра и подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

2. Аудитории для самостоятельной работы с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

3. Компьютерный класс с подключением к сети «Интернет» и доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду Университета. 

4. Аудио, -видеоаппаратура.  

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Развитие правового сознания личности в современных условиях определяется в ка-

честве важной задачи образовательной политики Российской Федерации. В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования изу-

чение правового курса должно решать задачи правового обучения и правового воспита-

ния, подготовки студента к различным видам профессиональной деятельности, в том чис-

ле и педагогической. Студент, изучивший правовую дисциплину, должен знать норматив-

ные правовые акты, содержащие нормы его профессиональной деятельности, ориентиро-

ваться в законодательстве, владеть навыками работы с нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы профессиональной деятельности, уметь применять нормы образова-

тельного права, а также должен ознакомиться с опубликованной судебной практикой, 

уметь оценивать судебные решения. Особое внимание следует уделять формированию 

умения применять нормы законодательства к конкретной жизненной ситуации и осущест-

влять правовоспитательную деятельность. Особенности организации изучения дисциплины 

обусловлены также тем, что в процессе обучения студенты должны научиться анализировать 

нормативный материал. Текущий контроль над знаниями студентов по дисциплине обеспе-
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чивается с помощью опроса на семинарских занятиях, подготовки докладов и рефератов, 

контрольных работ, решения практических заданий-задач, проведения дискуссий, дело-

вых игр. Итоговый контроль предполагает проведение зачета по дисциплине с учетом ра-

боты на занятиях.  

Методические рекомендации по конспектированию лекций. На лекции студенты 

должны стать активными слушателями. Для этого необходимо совершенствовать навыки 

слушания: стараться обращать внимание на главное, осознавать, что преподаватель делит-

ся со студентами своими знаниями, учиться уделять внимание содержанию сообщения, 

игнорировать внешние раздражители (шум, разговоры, красивый вид из окна и т.д.). Важ-

но просмотреть перед занятием материал предыдущих лекций для лучшего восприятия 

нового материала. Умение слушать лекцию по дисциплине должно соединяться с приема-

ми и техникой конспектирования. Конспектировать нужно каждое лекционное занятие. 

При составлении конспекта фиксируются только основные моменты. Отмечаются те по-

ложения, которые Вы хотели бы дополнить, оспорить или задать по ним вопрос. Целесо-

образно совершенствовать структуру конспекта, включая в него название темы и вопросов 

лекций, даты, пустые места для дополнений, заметок, правок и ссылок. В ходе составле-

ния конспекта можно использовать различные графические средства (рисунки, символы, 

стрелки и др.) цветными ручками, карандашами и фломастерами. Сразу же после занятия 

рекомендуется повторять пройденный материал. Освоение лекционного материала может 

проверяться тестовыми заданиями открытого и закрытого типов, заданиями контроль-

ных работ. 

Методические рекомендации по подготовке и проведению семинарских занятий. На 

семинарских занятиях закрепляется лекционный материал по наиболее важным темам, 

развиваются у студентов навыки критического мышления в данной области знания, фор-

мируются умения работы с учебной и научной литературой, нормативными правовыми 

актами. Подготовка студента к семинарскому занятию включает в себя шесть основных 

этапов: 1) изучение рекомендуемой преподавателем учебной и научной литературы, а 

также хрестоматийного материала и первоисточников по теме семинарского занятия; 2) 

составление плана ответа и систематизация изученной литературы; 3) составление кратко-

го конспекта ответа по вопросам, выносимым для обсуждения на семинарском занятии; 4) 

вдумчивое прочтение составленного конспекта ответа, запоминание  его основных поло-

жений на основе глубокого и творческого усвоения существа изучаемых вопросов, а затем 

его устный  пересказ (при необходимости, последовательность указанных действий следу-

ет повторить несколько раз); 5) выполнение практических заданий на воспроизводящем и 

преобразующем уровне по соответствующей теме семинарского занятия; 6) непосредст-

венная работа студента на семинарском занятии. Именно на семинарских занятиях сту-

денты учатся свободно, убедительно и аргументировано выступать по всем поставленным 

в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении, правильно 

задавать вопросы и давать на них ответы. Выступающий должен проявить собственное 

отношение к тому, о чем он говорит, высказать свое личное мнение, понимание, обосно-

вать его и сделать правильные выводы из сказанного.  

Студенты на семинарах работают с положениями нормативных правовых актов, юриди-

ческими текстами, комментирующей, учебной литературой, материалами лекций, судебной 

практикой, решают практические правовые ситуации (задания-задачи, примеры из судебной 

практики, составляют и анализируют простые документы). Особое внимание надо обратить на 

правильную работу с юридическим текстом. При чтении нормативного акта следует об-

ращать внимание на все слова, знаки препинания, построение предложений. Игнорирова-

ние этих требований может привести либо к полному непониманию, либо к неправильно-

му пониманию содержания нормы. При чтении юридического текста смысловая догадка 

недопустима. Необходимо внимательно прочитывать слова, дочитывать окончания. Юри-

дический текст отличает насыщенность специальными терминами. При работе с понятий-

ным аппаратом следует стремиться к уяснению главных признаков определяемого объек-



та. Для этого целесообразно использовать логические схемы. Алгоритм анализа судебных 

решений (Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ) включает следующие стадии: 

1) определить субъектов правоотношений (стороны судебного разбирательства); 2) при-

вести доводы сторон; 3) назвать нормативные правовые акты, на которые ссылается су-

дебный орган; 4) дать правовую оценку решению судебного органа. Алгоритм решения 

задач может быть следующим: 1) установление фактических обстоятельств ситуации, 

предложенной в задаче. На этом этапе определяются условия, предложенные в задаче, а 

также составляется перечень обстоятельств, которые не упоминаются в тексте, но имеют 

значение для правильного разрешения ситуации; 2) выбор правовой нормы, регулирую-

щей данные отношения. Этот этап предполагает отыскание необходимого юридического 

предписания, и рассмотрение возможности его применения к рассматриваемому случаю; 

3) формулирование ответа на вопрос, поставленный в задаче. На этом этапе следует обра-

тить внимание на то, что решение задачи требует составления ответа, имеющего характер 

разъяснения. Недопустимо ограничиваться формулировками типа: «Правомерно, согласно 

ст. 37 УК РФ». Необходимо представить развернутый вариант решения (а иногда и не-

сколько вариантов), в котором предлагаются доказательства возможности применения 

выбранной правовой нормы для разрешения конкретной жизненной ситуации, а также 

правовые последствия ее применения. 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену (зачету). Экзамен (зачет) не 

только носит функцию обучения, но и подводит итоги знаниям студентов и всей работе по 

дисциплине. Рекомендации по подготовке: 1) до экзамена (зачета) ежедневно учить рав-

ное количество вопросов; 2) подготовка должна осуществляться по четкому плану, в оп-

ределенные часы подъема познавательной активности (более сложные вопросы) и часы ее 

спада (более легкие вопросы); 3) настроиться на успех в усвоении материала; 4) первона-

чальное понимание сути материала перед заучиванием; 5) регулярное соблюдение време-

ни перерывов для целесообразного использования его на активный отдых; 6) первона-

чальное внимание конспектам лекций; 7) неоднократное повторение изученного материа-

ла; 8) аргументация своей точки зрения на основе разумного сочетания простого воспро-

изводства учебной информации и работы мысли. При выставлении отметки по предмету 

учитываются материалы портфолио: 1) подготовка обучающимися научных публикаций и 

выступление на внутривузовских научно-практических конференциях, всероссийских 

конференциях, конференциях с международным участием; 2) Участие в краевых конкур-

сах – Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение всех разделов кур-

са.  Самостоятельная работа студентов предполагает освоение теоретических основ курса 

и выполнение практических заданий, связанных с непосредственным формированием на-

выков работы с правовым материалом в области профессиональной деятельности. Освое-

ние тем дисциплины может проверяться заданиями для самостоятельных работ. 

Методические рекомендации обучающимся с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ). При необходимости для студентов с ОВЗ и инвалидов может быть составлен 

индивидуальный план освоения дисциплины, предусматривающий различные варианты 

проведения занятий: 

- проведение индивидуальных или групповых занятий с целью устранения сложно-

стей в усвоении теоретического материала, подготовке к практическим занятиям, выпол-

нению заданий по самостоятельной работе. Для лиц с ОВЗ по их просьбе могут быть 

адаптированы как сами задания, так и формы их выполнения; 

- выполнение под руководством преподавателя индивидуального проектного зада-

ния, позволяющего сочетать теоретические знания и практические навыки; 

- дистанционную форму индивидуальных консультаций, выполнения заданий на ба-

зе платформы «Moodle», которая позволяет полностью индивидуализировать содержание, 

методы, формы и темпы учебной деятельности студента с ОВЗ, оперативно снимать воз-

никающие трудности в освоении дисциплины, осуществлять мониторинг и коррекцию 



учебных действий в интерактивном режиме. Студентам с ОВЗ рекомендуется использо-

вать дистанционное обучение также для коммуникации с другими обучающимися, со-

трудничества в процессе познавательной деятельности (форум, вебинар, skype -

консультирование).  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации преподаватели в соответствии с потребностями студента и рекомендациями спе-

циалистов дефектологического профиля разрабатывает фонды оценочных средств, адап-

тированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в программе дис-

циплины. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для сту-

дентов с ОВЗ устанавливается по заявлению студента с учетом его индивидуальных пси-

хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). 

 

 

 

 

 




		2023-03-07T10:48:48+0700
	PdfPKCS7 signature




