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1. Пояснительная записка 
 
Целью освоения дисциплины «Конституционное право» является усвоение 

обучающимися основ современной конституционно-правовой науки, на основе изучения 
Конституции России, нормативных правовых актов в сфере конституционно-правового 
регулирования, а также взглядов отечественных и зарубежных специалистов на 
специфику функционирования и развития государственно-правовой действительности.  

Задачи дисциплины: 
- усвоение основных положений Конституции Российской Федерации и иных 

нормативно-правовых актов в сфере конституционно-правового регулирования 
общественных отношений; 

- овладение государственно-правовой юридической терминологией, позволяющей 
студентам изучать положения отраслевых дисциплин. 

 
2. Методические указания для подготовки к практическим занятиям 

 
Главной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных 

теоретических вопросов курса. Необходимость проведения традиционных аудиторных 
практических занятий определяется спецификой преподаваемой дисциплины. На 
подготовительном этапе преподавателем составляется план проведения практического 
занятия, определяется круг источников, выстраивается логика занятия.   

Основной этап проведения практического занятия включает непосредственное 
общение между обучающимся и преподавателем.  

 На заключительном этапе подводятся итоги, а также может быть осуществлен 
контроль по теме практического занятия промежуточная аттестация.  

 Методические указания к выполнению практического занятия предназначены для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших рабочую 
программу дисциплины «Конституционное право».   

При подготовке к практическому занятию можно выделить 2 этапа:   
- организационный;   
- закрепление и углубление теоретических знаний.  
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает:  
- уяснение задания на самостоятельную работу;  
- подбор рекомендованной литературы;  
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки.  
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.  
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию.  
Начинать надо с изучения рекомендованной литературы (основной и 

дополнительной), а также относящихся к теме занятия нормативных актов и судебной 
практики. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, 
а только его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в 
контексте контактной работы со студентами. Остальная его часть восполняется в процессе 
самостоятельной работы. Перечень спорных в доктрине теоретических вопросов по 
каждой теме, на которые студенты должны обратить особое внимание, определяется 
преподавателем, ведущим соответствующее занятие, и заранее (до проведения 
соответствующего практического занятия) доводится до сведения обучающихся в устной 
или письменной форме. Теоретические вопросы темы могут рассматриваться на 
практическом занятии самостоятельно или в связи с решением конкретных задач.   
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Задачи, представленные по каждой теме, имеют практико-ориентированную 
направленность и призваны максимально приблизить студентов к реальным условиям 
применения норм гражданского законодательства. Поскольку основная цель решения 
задач заключается в выработке у студентов способности понимать смысл закона и 
навыков его применения к конкретным правоотношениям, при решении задачи 
обучающемуся целесообразно придерживаться следующей схемы действий.  

В первую очередь, студенту следует тщательно изучить условия задачи и выделить 
среди них юридически значимые фактические обстоятельства, затем определить нормы 
права, подлежащие применению в данной ситуации, после чего дать развернутые и 
теоретически обоснованные ответы на поставленные вопросы.   

Решение задачи может быть представлено в письменной или устной форме. В случае 
решения задачи в ходе проведения практического занятия студент должен кратко 
изложить ее содержание, объяснить суть возникшего спора, кратко разобрать и оценить 
доводы участников соответствующего спора и обосновать со ссылками на нормативные 
акты собственное решение предложенной задачи. В случае вариативности решения задачи 
следует обосновать все возможные варианты решения.     

В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое 
внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 
объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и 
запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, 
разобраться в иллюстративном материале, задачах.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, 
сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать изученный материал. 

В структуре практического занятия традиционно выделяют следующие этапы:  1) 
организационный этап, контроль исходного уровня знаний (обсуждение вопросов, 
возникших у студентов при подготовке к занятию;  2) исходный контроль (тесты, опрос, 
проверка письменных домашних заданий и т.д.), коррекция знаний студентов; 3) 
обучающий этап (предъявление алгоритма решения заданий, инструкций по выполнению 
заданий, выполнения методик и др.); 4) самостоятельная работа студентов на занятии; 5) 
контроль конечного уровня усвоения знаний; 6) заключительный этап.   

В течение занятия студенту необходимо выполнить задания, выданные 
преподавателем, выполнение которых зачитывается, как текущая работа студента. Для 
усиления профессиональной направленности практических занятий возможно проведение 
бинарных занятий, построенных на основе межпредметных связей. На таких занятиях 
результаты практических заданий, полученных по одной дисциплине, являются основой 
для их выполнения по другой дисциплине. 

 
Методические указания по подготовке к устному опросу 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на 
практических занятиях. Для этого студент изучает лекции, основную и дополнительную 
литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Кроме того, изучению 
должны быть подвергнуты различные источники права, как регламентирующие 
правоотношения, возникающие в рамках реализации основ права, так и отношения, что 
предопределяют реализацию их, либо следуют за ними.   

Тема и вопросы к практическим занятиям по дисциплине доводятся до студентов 
заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества 
ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу 
студенту необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме практического 
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занятия, в рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить 
внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и 
подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления 
по отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по одному 
практическому занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и 
особенностей организации студентом своей самостоятельной работы.  

 
Методические указания по подготовке рефератов 

Реферат представляет собой краткое изложение содержания монографии (одной 
или нескольких книг), тематической группы научных статей, материалов научных 
публикаций по определенной проблеме, вопросу, дискуссии или концепции. Реферат не 
предполагает самостоятельного научного исследования и не требует определения позиции 
автора.  

Главная задача, стоящая перед студентами при его написании, - научиться 
осуществлять подбор источников по теме, кратко излагать имеющиеся в литературе 
суждения по определенной проблеме, сравнивать различные точки зрения. Рефераты 
являются одной из основных форм самостоятельной работы студентов и средством 
контроля за усвоением учебного и нормативного материала в объеме, устанавливаемым 
программой. Для большинства студентов реферат носит учебный характер, однако он 
может включать элементы исследовательской работы и стать базой для написания 
выпускной квалификационной работы. 

Порядок подготовки к написанию реферата включает следующие этапы:   
1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования.   
1) Выбор и формулировка темы.  
Тема в концентрированном виде должна выражать содержание будущего текста, 

заключать проблему, скрытый вопрос.   
2) Поиск источников.    
Составить библиографию, используя систематический и электронный каталоги 

библиотеки филиала, а также электронно-библиотечных систем; изучить относящиеся к 
данной теме источники и литературу.   

3) Работа с несколькими источниками.   Выделить главное в тексте источника, 
определить их проблематику, выявить авторскую позицию, основные аргументы и 
доказательства в защиту авторской позиции, аргументировать собственные выводы по 
данной проблематике.   

4) Систематизация материалов для написания текста реферата.   
2. Написание текста реферата.   
1) Составление подробного плана реферата.    
План реферата - это основа работы. Вопросы плана должны быть краткими, 

отражающими сущность того, что излагается в содержании. Рекомендуется брать не более 
двух или трех основных вопросов. Не следует перегружать план второстепенными 
вопросами.   

2) Создание текста реферата.  
Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен 

раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в 
тексте реферата излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения 
содержащейся в теме проблемы. Связность текста предполагает смысловую 
соотносительность отдельных компонентов. Цельность – смысловая законченность текста. 
При написании реферата не следует допускать:  

- дословное переписывание текстов из книг и Интернет;  
- использование устаревшей литературы;  



6 

 

- подмену научно-аналитического стиля художественным;  
- подмену изложения теоретических вопросов длинными библиографическими 

справками;  
- небрежного оформления работы.  
Структура реферата. 
Объем реферата должен составлять 15-20 страниц компьютерного текста, не считая 

приложений.  
Структура реферата:  
1) Титульный лист. Титульный лист является первой страницей реферата. 
2) Содержание.  
После титульного листа на отдельной странице следует содержание: порядок 

расположения отдельных частей – подпункты должны имеет названия; номера страниц, 
указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  

3) Введение.  
Автор обосновывает научную актуальность, практическую значимость, новизну 

темы, а также указывает цели и задачи, предмет объект и методы исследования. Введение 
обычно состоит из 2-3 страниц.  

4) Основная часть.  
Может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, 

разделов). Предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, 
содержащихся в изученной литературе.  В тексте обязательны ссылки на первоисточники.  

5) Заключение.  
Подводится итог проведенному исследованию, формулируются предложения и 

выводы автора, вытекающие из всей работы. Заключение обычно состоит из 2-3 страниц.  
6) Библиографический список.  
Включаются только те работы, на которые сделаны ссылки в тексте.  
7) Приложения. Включаются используемые в работе документы, таблицы, графики, 

схемы и др.  
Требования к оформлению реферата 
Реферат оформляются на русском языке в виде текста, подготовленного на 

персональном компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере 
на листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную 
ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем приложений. 
Шрифт текста – TheTimesNewRoman, размер – 14, цвет – черный. Поля: левое – 3 см., 
правое – 1,5 см., верхнее и нижнее – 2 см. Межстрочный интервал – 1,5 пт. Абзац – 1,25 
см.    

Допускается использование визуальных возможностей акцентирования внимания 
на определенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения и шрифты 
различных стилей.   

Наименования всех структурных элементов реферата (за исключением 
приложений) записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы 
без подчеркивания (шрифт 14 полужирный).   

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по 
всему тексту.  

Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки.  
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляется (нумерация страниц – автоматическая).  
Приложения включаются в общую нумерацию страниц.   
Главы имеют порядковые номера и обозначаются арабскими цифрами. Номер 

раздела главы состоит из номеров главы и ее раздела, разделенных точкой.  
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Цитаты воспроизводятся с соблюдением всех правил цитирования (соразмерная 
кратность цитаты, точность цитирования). Цитированная информация заключаются в 
кавычки, указывается источник цитирования, а также номер страницы источника, из 
которого приводится цитата (при наличии).   

Цифровой (графический) материал (далее - материалы), как правило, оформляется 
в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную сквозную 
нумерацию для каждого вида материала, выполненную арабскими цифрами.  В 
библиографическом списке указывается перечень изученных и использованных при 
подготовке реферата источников.   

Библиографический список является составной частью работы. Количество и 
характер источников в списке дают представление о степени изученности конкретной 
проблемы автором, документально подтверждают точность и достоверность приведенных 
в тексте заимствований: ссылок, цитат, информационных и статистических данных.  
Список помещается в конце работы, после Заключения.   

Библиографический список содержит сведения обо всех источниках, используемых 
при написании работы. Список обязательно должен быть пронумерован.   

Приложения к реферату оформляются на отдельных листах, причем каждое из них 
должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись 
«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер 
приложения определяется студентом самостоятельно, исходя из содержания работы. 
Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, которые нумеруют в 
пределах каждого приложения. Приложения должны иметь общую с остальной частью 
работы сквозную нумерацию страниц. 

 
Методические указания к подготовке и проведению групповой дискуссии 
Правильно организованная дискуссия проходит три стадии развития: ориентация, 

оценка и консолидация. 
На первой стадии вырабатывается определенная установка на решение 

поставленной проблемы. При этом перед преподавателем (организатором дискуссии) 
ставятся следующие задачи: 

1. Сформулировать проблему и цели дискуссии. Для этого надо объяснить, что 
обсуждается, что должно дать обсуждение. 

2. Создать необходимую мотивацию, т.е. изложить проблему, показать ее 
значимость, выявить в ней нерешенные и противоречивые вопросы, определить 
ожидаемый результат (решение). 

3. Установить регламент дискуссии, а точнее, регламент выступлений, так как 
общий регламент определяется продолжительностью практического занятия. 

4. Сформулировать правила ведения дискуссии, основное из которых — выступить 
должен каждый.  

5. Добиться однозначного семантического понимания терминов, понятий и т п.  
Вторая стадия - стадия оценки - обычно предполагает ситуацию сопоставления, 

конфронтации и даже конфликта идей. На этой стадии перед преподавателем ставятся 
следующие задачи: 

1. Начать обмен мнениями, что предполагает предоставление слова 
конкретным участникам. 

2. Собрать максимум мнений, идей, предложений. Для этого необходимо 
активизировать каждого студента. Выступая со своим мнением, студент может сразу 
внести свои предложения, а может сначала просто выступить, а позже сформулировать 
свои предложения. 
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3. Не уходить от темы, что требует некоторой твердости организатора, а 
иногда даже авторитарности. Следует тактично останавливать отклоняющихся, направляя 
их в заданное «русло», 

4. Поддерживать высокий уровень активности всех участников. Не допускать 
чрезмерной активности одних за счет других, соблюдать регламент, останавливать 
затянувшиеся монологи, подключать к разговору всех присутствующих студентов. 

5. Оперативно проводить анализ высказанных идей, мнений, позиций, 
предложений перед тем, как переходить к следующему витку дискуссии. Такой анализ, 
предварительные выводы или резюме целесообразно делать через определенные 
интервалы (каждые 10—15 минут), подводя при этом промежуточные итоги.  

6. В конце дискуссии предоставить право студентам самим оценить свою 
работу (рефлексия). 

Третья стадия - стадия консолидации - предполагает выработку определенных 
единых или компромиссных мнений, позиций, решений. На этом этапе осуществляется 
контролирующая функция. Задачи, которые должен решить преподаватель, можно 
сформулировать следующим образом: 

1. Проанализировать и оценить проведенную дискуссию, подвести итоги, 
результаты. Для этого надо сопоставить сформулированную в начале дискуссии цель с 
полученными результатами, сделать выводы, вынести решения, оценить результаты, 
выявить их положительные и отрицательные стороны. 

2. Помочь участникам дискуссии прийти к согласованному мнению, чего 
можно достичь путем внимательного выслушивания различных толкований, поиска 
общих тенденций для принятия решений. 

3. Принять групповое решение совместно с участниками. При этом следует 
подчеркнуть важность разнообразных позиций и подходов. 

4. В заключительном слове подвести группу к конструктивным выводам, 
имеющим познавательное и практическое значение. 

Составной частью любой дискуссии является процедура вопросов и ответов.   
С функциональной точки зрения, все вопросы можно разделить на две группы: 
 Уточняющие (закрытые) вопросы, направленные на выяснение истинности 

или ложности высказываний, грамматическим признаком которых обычно служит 
наличие в предложении частицы «ли», например: «Верно ли что?», «Правильно ли я 
понял, что?». Ответить на такой вопрос можно только «да» или «нет». 

 Восполняющие (открытые) вопросы, направленные на выяснение новых 
свойств или качеств интересующих нас явлений, объектов. Их грамматический признак — 
наличие вопросительных слов: что, где, когда, как, почему и т.д. 

 
Методические указания по подготовке к выполнению практических заданий и 

решению задач 
Практические задания и задачи направлены на выработку у обучающихся 

компетентностно-ориентированных умений и навыков в рамках изучаемой дисциплины. 
Различают задачи и практические задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать 

знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать 
умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 
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в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 
Задание может включать юридический анализ судебного решения (реквизиты акта 
приводятся в конкретном задании). В результате анализа судебного решения необходимо 
письменно ответить на поставленные вопросы, или самостоятельно сформулировать 
выявленную проблематику (несоответствие). 

Уровень умений и навыков обучающегося определяется оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
3. Методические указания для выполнения самостоятельной работы 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся – это планируемая, 
организационно и методически направляемая преподавателем, деятельность обучающихся 
по освоению учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и формированию 
общекультурных и профессиональных компетенций, осуществляемая за рамками 
аудиторной учебной работы обучающихся.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся является, наряду с 
аудиторной учебной работой, составной частью процесса подготовки выпускников, 
предусмотренной федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего и среднего профессионального образования. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа является обязательной для каждого 
обучающегося, её объём в часах определяется действующими учебными планами по 
основным образовательным программам института. 

Целью внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся является освоение в 
полном объеме основной образовательной программы высшего (среднего) 
профессионального образования и достижение соответствия уровня подготовки 
выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки/специальности. Внеаудиторная (самостоятельная) работа 
обучающихся способствует развитию самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа направлена на решение следующих задач: 
- освоение, углубление и расширение знаний, умений, навыков в рамках 

формируемых общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных 
основной образовательной программой; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 
документацию и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений; 
- формирование потребности в непрерывном образовании. 
Основными принципами организации внеаудиторной (самостоятельной) работы 

являются: индивидуализированность, систематичность, непрерывность, сотрудничество 
преподавателя и обучающегося, дифференциация по степени сложности на каждом этапе 
освоения основной образовательной программы. 

Для организации внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся 
необходимы следующие условия: 

- готовность обучающихся к самостоятельному труду; 
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- наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного 
материала; 

- система регулярного контроля качества выполнения внеаудиторной 
(самостоятельной) работы; 

- консультационная помощь; 
- разъяснение обучающимся целей, задач и форм организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы. 
Самостоятельная работа обучающихся заключается:   
1) в самостоятельном изучении теоретического курса (изучение рекомендуемой и 

лично выбранной литературы в процессе подготовки к аудиторным занятиям, дополнении 
информации, полученной на лекциях и практических занятиях);   

2) в систематизации и закреплении полученных теоретических знаний и 
практических материалов посредством решения задач и выполнения практико-
ориентированных заданий; 

3) в подготовке рефератов; 
4) подготовке к эссе; 
5) подготовке проекта юридически значимого документа. 
В целях наиболее эффективного изучения дисциплины подготовлены различные 

задания, различающиеся по преследуемым целям.  
Задания представлены – 1) контрольными вопросами, предназначенными для 

самопроверки; 2) письменными заданиями, включающими задачи и задание.  
Задачи самостоятельной внеаудиторной работы студентов заключаются в 

продолжении изучения теоретического материала дисциплины и в развитии навыков 
самостоятельного анализа литературы, нормативных правовых актов и материалов 
правоприменительной практики.  

I. Самостоятельное теоретическое обучение предполагает освоение студентом во 
внеаудиторное время рекомендуемой преподавателем основной и дополнительной 
литературы. С этой целью студентам рекомендуется постоянно знакомиться с 
классическими теоретическими источниками по темам дисциплины, а также с новинками 
литературы, статьями в периодических изданиях, справочных правовых системах.  

Для лучшего понимания материала целесообразно осуществлять его 
конспектирование с возможным последующим его обсуждением на практических 
занятиях, на научных семинарах и в индивидуальных консультациях с преподавателем.  
Формы конспектирования материала могут быть различными:   

1) обобщение – при подготовке такого конспекта студентом осуществляется анализ 
и обобщение всех существующих в доктрине подходов по выбранному дискуссионному 
вопросу раздела, в том числе, дореволюционных ученых, ученых советского и 
современного периода развития, а также материалов судебной практики. Основная задача 
студента заключается не только в изложении точек зрения по исследуемому вопросу, но и 
в выражении собственной позиции с соответствующим развернутым теоретическим 
обоснованием.   

2) рецензия – при подготовке такого конспекта студентом осуществляется 
рецензирование выбранного источника по изучаемому дискуссионному вопросу, чаще 
всего, статьи и периодическом издании, тезисов выступления на конференции либо главы 
из монографии. Для этого студентом дается оценка содержанию соответствующего 
источника по следующим параметрам: актуальность выбранной темы, в том числе 
убедительность обоснования актуальности исследования автором; соответствие 
содержания работы ее названию; логичность, системность и аргументированность 
(убедительность) выводов автора; научная добросовестность (наличие ссылок на 
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использованные источники, самостоятельность исследования, отсутствие фактов 
недобросовестных заимствований текстов, идей  и т.п.); научная новизна и др.     

Формами контроля за самостоятельным теоретическим обучением являются 
теоретические опросы, которые осуществляются преподавателем на практических 
занятиях в устной форме, преследующие цель проверки знаний студентов по основным 
понятиям и терминам по теме дисциплины. В случае представления студентом 
выполненного им в письменном виде конспекта по предложенным вопросам темы, 
возможна его защита на практическом занятии или в индивидуальном порядке.    

II. Решение задач осуществляется студентами по каждой теме дисциплины в 
«домашних условиях», результаты решения задач представляются на практическом 
занятии в устной форме в формате работы в малых группах, участия в дискуссиях.  

В связи с тем, что работа с задачами осуществляется во внеаудиторное время, 
студент может пользоваться любыми источниками и должен представить развернутое, 
аргументированное решение каждой задачи с мотивированными ссылками на 
нормативные правовые акты и материалы судебной практики.  

Выполнение задания осуществляется в письменной форме по предложенным темам 
(в частности, путем составления обзора судебной практики). Задание должно быть 
исполнено и представлено преподавателю на проверку не позднее, чем за две недели до 
предполагаемой даты его презентации и защиты на практическом занятии или в 
индивидуальном порядке. Конкретные требования к содержанию и оформлению 
результатов выполненных заданий указаны в соответствующих разделах ФОС по 
дисциплине.  

II. Ключевую роль в планировании индивидуальной траектории обучения по 
дисциплине играет опережающая самостоятельная работа (ОПС). Такой тип обучения 
предлагается в замену традиционной репродуктивной самостоятельной работе 
(самостоятельное повторение учебного материала и рассмотренных на занятиях 
алгоритмов действий, выполнение по ним аналогичных заданий). ОПС предполагает 
следующие виды самостоятельных работ:  

познавательно-поисковая самостоятельная работа, предполагающая подготовку 
докладов, выступлений на практических занятиях, подбор литературы по конкретной 
проблеме, написание рефератов и др.;  

творческая самостоятельная работа, к которой можно отнести выполнение 
специальных творческих и нестандартных заданий. Задача преподавателя на этапе 
планирования самостоятельной работы – организовать ее таким образом, чтобы 
максимально учесть индивидуальные способности каждого обучающегося, развить в нем 
познавательную потребность и готовность к выполнению самостоятельных работ все 
более высокого уровня. Студенты, приступая к изучению тем, должны применить свои 
навыки работы с библиографическими источниками и рекомендуемой литературой, 
умение четко формулировать свою собственную точку зрения и навыки ведения научных 
дискуссий. Все подготовленные и представленные тексты должны являться результатом 
самостоятельной информационно-аналитической работы студентов. На их основе 
студенты готовят материалы для выступлений в ходе практических занятий. 

 
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
Основная литература 

1. Нудненко, Л. А.  Конституционное право России : учебник для вузов / 
Л. А. Нудненко. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
527 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15766-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509647 
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2. Комкова, Г. Н.  Конституционное право Российской Федерации : учебник для 
вузов / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, М. А. Липчанская. — 7-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 448 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-16312-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/530781 

3. Стрекозов, В. Г.  Конституционное право России : учебник для вузов / 
В. Г. Стрекозов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14563-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510555 
 

Дополнительная литература 
1. Белик, В. Н.  Конституционные права личности и их защита : учебное пособие 

для вузов / В. Н. Белик. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2023. — 158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11238-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/511394 

2. Нудненко, Л. А.  Конституционное право России. Практикум : учебное пособие 
для вузов / Л. А. Нудненко. — 5-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 278 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13896-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510813 

3. Чашин, А. Н.  Конституционное право Российской Федерации : учебное пособие 
для вузов / А. Н. Чашин. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 262 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15528-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517597  

4. Неверов, А. Я.  Конституционное право : учебное пособие для вузов / 
А. Я. Неверов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
367 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16188-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530581 

Нормативные правовые акты: 
1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948 // [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

2. Конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1950 г. // [Электронный 
ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. // 
[Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 
г. // [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Европейскую хартию о самоуправлении 1985 г. // [Электронный ресурс]: 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с изм. и доп.) // [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

7. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (в действующей редакции) «О 
прокуратуре Российской Федерации» // [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

8. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) «О 
Конституционном Суде РФ» // [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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9. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об 
общественных объединениях» // [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

10. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 26.02.2024) «О 
федеральной службе безопасности» // [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

11. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 
26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 02.11.2023) // [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

12. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) 
«О судебной системе Российской Федерации» // [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

13. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // [Электронный 
ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

14. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 
26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 02.11.2023) // [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

15. Федеральный закон от 12.06.2002 года № 67-ФЗ (с изм. и доп.) «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» // [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

16. Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (с изм. и доп.) «О выборах 
Президента Российской Федерации» // [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

17. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с изм. и доп.) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // 
[Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

18. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (с изм. и доп.) «О полиции» // 
[Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

19. Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ (ред. от 15.08.2023) «О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации» // [Электронный ресурс]: Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

20. Федеральный закон от 22.12.2020 № 439-ФЗ (с изм. и доп.) «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // 
[Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

21. Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ (с изм. и доп.) «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // 
[Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

22. Федеральный закон от 28.04.2023 № 138-ФЗ (в действующей редакции) // 
[Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

23. Федеральный закон «Об особенностях правового положения граждан 
Российской Федерации, имеющих гражданство Украины» от 18.03.2023 № 62-ФЗ (в 
действующей редакции) // [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

24. Федеративный договор от 31.03.1992 (с изм. и доп.) «Договор о разграничении 
предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти 
Российской Федерации и органами власти автономной области, автономных округов в 
составе Российской Федерации» // [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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25. Закон Ставропольского края от 02.03.2005 № 12-кз (с изм. и доп.) «О местном 
самоуправлении в Ставропольском крае» // [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

26. Устав Ставропольского края от 12.05.22г. № 38-кз // [Электронный ресурс]: 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Устав муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края от 
11.05.2016 № 847 (с изм. и доп.) // [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

 
Программное обеспечение 

Microsoft Windows или Яндекс 360 
Microsoft Office Professional Plus 2019 
Консультант-Плюс 
Google Chrome или Яндекс.Браузер  
 

Профессиональные базы данных 
АНО ВО СКСИ - 1С: Библиотека 
Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» – 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 
Решения Конституционного суда РФ - www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 
 

Информационные справочные и поисковые системы 
1С: Библиотека - https://www.sksi.ru/environment/eor/library/ 
Информационно-справочная система Верховного Суда - 

https://vsrf.ru/lk/practice/cases 
Справочно-правовая система «Законодательство России» - 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ - http://www.garant.ru/ 
Научная электронная библиотека - https://www.elibrary.ru/ 
Образовательная платформа Юрайт -  https://urait.ru/ 
Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART -  https://www.iprbookshop.ru/ 
Электронная библиотека «Все учебники» - http://www.vse-ychebniki.ru/ 
Электронная библиотечная система «СКСИ» -

 https://www.sksi.ru/environment/ebs/1363/ 
 

 


