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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы учебной дисциплины «Конституцион-

ное право» выпускник должен: 

1) знать: 

- предмет и методологию Конституционного права; 

- сущность и особенности конституционно-правовых норм; 

-  основы правового положении личности в России и за рубежом; 

- основы организации и деятельности механизма государства, а также 

структур местной власти и управления в России и в зарубежных странах; 

 

2) уметь: 

- грамотно ориентироваться основных, базовых нормативно-правовых ак-

тах, устанавливающих основы конституционного строя и правового статуса 

личности в России и зарубежных странах; 

- давать профессиональную оценку современным явлениям конституцион-

но-правовой жизни России и зарубежных стран; 

- применять полученные знания в практической деятельности по укрепле-

нию законности и правопорядка; 

 

3) владеть: 

- навыками толкования и применения норм конституционного права; 

- навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой по 

конституционному праву; 

 

4) обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-2); 

 способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке (ОПК-7). 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПK-1); 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на осно-

ве развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПK-2). 

 

Соответствие результатов изучения дисциплины результатам освоения ОП 
 

Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ОП (содержание компе-

тенции) 

Результаты изучения дисциплины.  

Обучающийся должен: 

ОК-2 Способность использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать основные положения и методы экономических 

наук. 

Уметь использовать основные положения и методы эко-

номических наук в различных сферах деятельности. 
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Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ОП (содержание компе-

тенции) 

Результаты изучения дисциплины.  

Обучающийся должен: 

Владеть навыками решения социальных и профессио-

нальных задач в различных сферах деятельности 

ОПК-7 Способность владеть 

необходимыми навыками 

профессионального об-

щения на иностранном 

языке 

Знать иностранный язык. 

Уметь свободно пользоваться иностранным языком как 

средством делового общения для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

Владеть навыками профессионального общения на ино-

странном языке 

ПК-1 Способность участвовать 

в разработке нормативно-

правовых актов в соот-

ветствии с профилем сво-

ей профессиональной 

деятельности 

Знать принципы и условия разработки нормативных пра-

вовых актов. 

Уметь профессионально разрабатывать нормативные пра-

вовые акты в соответствии с профилем своей профессио-

нальной деятельности. 

Владеть навыками разработки нормативно-правовых ак-

тов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности 

ПК-2 Способность осуществ-

лять профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать основы профессиональной деятельности. 

Уметь осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры. 

Владеть основными методами осуществления профессио-

нальной деятельности на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры 

 

 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Индекс Наименование циклов, 

дисциплин, профессио-

нальных модулей, меж-

дисциплинарных курсов 

Содержание дисциплины Трудо-

емкость 

(зачет-

ные 

едини-

цы) 

Компетенции 

обучающих-

ся, формиру-

емые в ре-

зультате 

освоения 

дисциплины 

Б1.Б Базовая часть   

Б1.Б.1

1 

Конституционное право Конституционное право России - ведущая 

отрасль в системе отечественного права 

Конституционное право как наука и учеб-

ная дисциплина Сущность, значение и 

основные этапы развития российской 

Конституции. Основы конституционного 

строя России. Конституционно-правовой 

статус человека и гражданина в России  

Федеративное устройство России 

10 ОК-2, ОПК-

7, ПК-1, ПК-

2 
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  Избирательное право и избирательная 

система в Российской Федерации. Рефе-

рендум РФ. Конституционно-правовой 

статус депутата в РФ Система органов 

государственной власти и местного само-

управления в РФ Конституции современ-

ных государств. Конституционно-

правовые основы общественных систем 

Конституционно-правовой статус лично-

сти в зарубежных странах Форма правле-

ния, государственного устройства и поли-

тические режимы в зарубежных странах 

Парламенты мира Конституционные мо-

дели исполнительной власти в зарубеж-

ных странах. Конституционные модели 

местной власти в зарубежных странах 

  

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Вид учебной работы Количе-

ство часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 360 

Объёма активных и интерактивных форм учебной работы 

(всего) 

 

Аудиторная учебная работа обучающихся (всего)  72 

в том числе (приведены максимальные показатели):  

лекции 32 

семинары  

практические занятия 40 

консультации  

лабораторные занятия  

контрольные работы  

текущий контроль  

промежуточная аттестация- зачет, экзамен 36 

Самостоятельная работа обучающихся(всего) 252 

в том числе (варианты даны для примера, использовать по 

усмотрению, дополнять): 

 

оформление и разработка учебного проекта  

подготовка реферата, устного сообщения, доклада 86 

оформление презентации 62 

письменная работа   

выполнение домашней работы и т.д. 104 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Тематический план учебной дисциплины очно-заочной формы обучения 

Темы дисциплины 

Количество часов 

Всего 

Лекции (в т.ч. 

в активной и 

интерактивной 

формах) 

Практические 

занятия (в т.ч. 

в активной и 

интерактивной 

формах) 

Сам. 

работа 

 

1 2 3 4 5 

2 семестр 

1. Конституционное право России - ве-

дущая отрасль в системе отечественного 

права. 

 2  8 

2. Конституционное право как наука и 

учебная дисциплина. 
  2 

8 

3. Сущность, значение и основные эта-

пы развития российской Конституции. 
 2 2 

6 

4. Основы конституционного строя Рос-

сии. 
 2 (инт) 2 

6 

5. Конституционно-правовой статус че-

ловека и гражданина в России. 
 2 2 (инт) 

6 

6. Федеративное устройство России.  2 2 6 

7. Избирательное право и избирательная 

система в Российской Федерации. Рефе-

рендум РФ. 

  2 

8 

8. Конституционно-правовой статус де-

путата в РФ. 
 2 2 

6 

9. Президент РФ.  2 2 6 

10. Федеральное Собрание Российской 

Федерации - Парламент страны. 
  2 

6 

11. Правительство России.  2 2 6 

Зачет     

Итого 2 семестр 108 16 20 72 

3 семестр 

12. Конституционно-правовые основы 

судебной власти. 
18 2  

16 

13. Система местных органов власти и 

местного самоуправления. 
18  2 

16 

14. Конституционно-правовые основы 

органов охраны права. 
22 2 2 

18 

15. Конституции современных госу-

дарств. 
20 2 2 

16 

16. Конституционно-правовые основы 

общественных систем. 
20 2 (инт) 2 

16 

17. Конституционно-правовой статус 

личности в зарубежных странах. 
20 2 2 

16 

18. Форма правления, государственного 20  2 18 
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устройства и политические режимы в 

зарубежных странах. 

19. Избирательное право и избиратель-

ные системы современных государств. 
18  2 

16 

20. Парламенты мира. 20 2 2 16 

21. Конституционные модели исполни-

тельной власти в зарубежных странах. 
20 2 2 

16 

22. Конституционные модели местной 

власти в зарубежных странах. 
20 2 2 

16 

Экзамен 36    

Итого 3 семестр 252 16 20 180 

Итого по дисциплине 360 32 40 252 

Итого по дисциплине 10 зачетных единиц 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ТЕМАМ 

 

Тема 1: Конституционное право России - ведущая отрасль в системе отечествен-

ного права. 

Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации. Особенности сфе-

ры общественных отношений, составляющих предмет конституционного права. Место кон-

ституционного права в отечественной системе права.  

Конституционно-правовые нормы: понятие, их особенности, виды и критерии класси-

фикации. Конституционно-правовые институты. 

Конституционно-правовые отношения: понятие, их особенности и виды. Субъекты и 

объекты конституционно-правовых отношений.      

Система источников конституционного права, причины их многообразия и тенденции 

развития. Конституция РФ как основной источник отрасли. Федеральные конституционные 

законы, Федеральные законы, Конституции (Уставы) субъектов РФ, законы субъектов РФ, 

Международные договоры и общепризнанные нормы международного права, Указы Прези-

дента РФ и иные нормативные правовые акты как источники конституционного права.  

Конституционно-правовое регулирование: понятие, характерные черты и особенности 

в РФ.  

Конституционная законность. Конституционная ответственность. 

 

Тема 2: Конституционное право как наука и учебная дисциплина. 

Понятие и предмет науки конституционного права РФ. Методы и функции науки кон-

ституционного права. Понятийный аппарат науки конституционного права РФ. Источники 

науки конституционного права РФ. Основные этапы развития отечественной науки конститу-

ционного права.  

Конституционное право как учебная дисциплина и её значение для подготовки сотруд-

ников органов внутренних дел. Система изложения материала в учебном курсе. 

 

Тема 3: Сущность, значение и основные этапы развития российской Конституции. 

Понятие конституции, её сущность. Основные функции конституции. Основные этапы 

развития отечественных конституций. Современные правовые учения о конституции. Причи-

ны и основные этапы конституционной реформы в России. 

Юридические свойства и функции Конституции РФ. Верховенство и высшая юридиче-

ская сила конституции РФ. Конституция и текущее законодательство. Прямое действие кон-

ституции. 
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Структура Конституции РФ 1993 г. Преамбула. Разделы. Главы. Заключительные и пе-

реходные положения. Порядок внесения поправок и пересмотра Конституции РФ 1993 г. Тол-

кование Конституции РФ 1993 г. 

 

Тема 4: Основы конституционного строя России. 

Понятие и сущность конституционного строя. Принципы конституционного строя и их 

конституционное закрепление. Система основ конституционного строя. 

Народовластие: понятие, формы его осуществления в РФ и их конституционное за-

крепление. Конституционная характеристика РФ как суверенного, демократического, право-

вого, социального, светского, федеративного и с республиканской формой правления госу-

дарства. 

Понятие и основные институты гражданского общества. Личность, гражданское обще-

ство и государство.  

 

Тема 5: Конституционно-правовой статус человека и гражданина в России. 

Правовая связь личности с государством, её виды. Гражданство РФ: понятия, основа-

ния его приобретения и прекращения, гражданство детей. Органы государства и должност-

ные лица, ведающие вопросами гражданства РФ. Конституционно-правовой статус гражда-

нина РФ. Двойное гражданство в РФ. 

Правовой режим для иностранцев. Иностранные граждане и лица без гражданства в 

РФ: понятие, виды. Национальный правовой режим для иностранцев в РФ. Правовое поло-

жение беженцев и вынужденных переселенцев, а также лиц, получивших политическое убе-

жище в РФ. 

Права, свободы человека и гражданина в РФ: понятие, способы формулирования. Кон-

ституционные обязанности. Принципы правового статуса человека и гражданина в РФ. Га-

рантированность основных прав и свобод человека и гражданина. Формы защиты прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. 

 

Тема 6: Федеративное устройство России. 

Становление России как федеративного государства. Обновление федеративного 

устройства России в 1990 - 1993 г.г. Федеративный договор 31 марта 1992 г. Двухсторонние 

договоры о разграничении полномочий между федеральными органами государственной вла-

сти и органами государственной власти субъектов РФ. 

Субъекты РФ: понятие, типы, виды и особенности конституционно-правового статуса. 

Конституционные принципы российского федерализма. Разграничение предметов ведения 

между РФ и её субъектами.  

 

Тема 7: Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации. 

Референдум РФ. 

Избирательное право и избирательная система: понятие, источники, принципы органи-

зации и соотношение. Избирательные цензы. Мажоритарная избирательная система: понятие, 

виды. Пропорциональная избирательная система и практика её применения в РФ. 

Организация и проведения выборов в РФ. Избирательный процесс: понятие и его ос-

новные стадии. Назначение выборов. Образование избирательных округов и избирательных 

участков. Формирование избирательных комиссий, их виды и компетенция. Выдвижение и 

регистрация кандидатов. Предвыборная агитация, её формы и сроки проведения. Финансиро-

вание выборов. Время и процедура голосования. Подсчёт голосов и подведение итогов выбо-

ров. Повторное голосование и повторные выборы. Опубликование итогов голосования и ре-

зультатов выборов. Роль органов внутренних дел в обеспечении избирательных прав граж-

дан. 

Референдум как одна из форм непосредственного осуществления народами России 

принадлежащей им государственной власти. Понятие и процедура назначения референдума 
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РФ. Вопросы, не подлежащие рассмотрению путём референдума РФ. Правовые последствия 

референдума РФ. 

 

Тема 8: Конституционно-правовой статус депутата в РФ. 

Правовая природа депутатского мандата: понятие, виды и характерные черты. Импера-

тивный депутатский мандат: понятие, его основные черты. Свободный депутатский мандат: 

понятие, его основные черты. Конституционно-правовой статус депутата Государственной 

Думы и члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Права и обязанности депутата 

Государственной Думы и члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Основные 

формы парламентской деятельности депутата Государственной Думы и члена Совета Феде-

рации Федерального Собрания РФ. Виды работы депутата с избирателями. Гарантии незави-

симой депутатской деятельности. Депутатский иммунитет и индемнитет. Условия и, порядок 

лишения депутатской неприкосновенности депутата Государственной Думы и члена Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ. 

 

Тема 9: Президент РФ. 

Правовая природа Президента РФ по Конституции РФ 1993 г. Порядок избрания и 

вступления в должность Президента РФ. Основания для досрочного прекращения полномо-

чий Президента РФ. Процедура отрешения Президента РФ от должности. Временное испол-

нение полномочий Президента РФ. 

Конституционный статус Президента РФ как главы государства. Президент РФ - гарант 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Место и роль Президента РФ в си-

стеме высших государственных органов РФ. 

Полномочия Президента РФ по обеспечению согласованного функционирования и вза-

имодействия органов государственной власти РФ. Полномочия Президента РФ в сфере охра-

ны суверенитета, независимости и государственной целостности РФ. Представительские 

полномочия Президента РФ. Полномочия Президента РФ в законодательной сфере. Полно-

мочия Президента РФ в сфере формирования и руководства органами исполнительной вла-

сти. Указы и распоряжения Президента РФ. Полномочия Президента в сфере формирования 

судебной власти. Иные полномочия Президента РФ. 

 

Тема 10: Федеральное Собрание Российской Федерации - Парламент страны. 

Правовая природа Федерального Собрания России. Двухпалатная структура Федераль-

ного собрания, её особенности и основные черты. 

Государственная Дума Федерального Собрания РФ: состав, основные функции и ком-

петенция. Внутренняя организации Государственной Думы. Депутатские объединения в Гос-

ударственной Думе - фракции и группы. Комитеты и комиссии Государственной Думы, её 

должностные лица. Порядок деятельности Государственной Думы. Регламент Государствен-

ной Думы. 

Совет Федерации; порядок формирования, состав, основные функции и компетенция. 

Председатель Совета Федерации, порядок его избрания и полномочия. Порядок деятельности 

Совета Федерации. Комитеты и комиссии Совета Федерации. Регламент Совета Федерации. 

Законодательный процесс в палатах Федерального Собрания: понятие, его основные 

стадии и виды принимаемых правовых актов. 

 

Тема 11: Правительство России. 

Правительство РФ - высший коллегиальный орган исполнительной власти общей ком-

петенции. Место и роль Правительства РФ в механизме осуществления государственной вла-

сти. Конституционно-правовые основы организации и деятельности Правительства РФ. 

Порядок формирования Правительства РФ. Состав и срок полномочий Правительства 

РФ. Председатель Правительства РФ, его конституционно-правовой статус.  

Основания и порядок отставки Правительства РФ и его членов. Формы парламентского 

контроля за деятельностью Правительства РФ. Доверие и недоверие Правительству РФ. По-
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следствия выражения недоверия Правительству РФ. Полномочия Правительства РФ. Поста-

новления и распоряжения Правительства РФ. 

Система федеральных органов исполнительной власти, возглавляемая Правительством 

РФ. Министерства РФ и иные федеральные органы исполнительной власти в РФ: понятие, их 

организационно-правовые формы, порядок формирования, внутренняя организация и при-

нимаемые акты. 

 

Тема 12: Конституционно-правовые основы судебной власти. 

Понятие и назначение судебной власти, её основные черты. Судебная система РФ. Кон-

ституционно-правовые основы организации и деятельности судебной системы РФ. Единство 

судебной системы РФ и её гарантии. Система федеральных судов РФ. Система судов субъек-

тов федерации. 

Конституционный Суд РФ, порядок его формирования, состав и полномочия. Статус 

судьи Конституционного Суда РФ. Структура и внутренняя организация деятельности Кон-

ституционного Суда РФ. Конституционные (Уставные) суды субъектов РФ. 

Система федеральных арбитражных судов. Порядок их формирования, внутренняя ор-

ганизация и компетенция. Высший Арбитражный Суд РФ, его полномочия и роль в системе 

арбитражных судов РФ. 

Система федеральных судов общей юрисдикции. Мировые судьи. Порядок их форми-

рования и компетенция. Верховный Суд РФ, его полномочия и роль в системе судов общей 

юрисдикции. 

Конституционно-правовые основы статуса судей в РФ: понятие, единство статуса су-

дей, порядок наделения и срок полномочий судей федеральных судов, несменяемость судей, 

неприкосновенность судей и другие. 

Прокуратура РФ: понятие, система, цели, задачи и основные направления деятельно-

сти. Принципы организации и деятельности Прокуратуры РФ. 

 

Тема 13: Система местных органов власти и местного самоуправления. 

Понятие, функции, принципы местного самоуправления и его становление в РФ. Мест-

ное самоуправление как одна из форм народовластия. Правовые основы местного самоуправ-

ления. Организационные основы местного самоуправления. Финансово-экономические осно-

вы местного самоуправления. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 

Система местного самоуправления РФ. 

Формы прямого волеизъявления граждан в системе местного самоуправления (местные 

референдумы, муниципальные выборы, сходы, собрания, народная правотворческая инициа-

тива и иные.). 

Понятие и система гарантий местного самоуправления в РФ. Формы защиты прав 

местного самоуправления. Ответственность органов местного самоуправления и должност-

ных лиц местного самоуправления.  

 

Тема 14: Конституционно-правовые основы органов охраны права. 

Безопасность как состояние защищённости жизненно важных для личности, общества 

и государства интересов. Объекты и субъекты безопасности в РФ. Силы и средства обеспече-

ния безопасности в РФ. Функции системы безопасности в РФ. Совет Безопасности РФ, со-

став и порядок формирования. Чрезвычайное положение - особый режим защиты конститу-

ционного строя РФ. Военное положение – понятие, основания и порядок введения. 

 

Тема 15. Конституции современных государств. 

Понятие, сущность и значение конституции. 

Фактическая и юридическая конституции. Структура  и содержание конституции. Юри-

дические свойства и функции конституций. 

Формальные признаки конституции: форма, порядок принятия, способ изменения, вре-

мя действия. 
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Этапы развития зарубежных конституций, современные тенденции. 

Конституционный контроль и надзор: понятие, возникновение и развитие, соотноше-

ние. Американская и европейская модели конституционного контроля. Органы конституци-

онного контроля. Формы контроля. 

 

Тема 16. Конституционно-правовые основы общественных систем. 

Классификация зарубежных стран по уровню социально-экономического развития и ха-

рактеру политического строя. Понятие и соотношение конституционного и общественного 

строя. 

Конституционно-правовое регулирование экономической системы. Виды и формы соб-

ственности, государственное регулирование экономики. 

Правовое положение политических партий. Принципы создания и деятельности партий. 

Способы классификации политических партий: по идеологии, по социальной основе, по ор-

ганизационному оформлению, по правовому положению. 

Партийные системы и их разновидности: многопартийные, двухпартийные, однопар-

тийные, беспартийные системы. 

 

Тема 17. Конституционно-правовой статус личности в зарубежных странах. 

Возникновение и этапы развитие института прав и свобод человека и гражданина. 

Международное право и правовой статус личности. Политическая правосубъектность лично-

сти. 

Правовая связь личности с государством, ее виды. Институт гражданства. Особенности 

правового режима иностранцев и лиц без гражданства, граждане и подданные. Виды право-

вых режимов: национальный, режим реторсии, режим наибольшего благоприятствования. 

Приобретение и утрата гражданства: филиация, натурализация (оптация, регистрация, вос-

становление, трансферт); выход из гражданства, утрата гражданства. Экспатриация и экстра-

диция. 

Конституционные принципы правового статуса личности: равенство, неотъемлемость 

прав и свобод, их прямое действие и др. 

Способы классификации прав и свобод человека и гражданина. 

Гражданские права и свободы: право на жизнь, на свободу и личную неприкосновен-

ность, достоинство личности, на свободу передвижения, неприкосновенность жилища, сво-

боду совести и др. 

Политические права: избирательное право, право на объединение, пикетирование, сво-

бода собраний, право петиций. 

Социально-экономические и иные права и свободы: право собственности, право на 

труд, на забастовку, право на отдых, на охрану здоровья, на образование, на социальное 

обеспечение, свобода творчества, экологические права. 

Ограничения прав и свобод человека и гражданина. Конституционные обязанности. Га-

рантии реализации прав и свобод: конституционные (политические), юридические (судеб-

ные), экономические (материальные). 

 

Тема 18. Форма правления, государственного устройства и политические режимы 

в зарубежных странах. 

Понятие и классификация форм государства: монократическая, поликратическая, сег-

ментарная. 

Понятие и разновидности форм правления, их основные отличия. 

Монархия и ее виды. Характерные признаки абсолютной монархии. Конституционная 

монархия: дуалистическая монархия, ее черты; парламентарная монархия, отличительные 

особенности. 

Республика и ее разновидности. Президентская республика: признаки и особенности в 

различных странах. Парламентарная республика, ее характерные черты. Смешанные полу-

президентские и полупарламентские республики. 
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Унитарное государство, его признаки. Разновидности унитарных государств: централи-

зованные и формально децентрализованные унитарные государства. Политический статус 

автономных образований в унитарном государстве. 

Федеративная форма территориальной организации государства. Характерные признаки 

федерации. Порядок, принципы и способы образования федераций. Симметричные и асим-

метричные федерации. Субъекты федерации и их правовой статус. Разграничение предметов 

ведения и полномочий между центром и субъектами федерации. 

 

Тема 19. Избирательное право и избирательные системы современных государств. 

Понятие избирательного права, его источники. Объективное (конституционно-правовой 

институт) и субъективное (право личности) значение избирательного права. Активное и пас-

сивное избирательное право.  

Выборы. Референдум и плебисцит. Виды референдумов. Юридическая сила решений, 

принятых на референдуме. 

Основные принципы избирательного права: всеобщность, равенство, непосредствен-

ность, добровольность (обязательность), альтернативность, прямые и непрямые (косвенные и 

многостепенные), тайность голосования.  

Избирательные цензы. Избирательная география. Понятие неизбираемости и несовме-

стимости. Плюральный вотум. Абсентеизм.  

Основные стадии избирательного процесса: назначение выборов, избирательные округа 

и участки, избирательные органы, списки избирателей, выдвижение и регистрация кандида-

тов, предвыборная агитация, голосование.  

 

Тема 20. Парламенты мира. 

Понятие и структура парламента. Правовой статус и порядок формирования палат. Ор-

ганизация парламентской деятельности.  

Внутренняя организация палат: комитеты и комиссии, партийные фракции и депутат-

ские группы, должностные лица. 

Правовое положение депутата парламента. Императивный и диспозитивный мандат. 

Иммунитет и индемнитет. Обязанности депутата. 

Компетенция парламента. Виды парламентов с точки зрения законотворчества. Законо-

дательный процесс и его стадии. Субъекты законодательной инициативы. Парламентские 

чтения. 

Контроль парламента за деятельностью правительства. 

 

Тема 21. Конституционные модели исполнительной власти в зарубежных странах. 

Институт главы государства: разновидности, основные отличия. Порядок формирова-

ния и замещения главы государства. 

Глава государства – монарх, его признаки. Системы престолонаследия. Правовое поло-

жение монарха. Общее и особенное в положении современных монархов. 

Глава государства – президент. Конституционно-правовой статус президента в различ-

ных видах республик. Ответственность президента. 

Понятие, состав и структура правительств. Виды правительства. Порядок формирова-

ния правительства в различных формах правления. 

Компетенция правительства. 

Конституционно-правовая ответственность правительства. 

 

Тема 22. Конституционные модели местной власти в зарубежных странах. 

Понятие местного управления и местного самоуправления. Административно-

территориальное деление и организация местной власти. Англо-саксонская и континенталь-

ная системы местной власти: основные признаки и отличия. Формы непосредственного 

народовластия в местном самоуправлении: выборы, местные референдумы, собрания и схо-
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ды. Органы и должностные лица местного самоуправления и управления. Компетенция 

местной власти. Контроль государства за деятельностью местного самоуправления. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Тема № 1. Конституционное право России - ведущая отрасль в системе отече-

ственного права. 

 

Основные понятия темы:  отрасль права, конституционное право как отрасль права, 

конституционно-правовые нормы, конституционно-правовые институты, система конститу-

ционного права, источники права, источники конституционного права, конституционно-

правовые отношения, конституционная ответственность, метод конституционно-правового 

регулирования, дозволение, запрещение, позитивное обязывание, конституционная закон-

ность. 

 

Вопросы: 

1. Понятие и предмет конституционного права РФ как отрасли права. Его сущность, со-

держание, назначение и особенности. 

2. Соотношение конституционного права с другими отраслями права. 

3. Конституционно-правовые нормы: понятие, виды и особенности. 

4. Система конституционного права России. Институты конституционного права. 

5. Система источников конституционного права РФ, их виды. 

6. Конституционно-правовое регулирование в России: понятие, цели, характерные чер-

ты и особенности. 

7. Конституционно-правовые отношения: понятие, содержание и виды. Субъекты и 

объекты конституционно-правовых отношений. 

8. Конституционная ответственность. 

9. Конституционная законность. 

 

Методические рекомендации 

При обсуждении вопросов семинарского занятия студенты должны исходить из того, 

что конституционное право России – это отдельная отрасль российского права. Предметом 

ее как отрасли права являются отношения, связанные с закреплением: 

- основ конституционного строя России, власти народа в нашей стране, форм и меха-

низмов ее осуществления; 

- конституционного статуса личности, основных прав, свобод и обязанностей человека 

и гражданина; 

- федеративного устройства Российского государства; статуса Российской Федерации и 

субъектов РФ, их взаимоотношений; административно-территориального устройства субъ-

ектов РФ; гарантий развития национальных и межнациональных отношений в РФ; 

- системы и способов формирования, компетенции государственных органов и органов 

местного самоуправления. Конституционное право России как отрасль права регулирует эти 

общественные отношения. 

Необходимо также учитывать, что конституционное право России является ведущей от-

раслью отечественного права, закрепляя основы нашего конституционного строя и всей пра-

вовой системы. Задача конституционного права состоит в том, чтобы отобрать и отразить 

самые важные положения, характеризующие строй общества и государства. В этом плане 

конституционное право применяет метод так называемого общего нормирования (регулиро-

вания) соответствующих общественных отношений. 
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Далее на основе исходных норм конституционного права осуществляется более подроб-

ное регулирование соответствующих общественных отношений. В значительной степени это 

делают другие отрасли права. 

Однако для сферы политического властвования (осуществления государственной вла-

сти), институтов прямой (непосредственной) и представительной демократии, федеративного 

устройства РФ, избирательной системы, организации, компетенции и деятельности органов 

законодательной и исполнительной власти, организации местного самоуправления, консти-

туционного контроля и правосудия конституционное право не только  закрепляет основы, но 

и применяет метод детального регулирования общественных отношений. 

 

Темы рефератов: 

1. Место конституционного права России в системе права России. 

2. Значение конституционного права РФ для деятельности органов внутренних дел. 

3. Конституционная ответственность. 

 

 

Тема № 2. Конституционное право как наука и учебная дисциплина. 

 

Основные понятия темы:Отраслевая наука, конституционное право как наука и учеб-

ная дисциплина, система науки, источники науки,  понятийный аппарат науки, системно-

правовой метод, исторический метод, структурно-логический метод. 

 

Вопросы: 

1. Понятие и предмет науки конституционного права, и ее место в системе юридических 

наук. 

2. Понятийный аппарат и функции науки конституционного права. 

3. Основные этапы развития науки конституционного права РФ. 

4. Учебный курс конституционного права России и его значение для подготовки юри-

стов 

 

Методические рекомендации. 

При подготовке к семинарскому занятию следует учитывать, что наука Конституцион-

ное право России изучает корреспондирующую ей отрасль права – Конституционное право 

Российской Федерации. Вместе с тем наука обращается к теоретическим проблемам, сущно-

сти соответствующих явлений, изучает процессы становления конституционно-правовых 

норм и институтов, обращается к истории их возникновения и развития, делает прогнозы 

относительно будущего конституционно-правовых отношений, конституционного права, его 

норм и источников. Наука также формирует понятия и дает их трактовку. 

На основе синтеза конституционного права России как отрасли и как науки рождается 

учебный курс, в рамках которого студенты изучают как действующие нормативно-правовые 

акты, так и теорию вопроса, историю возникновения и развития, а также современное состо-

яние конституционно-правовых институтов, актов и норм. 

 

Темы рефератов: 

1. Развитие науки конституционного права в дореволюционной России. 

2. Развитие науки Конституционного права России на современном этапе. 

 

Тема № 3. Сущность, значение и основные этапы развития Российской Конститу-

ции. 

 

Основные понятия темы: Нормативно-правовой акт, Конституция Российской Феде-

рации,  юридическая сила, высшая юридическая сила, верховенство Конституции РФ,  пря-

мое действие Конституции РФ, поправка к Конституции РФ, пересмотр Конституции РФ, 
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Конституционное Собрание, конституционно-правовое развитие, юридические свойства 

конституции, текущее законодательство, толкование конституции. 

 

Вопросы: 

1. Понятие Конституции РФ и ее сущность. Структура Конституции, и ее место в пра-

вовой системе России. 

2. Юридические свойства и функции Конституции РФ, ее правовая охрана. 

3. Причины и основные этапы конституционной реформы в России. 

4. Действующая Конституция России 1993 года. Общая характеристика, порядок внесе-

ния поправок и пересмотра ее положений. 

5.Перспективы конституционного развития России. 

 

Методические рекомендации. 

При обсуждении вопросов темы  сначала необходимо объяснить особенности структуры 

действующей Конституции РФ, т.е. последовательность ее разделов и глав. 

Готовясь ко второму вопросу, необходимо исходить из того, что функции Конституции 

отражают роль основного закона в политике, жизни общества  и граждан, осуществлении за-

дач государства. 

Основные черты конституции характеризуют ее связь как политико-юридического до-

кумента с общественным развитием, ее истоки, специфику воздействия общественных отно-

шений на характер конституции и воздействия конституции на общественные отношения, 

роль конституции в реальных процессах жизни страны. Основными чертами Конституции 

РФ можно назвать: основополагающий характер; народность; реальность; стабильность. 

Следует иметь в виду, что основные черты  любой конституции, в том числе и нашей, в чем-

то воплощены в жизнь, в чем-то могут оставаться идеалами, к которым необходимо стре-

миться. При подготовке к семинарскому занятию студенты должны быть готовы к участию в 

дискуссии и должны сделать выводы относительно того, что существует, и чего нет в жизни, 

что надо делать для укрепления авторитета Конституции РФ. 

 

Темы рефератов: 

1. Конституция в федеративном государстве: соотношение федеральной и республикан-

ских Конституций. 

2. Толкование Конституции Конституционным Судом РФ. 

3. Манифесты от 6 августа 1905 года "Об утверждении Государственной Думы" и от 17 

октября 1905 года "Об усовершенствовании государственного порядка" и их конституцион-

ное значение. 

4. Причины и основные этапы конституционной реформы в России. 

5. Развитие идей конституционализма в России. Эволюция российской Конституции. 

6. Конституция не может быть неизменной. 

7. Тернистый путь Российской Конституции. 

 

Тема №4. Основы конституционного строя России. 

 

Основные понятия темы: Общественный строй, Конституционный строй, основа кон-

ституционного строя, демократия, народовластие, суверенитет, верховенство права, принцип 

разделения властей, социальное государство, правовое государство,  светское государство, 

республиканская форма правления, полупрезидентская республика, местное самоуправле-

ние, система органов государственной власти. 

 

Вопросы: 

1. Конституционный строй России: понятие, основные элементы, 
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2.Основные принципы конституционного строя России: народовластие, верховенство 

права, политический и идеологический плюрализм, разделение властей, федерализм и дру-

гие. 

3.Суверенитет Российского государства: понятие и его конституционное закрепление. 

 

Методические рекомендации. 

При ответе на первый вопрос следует исходить из того, что конституционный строй РФ 

– это отраженные в Конституции РФ и реально существующие устои жизни общества и гос-

ударства. Существующий в РФ конституционной строй характеризуется рядом основопола-

гающих черт: 

- народовластие (народный суверенитет); 

- признание человека, его прав и свобод высшей ценностью; 

- демократия как основа образа жизни в России и ее политического режима; 

- идеологическое многообразие и политический плюрализм; 

- свобода экономической деятельности и многообразие форм собственности. 

Студентам следует дать обобщенную характеристику конституционного строя, рас-

крыть его черты, используя  главу 1 Конституции РФ. 

При рассмотрении вопросов семинарского занятия необходимо подробнее остановиться 

на категории «народовластие», обратив внимание на то, что она широка по содержанию и 

означает: народ управляет всеми государственными и общественными делами непосред-

ственно и через систему органов, образуемых им самим, либо органами, которые он сформи-

ровал. Власть народа – это так называемая публичная власть, она осуществляется: а) в инте-

ресах всего народа; б) гласно; в) в обществе и государстве. Свою власть народ осуществляет 

в трех основных формах. 

 

Темы рефератов: 

1.   Понятие гражданского общества. Личность, гражданское общество и государство, 

их взаимодействие. 

2.   Основы правового статуса общественных объединений. 

3.   Основы правового статуса религиозных объединений. 

4.   Конституционно-правовой статус средств массовой информации. 

5.   Становление многопартийности в России. 

6.   Конституционно-правовые основы социальной политики РФ. 

7.   Суверенитет Российской Федерации, его конституционное закрепление. 

8. Становление и развитие партийной системы в РФ (политическая партия, политиче-

ские партии в РФ, особенности развития политических партий на современном этапе). 

9. Общественные, молодежные и иные социально-экономические организации и поли-

тической системе государства. 

10. Авторитарные партии России. 

11. Политический лидер и его роль в политической практике России. 

12. Взаимоотношения законодательной, исполнительной и судебной ветвей      

      государственной власти.  

13. Органы внутренних дел в системе государственных органов РФ. 

 

Тема № 5. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в России.  

 

Основные понятия темы: Конституционно-правовой статус личности, конституцион-

ная правосубъектность, конституционная правоспособность, конституционная дееспособ-

ность,  гражданство, гражданин, иностранный гражданин, лицо без гражданства, двойное 

гражданство, беженец, вынужденный переселенец, политическое убежище, права и свободы 

человека и гражданина, обязанности человека и гражданина, гарантии реализации прав и 

свобод, формы защиты прав и свобод, приоритет прав и свобод, неотчуждаемость прав и 

свобод. 
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Вопросы: 

1. Правовая связь личности с государством, ее виды. 

2.Понятие, сущность и основные принципы российского гражданства. Становление и 

развитие института гражданства. 

3.Конституционноправовое регулирование гражданства в РФ. Приобретение и прекра-

щение гражданства, гражданство детей. Двойное гражданство. 

4.Органы и должностные лица, ведающие вопросами гражданства и их полномочия. 

 

Методические рекомендации. 

Подготовка к занятию должна опираться на статьи 6,62, 63 Конституции РФ, а также 

специальные акты, такие как Федеральный закон «О гражданстве РФ», Федеральный закон 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и др. 

При подготовке к занятию студенты должны четко усвоить: 

- что такое гражданство; 

- соотношение граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства; 

- гражданство и подданство; 

- двойное гражданство; 

- связь интересов физических лиц и государства и ее отражение в гражданстве; 

-защита и покровительство государства в отношении своих граждан,    пребывающих за 

границей. 

Ответы на третий вопрос лучше построить предельно конкретно и на основе норм Фе-

дерального закона «О гражданстве РФ» - показать, как гражданство РФ приобретается, какие 

условия содержит новое законодательство о гражданстве для тех, кто претендует на приоб-

ретение гражданства РФ. 

 

Темы рефератов: 

1. Гражданство детей. 

2. Гражданство и брак. 

3. Производство по делам о гражданстве. 

4. Единство прав и обязанностей человека и гражданина в РФ. 

5. Человек и его право на безопасную окружающую среду. 

6. Гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина РФ (социально-

экономические,  политические, юридические). 

7. Роль гарантий в упорядочении прав и свобод человека и гражданина РФ. 

8. Совершенствование юридических гарантий прав и свобод человека и гражданина РФ. 

9. Основные принципы осуществления прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

 

Тема № 6. Федеративное устройство России. 

 

Основные понятия темы: Государственно-территориальное устройство, федератив-

ное устройство, унитарное государство, федерация, административно-территориальное об-

разование, сецессия, субъект Российской Федерации, равенство субъектов, республика, 

край, область, город федерального значения, автономия, автономная область, автономный 

округ, административно-территориальная единица, территориальная целостность, террито-

рия Российской Федерации, внутренние воды, территориальное море, континентальный 

шельф, предметы ведения, разграничение предметов ведения. 

 

Вопросы: 

1. Федеративная форма государственного устройства России: понятие, история станов-

ления и развития. 

2. Особенности России как федеративного государства. Национальный суверенитет и 

его реализация в России. Теория и практика автономии. 
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3. Административно-территориальное деление в РФ: понятие, принципы и виды адми-

нистративно-территориальных единиц. 

4. Субъект Российской Федерации: понятие, типы, виды и конституционный статус. 

 

Методические рекомендации. 

При подготовке к семинарскому занятию студентам следует показать, что к 1992 году в 

России сформировалась принципиально новая модель федеративного устройства. Долгое 

время в нашей стране считалось, что основой государственного устройства может быть лишь 

национальный принцип, а территории, на которой проживает большая нация, делится лишь 

на административно-территориальные единицы.  Теперь было признано возможным такое 

толкование федеративного устройства России, по которому ее субъектами являются едини-

цы, созданные как по национально-территориальному, так и по территориальному признаку. 

Студенты должны сделать вывод о том, что субъектами Российской  Федерации явля-

ются: 

- республики (по Конституции РФ – государства); 

- национально-территориальные (автономные) образования – автономная область, авто-

номные округа; 

- территориальные образования – края, области, города федерального значения. 

При подготовке к семинарскому занятию студенты должны учитывать, что основными 

принципами федерации в России можно считать: 

- принцип построения РФ на сочетании национально-территориального и территори-

ального начал; 

-  принцип государственной целостности Российской Федерации; 

-  принцип равноправия и самоопределения народов в Российской Федерации; 

-  принцип равноправия субъектов РФ; 

- принцип разграничения предметов ведения полномочий между РФ и ее субъектами; 

-   принцип единства системы государственной власти в Российской Федерации. 

 

Темы рефератов: 
1.   Правовое государство и федерализм. 

2.   Реформа государственного устройства России 1990-1993 годов. 

3.   Правовой статус территории и государственной границы РФ. 

4.   Административно-территориальное устройство РФ. 

5.   Экономическая основа суверенитета Российской Федерации. 

6.   Международные связи субъектов РФ и их правовое положение. 

7.   Правовые проблемы коренных малочисленных народов России. 

8. Национально-культурная автономия: понятие, система, порядок учреждения и реги-

страции. 

9. Институт губернаторства в истории и современной России: некоторые общие и отли-

чительные черты. 

10.Ставропольский край - субъект РФ (Государственная Дума Ставропольского края, 

Губернатор, Правительство, Судебная власть). 

11. Конституционно-правовой статус субъектов. 

 

Тема №7. Избирательное право и избирательная система в РФ. Референдум РФ. 

 

Основные понятия темы: Выборы, избирательное право, субъективное избирательное 

право, активное избирательное право, пассивное избирательное право, избирательная систе-

ма, мажоритарная избирательная система, пропорциональная избирательная система, сме-

шанная избирательная система, избирательная квота, избирательный ценз, абсолютное 

большинство, относительное большинство, избирательный блок, избирательное объедине-

ние, избирательный округ, избирательный участок, избирательная комиссия, стадии избира-

тельного процесса, Референдум, плебисцит. 
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Вопросы: 

1. Избирательное право и избирательная система: понятие, соотношение. 

2. Источники и основные принципы избирательного права России. 

3. Избирательная система России. 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинарскому занятию следует исходить из того, что в России широк 

круг органов и должностей, по которым проводятся выборы: Президент РФ; депутаты  Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания РФ; президенты, главы республик, губернаторы, 

главы администраций других субъектов, мэр г.Москвы; депутаты законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти субъектов РФ; депутаты представительных ор-

ганов  местного самоуправления; главы муниципальных образований. 

Студенты должны остановиться  на исходных положениях, в целом одинаковых по всем 

видам выборов (особенно на принципах избирательного права и избирательной системы). В 

остальном, необходимо рассматривать особенности выборов депутатов Государственной 

Думы и Президента РФ. 

При рассмотрении  первого вопроса необходимо сформулировать понятия избиратель-

ного права и избирательной системы, показать их связь и значение. Кроме того, следует по-

казать широту круга источников избирательного права. 

При рассмотрении данного вопроса крайне необходимо остановиться на принципах из-

бирательного права и избирательной системы в РФ. 

При  рассмотрении вопроса о Референдуме РФ следует остановиться на определении 

референдума, определить виды референдумов, порядок проведения референдума. Определяя 

правовые последствия референдума, необходимо выяснить: 

- какое значение имеют решения, принимаемые на референдуме; 

- каким образом вступают в силу решения референдума; 

- как отменяются решения, принятые на референдуме и др. 

 

Тема № 8. Конституционно-правовой статус депутата в РФ. 

 

Основные понятия темы: Государственный орган, конституционно-правовой статус 

органа государственной власти, система органов государственной власти, депутат, консти-

туционно-правовой статус депутата, депутатский корпус, депутатский мандат, депутатский 

иммунитет, депутатский индемнитет, депутатская фракция, депутатская группа, формы де-

путатской деятельности, гарантии депутатской деятельности. 

 

Вопросы: 

1. Государственный орган, понятие, признаки. 

2. Система органов государственной власти. 

3. Принципы формирования и деятельности органов государственной власти. 

4. Правовая природа депутатского мандата: понятие и его содержание. 

5. Формы деятельности депутата в представительных органах власти и в избирательном 

округе. Особенности правовой ответственности депутата. 

 

Методические рекомендации. 

При подготовке к семинарскому занятию студентам, прежде всего, необходимо уяснить 

что такое орган государственной власти, что означает конституционно-правовой статус ор-

гана государственной власти и каковы его элементы. Особое внимание следует уделить спо-

собам формирования органов государственной власти России и выяснить, какие органы гос-

ударственной власти имеют большую степень легитимности, выборные или назначаемые. 

При подготовке ко второму вопросу семинара следует отталкиваться от содержания 

статей 10 и 11 Конституции России. Прежде всего, необходимо воспринимать систему орга-
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нов государственной власти России как совокупность относительно-самостоятельных и ор-

ганизационно-обособленных органов государственной власти. При этом следует исходить из 

того, что органы государственной власти едины, несмотря на деление их на три самостоя-

тельные и независимые ветви власти. 

Раскрывая содержание принципов формирования и функционирования органов госу-

дарственной власти (третий вопрос семинара), необходимо остановиться на основных прин-

ципах, таких как: 

- принцип разделения властей, 

- федерализма и т.д. 

Затем выделить принципы, которые присущи всем органам государственной власти (за-

конность, конституционность, народовластие и др.). 

Следует остановиться  и на принципах, которые присущи отдельным видам органов 

государственной власти. 

Освещение  четвертого вопроса необходимо начать с понятия правовой природы депу-

татского мандата, с перечня нормативно-правовых актов, регламентирующих правовую при-

роду депутатского мандата. 

При ответе на пятый вопрос следует разграничить  организационные гарантии депутат-

ской деятельности, материальные и гарантии трудовых прав депутатов. 

 

Темы рефератов: 

1.   Депутат парламента в зарубежных странах. 

2.   Депутатская этика. 

3.   Социальные гарантии депутатской деятельности. 

 

Тема № 9. Президент Российской Федерации. 

 

Основные понятия темы: Президент Российской Федерации, Глава государства, кон-

ституционно-правовой статус Президента РФ, избрание Президента РФ, полномочия Прези-

дента РФ, функции Президента РФ, компетенция Президента РФ, Администрация Президен-

та РФ, отставка Президента РФ, отрешение Президента РФ от должности. 

 

Вопросы: 

1. Президент России - глава государства. Эволюция статуса Президента РФ в 1991 - 

1993 гг. 

2.  Порядок избрания и вступления в должность Президента РФ. 

3. Полномочия Президента РФ и его место в механизме (аппарате) российского госу-

дарства. Администрация Президента РФ. 

4. Конституционные основания для досрочного прекращения полномочий Президента 

РФ. Процедура отрешения его от должности. 

 

Методические рекомендации. 

При рассмотрении первого вопроса следует объяснить причины введения поста Прези-

дента в РФ, эволюцию статуса Президента РФ (от характеристики Президента как высшего 

должностного лица государства и главы исполнительной власти в РФ по нормативно-

правовым актам 1991 года, к определению его как главы государства – по Конституции 1993 

года (ст.80). 

Далее на основе статей действующей Конституции необходимо показать отражение в 

Основном законе ведущих позиций Президента в системе не только федеральных государ-

ственных органов, но и по отношению к органам субъектов РФ. 

С учетом того, что на семинарском занятии по теме «Избирательное право и избира-

тельная система в России» рассматривались многие аспекты избирательного права, имею-

щие отношение, в том числе и к выборам Президента РФ, на данном семинаре студенты мо-

гут не освещать в деталях порядок избрания Президента РФ. Они должны остановиться 



 

 21 

лишь на условиях, при которых лицо может стать Президентом РФ, а также особенностях 

выборов Президента РФ. 

При анализе третьего вопроса в части полномочий Президента РФ необходимо опи-

раться прежде всего на статьи 83-89 Конституции РФ. Однако ряд полномочий  определен в 

федеральных законах. 

Обсуждение четвертого вопроса строится на основе статей 92-93 Конституции РФ. 

Необходимо проанализировать полномочий Президента РФ в связи с их истечением, а также 

варианты досрочного прекращения полномочий Президента – отставка, стойкая неспособ-

ность по состоянию здоровья осуществлять полномочия, отрешение от должности. 

После рассмотрения всех вариантов досрочного прекращения полномочий Президента 

студентам необходимо ответить на вопрос о возможности временного исполнения полномо-

чий Президента РФ Председателем Правительства  РФ. 

 

Темы рефератов: 

1.   Правовой статус Администрации Президента РФ. 

2.   Совет Безопасности - состав, порядок формирования и полномочия. 

3.   Президент РФ - эволюция конституционно-правового статуса. 

 

Тема № 10. Федеральное Собрание РФ - Парламент страны. 

 

Основные понятия темы: Законодательная власть, Федеральное Собрание Российской 

Федерации, Парламент Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федера-

ции, депутат Государственной Думы, член Совета Федерации, внутренняя организация па-

лат, комитет палаты, комиссия палаты, законодательный процесс, законодательная инициа-

тива, законотворчество, принятие закона, одобрение закона, простое большинство, квалифи-

цированное большинство, промульгация, обнародование закона, вето верхней палаты, вето 

Президента РФ, преодоление вето. 

 

Вопросы: 

1. Юридическая природа Федерального Собрания РФ. 

2. Двухпалатная структура Федерального Собрания - Парламента РФ. Способы форми-

рования и особенности правового положения палат, комитеты, комиссии и должностные ли-

ца палат, компетенция Совета Федерации и Государственной  Думы. 

3. Законодательный процесс в российском парламенте, виды принимаемых актов. 

4. Счетная палата РФ: понятие, порядок образования и полномочия. 

 

Методические рекомендации. 

При подготовке и обсуждении первого вопроса следует учесть, что профессиональный 

парламентаризм в нашем государстве зародился сравнительно недавно и в организации и де-

ятельности во многом находится в процессе становления. Кроме того,  необходимо понять, 

что исходные нормы, посвященные палатам, содержатся в Конституции РФ. Отдельные их 

полномочия закрепляются в некоторых федеральных законах. Статусу депутатов посвящен 

Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации". Организацию работы палаты регу-

лируют в своих Регламентах. 

Подготовка и обсуждение третьего вопроса происходит на базе статей 102 и 103 Кон-

ституции РФ. Студентам необходимо отдельно проанализировать компетенцию Совета Фе-

дерации и Государственной Думы. 

По третьему вопросу, с учетом Конституции РФ и Регламентов палат, ответы студентов 

должны позволить выяснить следующее: 

- как толковать законодательный процесс в целом и применительно к Федеральному 

Собранию РФ, на какие стадии его можно разделить; 
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- что такое право законодательной инициативы и кто им обладает, можно ли считать 

осуществлением права законодательной инициативы внесение предложения о необходимо-

сти принятия закона без предоставления текста законопроекта; 

- какие требования полагается соблюсти при внесении проеков законов в Государствен-

ную Думу; 

- как обсуждаются и принимаются законы в Государственной Думе, что означает про-

цедура трех (и даже четырех – по бюджету) чтений; 

- что делает Совет Федерации – "принимает" или "одобряет" законы, как происходит 

обсуждение закона в Совете Федерации, есть ли здесь «чтения». 

- как разрешаются коллизионные вопросы между палатами; 

- какие возможности есть у Президента РФ в части подписания и обнародования закона, 

а также их отклонения (право вето), как могут палаты преодолеть вето Президента РФ. 

 

Темы рефератов: 

1.   Роспуск Государственной Думы. 

2.   Регламент Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

3.  Регламент    Государственной    Думы    Федерального Собрания РФ. 

4.   Счетная палата РФ. 

5.   Президент - Парламент: становление  взаимоотношений. 

 

Тема № 11. Правительство РФ. 

 

Основные понятия темы: Исполнительная власть, Правительство Российской Федера-

ции, вертикаль исполнительной власти, председатель Правительства РФ, полномочия Прави-

тельства РФ, федеральные органы исполнительной власти, министерство, ведомство, феде-

ральное агентство, федеральная служба, отставка Правительства РФ, федеральный министр, 

Аппарат Правительства РФ. 

 

Вопросы: 

1. Правительство России: понятие, порядок формирования, состав и конституционная 

ответственность. Порядок отставки и сложения полномочий Правительства РФ. 

2. Полномочия Правительства России. 

3.Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти: понятие, порядок 

их формирования, компетенция и принимаемые акты. 

 

Методические рекомендации. 

Рассмотрение вопросов темы строится на основе Конституции РФ, Федерального кон-

ституционного закона "О Правительстве Российской Федерации", Указа Президента РФ "О 

структуре федеральных органов исполнительной власти" и др. 

При анализе вопросов темы  студентам необходимо дать общее понятие федеральных 

органов исполнительной власти и раскрыть систему этих органов, ее составные части такие 

как Правительство РФ, министерства и ведомства РФ. Необходимо рассказать о составе 

Правительства, порядке его формирования, роли в этом Президента РФ и Государственной 

Думы РФ.  Следует раскрыть порядок назначения на должность и освобождения от должно-

сти руководителей федеральных органов исполнительной власти, отметить, какие из них ра-

ботают под непосредственным руководством Президента РФ. 

При подготовке к вопросам семинарского занятия студентам необходимо раскрыть по-

ложение Конституции РФ о том, что исполнительную власть в РФ осуществляет Правитель-

ство РФ. 

 

Темы рефератов: 

.  Взаимоотношения Правительства РФ с Федеральным Собранием. 

2.  Взаимоотношения Правительства и Президентом РФ. 
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3. Правовой статус министерств, государственных комитетов РФ и иных федеральных 

органов исполнительной власти: отличия в функциях и задачах. 

 

Тема  № 12. Конституционно-правовые основы судебной власти. 

 

Основные понятия темы: Судебная власть, судебная система, конституционно-

правовой статус судебной власти, конституционные принципы судопроизводства, правосу-

дие, судебный контроль, конституционный контроль, конституционный надзор, Конститу-

ционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший арбитражный Суд РФ, Прокуратура РФ, 

надзор за соблюдением законности. 

 

Вопросы: 

1. Понятие, назначение и принципы судебной власти. Судебная система РФ: понятие, 

общая характеристика. 

2. Конституционный Суд РФ: порядок формирования, состав и полномочия, процессу-

альные основы деятельности. Конституционные (уставные) суды субъектов России: понятие, 

общая характеристика. 

3.Верховный Суд РФ: юридическая природа, порядок формирования, состав и полномо-

чия. Система судов общей юрисдикции. 

 

Методические рекомендации. 

При рассмотрении вопросов семинара студентам необходимо исходить из того, что ос-

новы правопорядка в стране заложены в Конституции РФ. Соблюдать конституционную за-

конность – это следовать, прежде всего, нормам Основного закона, имеющим прямое дей-

ствие. Одновременно это означает и следование основным принципам и идеям, заложенным 

в российской Конституции. Таким образом, конституционная законность – понятие широкое, 

применяемое по отношению ко всем государственным органам и органам местного само-

управления, общественным объединениям, должностным лицам и гражданам. Все они обя-

заны и соблюдать сами Конституцию, и обеспечивать имеющимися в их распоряжении за-

конными средствами соблюдение Конституции другими субъектами общественных отноше-

ний. 

Студентам необходимо также усвоить, что конституционную законность нельзя сводить 

только к Конституционному Суду РФ и его усилиям по обеспечению действия Конституции 

РФ. Однако его роль нельзя и недооценивать, она достаточно высока, поскольку способству-

ет единому пониманию и применению требований Конституции. Сам же Конституционный 

Суд РФ является судебным органом конституционного контроля, он самостоятельно и неза-

висимо осуществляет судебную власть посредством конституционного судопроизводства. 

 

Темы рефератов: 

1.   Система Федеральных судов общей юрисдикции. Мировые судьи. 

2.  Порядок формирования и компетенция Федеральных арбитражных судов. 

3.   Функции Прокуратуры РФ. 

4.   Арбитражные суды: история и  «новое» в деятельности.  

5.  Высший Арбитражный Суд РФ. 

6.  Мировой судья в дореволюционной России. 

7.   Совершенствование правосудия в России. 

8.  Проблема судебной власти в современной России. 

9.   Судебная власть в системе разделения властей. 

10. К вопросу о независимости суда. 

 

Тема № 13. Система местных органов власти и местного самоуправления. 
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Основные понятия темы: Местное самоуправление, органы местного самоуправле-

ния, самостоятельность местного самоуправление, отграничение местного самоуправления 

от системы органов государственной власти, муниципальное образование, Устав муници-

пального образования, глава муниципального образования, представительный орган местно-

го самоуправления, формы непосредственного участия граждан при осуществлении местно-

го самоуправления, муниципальные выборы, местный референдум, территориальное обще-

ственное самоуправление. 

 

Вопросы: 

1.Значение местного самоуправления в общественно-политической жизни государства. 

Становление и развитие местного самоуправления в России в начале  90-х  годов. 

2. Местное самоуправление в России: понятие, функции, основные принципы организа-

ции и деятельности, структура местных органов власти и их полномочия. 

3. Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы осуществления местного 

самоуправления. 

 4. Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления. 

 

Методические рекомендации. 

При освещении вопросов темы надо взять за основу ст.12 и главу 8 Конституции РФ и 

показать, что местное самоуправление должно обеспечивать самостоятельное решение насе-

лением вопросов местного значения.  

Следует обратить внимание на то, что согласно ст.12 Конституции РФ органы местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Однако это не значит, 

что они являются сугубо общественными органами. Они обладают чертами, которые позво-

ляют назвать их публично-правовой корпорацией. Иначе говоря, не являясь государствен-

ными органами, они выполняют ряд важнейших для общества функций и в этом плане име-

ют особое положение по сравнению с обычными общественными формированиями. 

Важно также иметь в виду, что местное самоуправление тесно связано с государствен-

ными делами, а зачастую и является их продолжением на соответствующей территории. Не 

случайно ст.132 Конституции РФ предусматривает возможность передачи органам местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий. 

 

Темы рефератов: 

1.   Законодательство о местном самоуправлении. 

2.  Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы осуществления местного 

самоуправления. 

3.   Полномочия органов местного самоуправления в области охраны общественного 

порядка, прав и свобод граждан. 

4.   Местное самоуправление в России (поэтапно). 

 

Тема № 14. Конституционно-правовые основы органов охраны права. 

 

Основные понятия темы: Охрана права, органы охраны права, безопасность, система 

безопасности, силы и средства обеспечения безопасности, правовой режим, особый правовой 

режим, чрезвычайное положение, военное положение. 

 

Вопросы: 

1. Система обеспечения безопасности РФ: понятие, функции, силы, средства, их пол-

номочия. 

2. Чрезвычайное положение и военное положение – особые конституционно-правовые 

режимы обеспечения безопасности в России. 

3. Конституционно-правовые основы органов государственной безопасности РФ. 

4. Конституционно-правовые основы организации и деятельности Министерства юс-
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тиции РФ и иных органов и организаций, содействующих правоохранительной деятельности 

(частные детективные, охранные агентства и другие органы). 

5. Конституционно-правовые основы организации и деятельности Вооруженных Сил 

РФ, их правовой статус. 

 

Методические рекомендации. 

При подготовке к семинарскому занятию по данной теме студентам необходимо иметь 

четкое представление о понятии «конституционно-правовой статус органа государственной 

власти» и его элементы. 

Строя ответы на вопросы семинара, студенты должны освещать деятельность органов 

охраны права по следующей схеме: 

- место органа государственной власти в системе органов государственной власти; 

- порядок формирования органа; 

- компетенция, полномочия; в том числе, в первую очередь, по осуществлению охраны 

права; 

- порядок прекращения полномочий; 

- особенности органа охраны права. 

При подготовке второго вопроса студентам необходимо пользоваться Федеральными  

конституционными законами «О чрезвычайном положении в РФ» и «О военном положении 

в РФ», которые определяют чрезвычайное положение и военное положение как особые пра-

вовые режимы деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, предприятий, организаций и учреждений при которых допускается ограничение прав 

и свобод человека и гражданина в РФ. Кроме понятия чрезвычайного положения, студентам 

следует уяснить: 

- порядок введения чрезвычайного положения, его сроки; 

- основания введения чрезвычайного положения; 

- меры чрезвычайного положения; 

- ограничения прав и свобод при введении чрезвычайного положения; 

- перечень прав и свобод, которые не могут быть ограничены даже в условиях чрезвы-

чайного положения. 

 

Темы рефератов: 

1. Внешняя разведка. 

2. Конституционно-правовой статус границы Российской Федерации. 

3. Внутренние войска России. 

4. Частная детективная и охранная деятельность. 

5. Федеральная служба безопасности. 

6. Адвокатура. 

7. Федеральные органы государственной охраны. 

8. Федеральные органы правительственной связи и информации: система органов, ос-

новные направления деятельности. 

 

Тема 15. Конституции современных государств. 

 

Основные понятия темы: конституция, конституционализм, конституционный кон-

троль и надзор. 

 

Вопросы: 

1.  Конституция: понятие, сущность, основные черты конституций. 

2.  Формальные признаки конституций. Юридические свойства и функции конституций. 

3.  Тенденции развития конституций, принятых во II половине ХХ века. 
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4.  Институт конституционного контроля в зарубежных странах: понятие, виды, объекты 

и  субъекты, формы. 

 

Методические рекомендации. 

При изучении данной темы студентам наиболее подробно  предлагается изучить положе-

ния, касающиеся конституции как главного источника конституционного права и основы 

всей системы правового регулирования общественных отношений. 

Чтобы понять тенденции развития конституций, следует проанализировать различия в 

объектах конституционного регулирования, выявляемые при сравнении конституций, принятых 

на заре капитализма, до новейших. Эволюция их содержания обусловлена переменами, проис-

ходящими в различных сферах общественной жизни, что находит свое отражение в законода-

тельстве. 

Помимо уяснения сущности, функций и содержания конституций студенты должны 

иметь представление об их формальной стороне. Следует знать различия форм конституций, 

способов их принятия и изменений, разбираться в их структуре. 

Качественная подготовка по данной теме позволит студентам составить общую картину 

конституционного законодательства в мире, облегчит ориентирование в его многообразии. 

Перейдя к вопросу о конституционном контроле и надзоре, необходимо рассмотреть 

понятие, возникновение и развитие, соотношение конституционного контроля и надзора, а 

также американскую и европейскую модели конституционного контроля, их органы и фор-

мы. 

 

Тема 16. Конституционно-правовые основы общественных систем. 

 

Основные понятия темы: общественный строй, конституционный строй, политиче-

ская система, социальные группы, партийная система, политическая партия, гражданское 

общество. 

 

Вопросы: 

1.  Общественный строй: понятие, конституционно-правовое закрепление. Соотношение 

общественного и конституционного строя. 

2.  Экономическая структура общества, ее конституционное закрепление. 

3.  Политическая система, ее элементы. Гражданское общество и государство. 

4.  Политическая партия: характеристика, разновидности, место в политической органи-

зации общества. 

5.  Партийные системы и их разновидности. Причины многопартийности. 

 

 

Методические рекомендации. 

Изучая тему, студенты должны учитывать, что в политической системе современного 

общества многие ее части и элементы регулируются конституционным правом - государ-

ство, партии, а также организации предпринимателей, профсоюзы, церковь. Некоторые поли-

тические институты непосредственно не регламентируются конституционным правом (борьба 

и сотрудничество политических партий, союзы различных общественных организаций). 

Между тем, данные отношения имеют конституционное значение и являются фактически 

конституционными. В конституционном праве изучаются лишь те объединения публичного 

характера, основной целью деятельности которых является участие в борьбе за власть, 

стремление оказывать на неё давление конституционными средствами и методами. Различие 

в подходе к правовому регулированию статуса общественных объединений зависит не только 

от роли, которую последние играют в политике, но и от правовой системы, сложившейся в гос-

ударстве. Так, в странах англосаксонского права по традиции партии рассматривались как 

«частное дело», что влекло отсутствие законодательного регулирования на конституционном 
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уровне и путем принятия специальных законов. В большинстве стран утвердилась точка 

зрения на партии как «публичное дело», а за этим последовали процессы конституционализа-

ции и институционализации политических партий. 

По сравнению с иными видами объединений, партии подвергаются наиболее детальному 

правовому регулированию, однако не существует унифицированного юридического понятия 

партии, содержащегося во всех законах. Такое определение может быть получено суммирова-

нием всех существенных признаков политических партий, которые встречаются в законо-

дательстве. Кроме определения, правовому регулированию подвергаются: порядок создания 

(иногда предусмотрена обязательная регистрация), общие принципы организации и деятельности 

(детально эти вопросы регулируются уставами, принимаемыми самими партиями без вмеша-

тельства государствах), порядок финансирования  деятельности партий и порядок прекращения 

её деятельности.  

Особое внимание при подготовке к занятию следует уделить вопросу о видах партийных 

систем, чтобы уяснить различие между ними и уметь характеризовать как положительные, так и 

слабые стороны различных систем. Следует учитывать, что наличие в государстве несколь-

ких партий не всегда свидетельствует о сложившейся многопартийной системе, так как 

определяющим моментом является реальная возможность чередования у власти разных партий 

в результате выборов. 

 

 

Тема 17. Конституционно-правовой статус личности в зарубежных странах. 

 

Основные понятия темы: гражданство, апатриды, бипатриды, права и свободы чело-

века и гражданина, естественные права, правосубъектность. 

 

Вопросы: 

1.  Конституционно - правовой статус личности, его элементы. 

2.  Юридическая связь личности с государством, ее виды. 

3.  Основные принципы и гарантии реализации прав и свобод личности. 

4.Содержание прав и свобод личности: 

   4.1 Гражданские права и свободы; 

   4.2 Политические права; 

 

Методические рекомендации. 

Законодательное закрепление института прав и свобод человека, а соответственно и его 

изучение, являются важнейшими, так как именно стремление ограничить человека от про-

извола и всесилия государственной власти привело к созданию конституций. В совре-

менный период соблюдение и гарантированность прав человека остаются одной из актуаль-

нейших проблем и задач, имеющих международное значение. Исходя из этого, студентам 

необходимо начать изучение данной темы с рассмотрения исторического развития прав и 

свобод, обратившись в первую очередь к истокам конституционализма, к первым важней-

шим конституционным актам. 

Раскрывая понятие правового статуса личности, следует исходить из совокупности его 

элементов. Гражданство определяет объем предоставляемых прав и налагаемых обязанностей 

на человека в конкретном государстве, поэтому данный элемент следует рассмотреть достаточ-

но подробно. Важно знать определение, соотношение понятий «гражданство» и «подданство», 

уяснить основания приобретения и прекращения гражданства. При этом особое внимание 

необходимо уделить таким основаниям, как филиация и натурализация, выяснить, отличает ли 

объем прав натурализованного и прирожденного гражданина. Среди оснований прекраще-

ния гражданства не следует смешивать понятия утраты и лишения гражданства. 

Перейдя к вопросу о классификации прав, свобод и обязанностей, необходимо начать с 

различения прав человека и прав гражданина, которое вызвано дуализмом, гражданского и 

политического общества, затем продолжить анализ остальных виды. Классифицируя права и 
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свободы по содержанию, следует рассмотреть характеристику конкретных личных, политиче-

ских и социально-экономических прав и свобод. Далее необходимо рассмотреть вопрос об 

ограничении прав и свобод: чем продиктована необходимость ограничений, каков порядок их 

введений, допустимые пределы ограничений. В завершении темы освещается система гаран-

тий прав и свобод. 

 

Тема 18. Форма правления, государственного устройства и политические режимы 

в зарубежных странах. 

 

Основные понятия темы: форма правления, монархия, республика, государственное 

устройство, унитаризм, федерация, конфедерация. 

 

Вопросы: 

1.Форма правления: понятие, общая характеристика. 

2.Монархия, ее признаки  и разновидности.  

3.Республика: понятие, признаки и виды. 

4.Территориально-политическое устройство государства. 

   4.1 Унитарное государство и его признаки. 

   4.2 Федеративное государство и его признаки.   

5. Политические режимы в зарубежных странах. 

 

Методические рекомендации. 

Изучение данной темы должно строиться студентами на основе знаний, полученных ими в 

курсах теории и истории государства и права, с учетом наиболее важных процессов, происхо-

дящих в современных условиях. Однако в конституционном праве элементы формы государства 

(одним из которых и является форма правления) подлежат более детальному анализу. Форма 

правления характеризует структуру и взаимоотношения высших органов государственной вла-

сти - главы государства, парламента и правительства. Основных форм две - монархия и республи-

ка, которые в свою очередь имеют несколько форм. 

При парламентарной форме правительство формально назначается главой государства 

(им подписывается соответствующий акт), однако правительство будет, создано только при 

условии поддержки парламентским большинством. Глава государства может пойти на само-

стоятельное назначение правительства только в условиях своеобразного парламентского 

кризиса, когда отсутствует в парламенте большинство у какой-либо политической силы. Не-

смотря на большие формальные полномочия, закрепленные за главой государства, факти-

ческая его деятельность требует постоянного совета и одобрения правительства, для этих це-

лей специально предназначена процедура контрассигнации. 

Одним из элементов формы государства является форма территориального устройства 

государства, представляющая собой систему взаимоотношений между государством в целом 

и его территориальными составными частями. 

Приступая к изучению последнего вопроса, необходимо, в первую очередь, определиться с 

соотношением двух понятий. Политический режим в большей  степени является категорией 

политологической, так как, характеризуя состояние демократии в стране, он относится не толь-

ко к форме государства, а и к политической системе общества в целом. Государственный ре-

жим - это обобщенная характеристика форм и методов осуществления государственной вла-

сти, отражающая ее динамическую сторону. Нужно также помнить, что в любом государстве 

используются в различных сочетаниях, как метод либерализма, так и метод насилия. 

 

Тема 19. Избирательное право и избирательные системы современных государств. 

 

Основные понятия темы: избирательное право, избирательная система, избиратель-

ный ценз, референдум, плебисцит, абсентеизм. 
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Вопросы: 

1.  Избирательное право и избирательная система: понятия, источники, основные прин-

ципы, соотношение. 

2.  Избирательный процесс и его стадии в зарубежных странах. 

3.  Избирательные системы и их разновидности. 

4.  Референдум и плебисцит: возникновение, разновидности, практика применения в 

различных странах. 

 

Методические рекомендации. 

При изучении этой темы следует рассматривать избирательное право и избиратель-

ные системы с точки зрения политической борьбы в обществе. Именно в ходе выборов 

осуществляется отбор политических лидеров, определяются партии, которые будут управ-

лять государством, участие в них повышает политическую и правовую культуру населения.  

Студентам необходимо, в первую очередь уяснить понятие избирательного права в объ-

ективном и субъективном значениях, затем, рассматривая последнее, ознакомиться с содер-

жанием основных принципов избирательного права, обратить внимание на особенности реа-

лизации их в различных странах. Следует уяснить содержание избирательных цензов и иных 

ограничений, практику их применения, не забывая при этом, что большинство их них имеет 

естественный характер и разумные обоснования, поэтому не являются дискриминационными. 

Обратить внимание необходимо также на регламентацию требований, предъявляемых к претен-

дентам на замещение депутатского мандата, вакантных выборных должностей, их национальное 

своеобразие. 

При подготовке ко второму вопросу следует иметь в виду, что организация и порядок про-

ведения выборов - процесс, состоящий из нескольких последовательных стадий. Правовое ре-

гулирование избирательной кампании включает следующие компоненты: создание избиратель-

ных округов и участков, составление списков избирателей, формирование избирательных ко-

миссий, регулирование порядка выдвижения и регистрации кандидатов, проведения предвы-

борной агитации и т.д. 

Наиболее сложным вопросом темы является рассмотрение избирательных систем. Студен-

ты должны знать принципы, лежащие в основе мажоритарной и пропорциональной систем, 

ознакомиться с существующими смешанными моделями. Для более успешного усвоения матери-

ала необходимо воспользоваться приводимыми в учебнике числовыми примерами. 

 

Тема 20. Парламенты мира. 

 

Основные понятия темы: парламент, депутат, императивный и диспозитивный ман-

дат, иммунитет, индемнитет, омбудсман, фракция, комитеты и комиссии парламента. 

 

Вопросы: 

1.  Парламент и парламентаризм. Место представительных органов в системе разделе-

ния властей. 

2.  Парламенты зарубежных стран: структура, порядок формирования, организация дея-

тельности. 

3.  Конституционно-правовая природа депутатского мандата. Гарантии независимой де-

путатской деятельности. 

4.  Компетенция парламента. Законодательный процесс, виды принимаемых актов. 

 

Методические рекомендации. 

Подготовку данной темы следует начать с уяснения значения законодательной власти в 

соответствии с теорией разделения властей, а также роли  и месте парламента в государ-

ственном механизме, при этом рассматриваются: понятие и структура парламента, правовой 

статус и порядок формирования палат, организация парламентской деятельности. Природа 
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законодательной власти такова, что в отличии от других ветвей власти, она опирается на во-

леизъявление избирателей. В этом сильная сторона законодательной власти. 

Далее следует разобраться с вопросами внутренней организации палат парламента, рас-

смотреть  порядок организации и работы комитетов и комиссий, партийных фракций и депу-

татских групп. 

Переходя к рассмотрению компетенции парламента, необходимо в первую очередь рас-

смотреть  правовое положение депутата парламента и виды депутатского мандата (импера-

тивный и диспозитивный мандат), а также раскрыть содержание понятий депутатский имму-

нитет и депутатский индемнитет. Отдельным вопросом необходимо рассмотреть обязанно-

сти депутатов представительных органов. 

Наиболее сложным вопросом темы является рассмотрение законодательного процесса и 

его стадий. Студенты должны определить субъектов  законодательной инициативы и рас-

смотреть прохождение законопроекта от предложения до его опубликования. 

 

Тема 21. Конституционные модели исполнительной власти в зарубежных странах. 

 

Основные понятия темы: глава государства, монарх, президент, импичмент, 

контрасигнатура, правительство, кабинет, премьер-министр. 

 

Вопросы: 

1.  Понятие, основные признаки и отличия глав государств. Глава государства при нети-

пичных формах правления. 

2.  Монарх, его конституционный статус и полномочия. Общее и особенное в правовом 

положении монархов современных государств. 

3.  Президент: конституционно-правовая природа, компетенция. 

4.  Понятие, состав и структура правительства. 

5.  Глава правительства. Порядок деятельности, компетенция, нормативные акты прави-

тельства. 

 

Методические рекомендации. 

Изучение данной темы должно строиться студентами на основе знаний, полученных 

ими в курсах теории и истории государства и права, с учетом наиболее важных процессов, 

происходящих в современных условиях. Однако в конституционном праве понятие, право-

вое положение, основные признаки и виды глав государств рассматриваются более деталь-

но.  

В первую очередь студенты должны определить место главы государства в системе 

высших органов государства и органов исполнительной власти, и выявить его функции.  

Далее следует особо обратить внимание на компетенцию главы государства при раз-

личных формах правления (глава государства – монарх, глава государства – президент, глава 

государства – коллегиальный орган). 

 Отдельным вопросом необходимо рассмотреть взаимоотношения между парламентом, 

правительством, государственным аппаратом и дать определение системы сдержек и проти-

вовесов, которая существует между ветвями власти и главой государства при различных 

формах правления.  

 

Тема 22. Конституционные модели местной власти в зарубежных странах. 

 

Основные понятия темы: местное управление и самоуправление, муниципалитет. 

 

Вопросы: 

1. Конституционно-правовой статус органов местной власти: структура, способы фор-

мирования, виды систем. 
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2. Компетенция органов местного управления и самоуправления. 

3. Контроль центрального правительства за местной властью: формы, виды. 

 

Методические рекомендации. 

Наличие местного самоуправления является признанием существования граждан-

ского общества. В большинстве стран местное управление осуществляется как через назна-

чаемые из центра органы государственной администрации на местах, так и через избирае-

мые населением представительные органы, именуемые органами местного самоуправления 

или муниципального управления. Следует раскрыть понятия той и другой форм местного 

управления, их сущность и специфические черты. 

Концепция и практика местного самоуправления, утвердившегося в современном виде к 

середине ХIХ в., прошли через определенные этапы развития. В итоге муниципальное 

управление сегодня стало весьма специфической частью государственного механизма, об-

ладающей значительным своеобразием и самостоятельностью. В этой связи необходимо 

дать оценку этапам концептуального развития муниципального управления и его со-

временным теориям, уяснить признаки сложившихся основных моделей (систем) местного 

управления: англо-саксонской, континентальной и советской, выявить их различия и свое-

образие национальных интерпретаций. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Этапы формирования компетенций (разделы 

(темы) дисциплины) 
 

Компетенции по 

дисциплине 

Наименование 

оценочного средства 

1. Конституционное право России - ведущая 

отрасль в системе отечественного права. 

ОК-2 логическая схема, глоссар-

ный тренинг, коллективный 

тренинг, тест-тренинг 

2. Конституционное право как наука и учебная 

дисциплина. 

ОК-2 тест-тренинг логическая 

схема, глоссарный тренинг, 

коллективный тренинг 

3. Сущность, значение и основные этапы разви-

тия российской Конституции. 

ОК-2 тест-тренинг логическая 

схема, глоссарный тренинг, 

коллективный тренинг 

4. Основы конституционного строя России. ОК-2, ОПК-7 тест-тренинг логическая 

схема, глоссарный тренинг, 

коллективный тренинг 

5. Конституционно-правовой статус человека и 

гражданина в России. 

ОК-2, ОПК-7 тест-тренинг логическая 

схема, глоссарный тренинг, 

коллективный тренинг 

6. Федеративное устройство России. ОК-2, ОПК-7 тест-тренинг логическая 

схема, глоссарный тренинг, 

коллективный тренинг 
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7. Избирательное право и избирательная систе-

ма в Российской Федерации. Референдум РФ. 

ОПК-7, ПК-1 тест-тренинг логическая 

схема, глоссарный тренинг, 

коллективный тренинг 

8. Конституционно-правовой статус депутата в 

РФ. 

ОПК-7, ПК-1 тест-тренинг логическая 

схема, глоссарный тренинг, 

коллективный тренинг 

9. Президент РФ. ОПК-7, ПК-1 тест-тренинг логическая 

схема, глоссарный тренинг, 

коллективный тренинг 

10. Федеральное Собрание Российской Федера-

ции - Парламент страны. 

ПК-1, ПК-2 тест-тренинг логическая 

схема, глоссарный тренинг, 

коллективный тренинг 

11. Правительство России. ПК-1, ПК-2 тест-тренинг логическая 

схема, глоссарный тренинг, 

коллективный тренинг 

12. Конституционно-правовые основы судебной 

власти. 

ПК-1, ПК-2 тест-тренинг логическая 

схема, глоссарный тренинг, 

коллективный тренинг 

13. Система местных органов власти и местного 

самоуправления. 

ПК-2, ОПК-7 тест-тренинг логическая 

схема, глоссарный тренинг, 

коллективный тренинг 

14. Конституционно-правовые основы органов 

охраны права. 

ПК-2, ОПК-7 тест-тренинг логическая 

схема, глоссарный тренинг, 

коллективный тренинг 

15. Конституции современных государств. ПК-9,18 тест-тренинг логическая 

схема, глоссарный тренинг, 

коллективный тренинг 

16. Конституционно-правовые основы обще-

ственных систем. 

ПК-9,18 тест-тренинг логическая 

схема, глоссарный тренинг, 

коллективный тренинг 

17. Конституционно-правовой статус личности 

в зарубежных странах. 

ПК-9,18 тест-тренинг логическая 

схема, глоссарный тренинг, 

коллективный тренинг 

18. Форма правления, государственного 

устройства и политические режимы в зарубеж-

ных странах. 

ПК-9,18 тест-тренинг логическая 

схема, глоссарный тренинг, 

коллективный тренинг 

19. Избирательное право и избирательные си-

стемы современных государств. 

ПК-9,18 тест-тренинг логическая 

схема, глоссарный тренинг, 

коллективный тренинг 

20. Парламенты мира. ПК-2, ОПК-7 тест-тренинг логическая 

схема, глоссарный тренинг, 

коллективный тренинг 

21. Конституционные модели исполнительной 

власти в зарубежных странах. 

ОПК-7, ПК-1, 

ПК-2 

тест-тренинг логическая 

схема, глоссарный тренинг, 

коллективный тренинг 

22. Конституционные модели местной власти в 

зарубежных странах. 

ОПК-7, ПК-1, 

ПК-2 

тест-тренинг логическая 

схема, глоссарный тренинг, 

коллективный тренинг 

Промежуточная аттестация Зачет/Экзамен 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,  

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Критериями и показателями оценивания компетенций на различных этапах 

формирования компетенций являются: 

- знание терминов, понятий, категорий, концепций и теорий по дисци-

плине; 

- понимание связей между теорией и практикой; 

- сформированность аналитических способностей в процессе изучения 

дисциплины; 

- знание специальной литературы по дисциплине. 

 Шкала оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

включает следующие критерии: 

- полное соответствие; 

- частичное соответствие; 

- несоответствие. 

 

Этапы формирования профессиональных компетенций бакалавров: 

 

1. Изучение теоретического материала на лекциях. 

Формами обучения в педагогическом учебном заведении высшего профес-

сионального образования традиционно являются лекции. Лекция позволяет ре-

шать большое количество информационных задач. Включение в лекцию эле-

ментов дискуссии позволяет изменить позицию студента из пассивно воспри-

нимающего и затем воспроизводящего информацию в активного участника 

лекционного процесса (когда он думает, анализирует факты, делает выводы, 

определяет свое отношение к изучаемому предмету). Необходимость аргумен-

тации своей позиции побуждает студента к активному самообразованию, поис-

ку дополнительной литературы по изучаемой проблеме. Лекции в учебном 

процессе необходимы, так как именно данная форма обучения дает возмож-

ность студентам увидеть всю широту изучаемого вопроса, его взаимосвязь с 

другими проблемами курса, почувствовать связь педагогики с другими наука-

ми. Поэтому лекционный курс, специально организованный, дает студенту 

направление в формировании теоретических профессиональных компетенций, 

позволяет ему увидеть пути и задуматься над способами своего профессио-

нального роста, способствует выработке потребности в профессиональном пе-

дагогическом самосовершенствовании. 

 

2. Проведение практических занятий. 

Практические занятия и практика как организационные формы обучения 

позволяют сформировать у студентов систему профессиональных компетенций 

в области фармации, такую, что будущие специалисты оказываются выведен-

ными на уровень проектирования. Главной целью практических занятий явля-

ется обработка и закрепление новых знаний, перевод теоретических знаний в 

практические умения и навыки. Кроме того, задачей практических занятий яв-
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ляется коррекция и контроль ранее усвоенных знаний. По итогам практических 

занятий оценивается успешность усвоения определенного объема знаний и 

успешность приобретения определенного перечня умений и навыков, т.е. прак-

тические занятия, позволяют как сформировать, так и реализовать сформиро-

ванные компетенции. 

Так, для бакалавров педагогического образования, профиль Технология, 

практические занятия являются ведущей организационной формой обучения. В 

рамках изучаемых методических дисциплин педагогические ситуации занима-

ют ведущее место на практических занятиях. Выполнение самой практической 

работы требует владения определенными методическими приемами, знаниями 

и умениями. 

После окончания работы студенты должны самостоятельно сделать вы-

воды, используя соответствующую теоретическую концепцию, и оформить от-

чет о проделанной работе. Процедура оформления отчета несет огромную 

смысловую нагрузку, поскольку в процессе оформления обучаемые учатся ла-

коничному и точному изложению мыслей, формулированию аргументирован-

ных выводов. 

Таким образом, ключевые образовательные компетенции конкретизиру-

ются на уровне образовательных областей и учебных дисциплин для каждой 

ступени обучения, играя интегративную роль в процессе взаимодействия обра-

зования, науки и практики. 

 

3. Выполнение научно - исследовательских работ (участие в СНО). 

Научно-исследовательские работы бакалавров играют в формировании 

профессиональных компетенций особую роль. Она формирует способности ор-

ганизовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся, прогнозировать 

результаты профессионально-педагогической деятельности, проектировать и 

оснащать образовательно-пространственную среду для теоретического и прак-

тического обучения рабочих, проектировать и применять индивидуализирован-

ные, деятельностно и личностно ориентированные технологии и методики обу-

чения, к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творче-

ства в образовательном процессе для решения профессионально-

педагогических задач, к применению технологий формирования креативных 

способностей при подготовке рабочих, к проектированию комплекса учебно-

профессиональных целей, задач и т.п. Исследовательская работа позволяет ак-

туализировать знания по теме, сформировать умение работать с информацией, 

расширить способы деятельности, развивать самостоятельность, контроль и са-

моконтроль. Назначение внеаудиторной исследовательской работы – расши-

рить рамки программного материала по предметам с учетом особенностей  про-

фессиональной направленности. 

Студент, принимая участие в научно-исследовательской работе, учится 

видеть проблемы, ставить задачи, воплощать решение в реальности, путем сбо-

ра необходимой информации, проведения анализа имеющихся данных, синтеза 

и оценки; нарабатывает навык публичных выступлений, становится компетент-
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ным в тех вопросах, которые изучает, учится управлять своим временем и со-

бой для достижения поставленных целей. 

 

4. Самостоятельная работа студентов 

При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо 

прочитать теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях, 

указанных в библиографических списках, но и познакомиться с публикациями 

в периодических изданиях. 

Студенту необходимо творчески переработать изученный самостоятельно 

материал и представить его для отчета в форме тезисов, опорных материалов, 

рекомендаций, схем и т.п. 

Все виды самостоятельной работы и планируемые на их выполнение за-

траты времени в часах исходят из того, что студент достаточно активно работал 

в аудитории, слушая лекции и изучая материал на практических занятиях. По 

всем недостаточно понятым вопросам он своевременно получил информацию 

на консультациях. 

В случае пропуска лекций и практических занятий студенту потребуется 

сверхнормативное время на освоение пропущенного материала. 

Для закрепления материала лекций достаточно, перелистывая конспект 

или читая его, мысленно восстановить прослушанный материал. 

Для подготовки к практическим работам нужно рассмотреть контрольные 

вопросы, при необходимости обратиться к рекомендуемой учебной литературе, 

записать непонятные моменты в вопросах для уяснения их на предстоящем за-

нятии. 

Подготовка к зачету должна осуществляться на основе лекционного материала, 

материала практических занятий с обязательным обращением к основным 

учебникам по курсу. Это исключит ошибки в понимании материала, облегчит 

его осмысление, прокомментирует материал многочисленными примерами, ко-

торые в лекциях, как правило, не приводятся. 

 

3 Критерии оценивания выполнения заданий по выявлению уровня сфор-

мированности компетенций для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

Краткая характеристика оце-

ночного средства 

Представ-

ление оце-

ночного 

средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

1 2 3 4 5 

1  Тест-

тренинг 

Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление учебно-

го материала, а также провер-

ка знаний обучающегося как 

по модулю дисциплины в це-

лом, так и по отдельным те-

мам модуля. 

Система 

стандарти-

зированных 

заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 
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2  Эссе Средство, позволяющее оце-

нить умение обучающегося 

письменно излагать суть по-

ставленной проблемы, само-

стоятельно проводить анализ 

этой проблемы с использова-

нием аналитического инстру-

ментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую пози-

цию по поставленной пробле-

ме. 

Тематика 

эссе 

Оценивание осуществляется по 

трем уровням: 

1. Роботизированное оценивание 

(входной автоматизированный 

контроль). 

2. Экспертное оценивание обу-

чающимися (взаимооценка). 

3. Оценивание преподавателем. 

Первый уровень 

«Роботизированное оценивание 

(входной автоматизированный 

контроль)». 

Критерии автоматизированно-

го  контроля эссе: 

критерии входного контроля: 

- нормоконтроль; 

- проверка работы на соответ-

ствие фамилии, имени отчества, 

указанных в шаблоне работы 

данным обучаемого, который 

загружает работу. 

 - проверка работы на деликты 

(проверка работы на наличие в 

ней фрагментов текстов с бес-

смысленным набором слов, за-

меной букв, использование суф-

фиксов для словообразования и 

т.п.); 

Оценочные критерии (критерии 

качества): 

- соответствие нормам совре-

менного языка; 

- оригинальность (проверка ра-

боты на заимствование (плаги-

ат)); 

- профессионализм (на основе 

сравнения эталонной семантиче-

ской сети и семантической сети 

эссе); 

- общий культурный уровень; 

- актуальность. 

Второй уровень «Экспертное 

оценивание обучающимися 

(взаимооценка)». 

Критерии экспертной оценки 

эссе: 

1) наличие деликтов (проверка 

работы на наличие в ней фраг-

ментов текстов с бессмысленным 

набором слов, заменой букв, 

использование суффиксов для 

словообразования и т.п.);  

2) соответствие содержания 
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письменной работы её теме, пол-

нота раскрытия темы (оценка 

того, насколько содержание 

письменной работы соответству-

ет заявленной теме и в какой 

мере тема раскрыта автором); 

3) актуальность использованных 

источников (оценка того, 

насколько современны (по годам 

выпуска) источники, использо-

ванные при выполнении рабо-

ты); 

4) использование профессио-

нальной терминологии (оценка 

того, в какой мере в работе отра-

жены профессиональные терми-

ны и понятия, свойственные теме 

работы); 

5) стилистика письменной речи 

(оценка структурно-смысловой 

организации текста, внутренней 

целостности, соразмерности чле-

нения на части, соподчиненности 

компонентов работы друг другу 

и целому); 

6) грамотность текста (оценка 

того, насколько владеет автор 

навыками письма в соответствии 

с грамматическими нормами 

языка. Проверка текста на нали-

чие грамматических ошибок, 

употребление штампов, то есть 

избитых выражений; употребле-

ние слов-паразитов; ошибочное 

словообразование; ошибки в 

образовании словоформ; ошибки 

в пунктуации и т.п.); 

7) наличие собственного отно-

шения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно 

и аргументировано выражено 

отношение автора к теме пись-

менной работы): 

По каждому критерию обучаю-

щийся оценивает работу и про-

ставляет балл от 0 до 10, затем на 

основе данных баллов выставля-

ется предварительная оценка эссе 

по формальным признакам: 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено 

http://tolkslovar.ru/k7433.html
http://tolkslovar.ru/d7052.html
http://tolkslovar.ru/v4091.html
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Третий уровень «Оценивание 

преподавателем» (выставление 

итоговой оценки) 

Преподаватель, оценивая эссе, 

может использовать результаты 

предыдущих двух этапов. При  

выставлении «зачтено» опирает-

ся на следующие критерии: 

Критерии оценки эссе 

преподавателем: 

- качество исходного материала, 

который использован (аналити-

ческий анализ прочитанной ли-

тературы, лекций, записи резуль-

татов дискуссий, собственные 

соображения и накопленный 

опыт по данной проблеме);  

- качество обработки имеющего-

ся исходного материала (его ор-

ганизация, аргументация и дово-

ды);  

- аргументация (насколько точно 

она соотносится с поднятыми в 

авторском тексте проблемами). 

3  Коллектив-

ный тре-

нинг (КТ) 

Различают 

несколько 

видов кол-

лективных 

тренингов: 

дискуссия, 

деловая 

игра, «круг-

лый стол» 

Коллективное занятие по за-

ранее разработанному сцена-

рию с использованием актив-

ных методов обучения.  

 

Деловая и/или ролевая игра - 

совместная деятельность 

группы обучающихся и пре-

подавателя под управлением 

преподавателя с целью реше-

ния учебных и профессио-

нально-ориентированных за-

дач путем игрового моделиро-

вания реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оцени-

вать умение анализировать и 

решать типичные профессио-

нальные задачи. 

 

«Круглый стол», дискуссия – 

интерактивные учебные заня-

тия, позволяющие включить 

обучающихся в процесс об-

суждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их уме-

ние аргументировать соб-

ственную точку зрения. Заня-

тие может проводиться по 

традиционной (контактной) 

Тема (про-

блема) иг-

рового вза-

имодей-

ствия, 

функционал 

ролей, ожи-

даемый 

(планируе-

мый) ре-

зультат по 

итогам иг-

рового вза-

имодей-

ствия 

 

Тема (про-

блема), кон-

цепция, 

роли и ожи-

даемый 

результат по 

каждой игре 

 

Перечень 

дискусси-

онных тем, 

тем презен-

таций для 

«Неудовлетворительно»  

- репродуктивный уровень (обу-

чающийся в процессе обсужде-

ния проблемного вопроса участ-

вует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует 

владение теоретической основой 

обсуждаемой темы, не аргумен-

тирует свою точку зрения; не 

выполняет функционал своей 

роли в деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репро-

дуктивный уровень с элементами 

продуктивных предложений 

(обучающийся демонстрирует 

владение различными подходами 

к теоретическому основанию 

обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты дей-

ствия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой 

игре); 

«Хорошо» - поисково-

исследовательский уровень (обу-

чающийся корректно и адекват-

но применяет полученную меж-

дисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, при-

водит примеры, иллюстрирую-
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технологии, либо с использо-

ванием  телекоммуникацион-

ных технологий. 

проведения 

круглого 

стола, дис-

куссии 

щие теоретические позиции об-

суждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный  

уровень (обучающийся модели-

рует новое аргументированное 

видение заданной проблемы). 

4  Логическая 

схема (ЛС) 

Схематическое представление 

некоторого объема знаний по 

учебной дисциплине (моду-

лю), выраженных в специаль-

ных, присущих только этой 

дисциплине (модулю) терми-

нах и категориях, по принципу 

иерархии и взаимосвязей меж-

ду различными структурными 

звеньями. 

Задания по 

систематиза

ции, 

схематизаци

и научного 

аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

5  Глоссарный 

тренинг 

(ГТ) 

Учебное занятие с применени-

ем технических средств с це-

лью усвоения понятий и тер-

минов (глоссария). 

Комплект 

заданий для 

работы по 

усвоению 

научного 

аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

6  Экзамен, 

дифферен-

цированный 

зачет   

 

Контрольное мероприятие, 

которое проводится по дисци-

плинам в виде, предусмотрен-

ном учебным планом, по 

окончании их изучения.  

Занятие аудиторное, прово-

дится в форме письменной 

работы или в электронном 

виде с использованием ин-

формационных тестовых си-

стем. 

 

Экзамена-

ционные 

билеты/ 

Билеты для 

дифферен-

цированно-

го зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала и критерии оценки уровня 

сформированности знаний, уме-

ний и навыков по дисциплине в 

форме бальной отметки приведе-

ны ниже. 

 

При использовании информаци-

онных тестовых систем руковод-

ствуются следующими критери-

ями: 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – неудовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетвори-

тельно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично  

7  Зачет Форма проверки знаний и 

навыков студентов, получен-

ных на семинарских и практи-

ческих занятиях, а также их 

обязательных самостоятель-

ных работ. 

Занятие аудиторное, может 

проводиться как в форме со-

беседования, так и в виде те-

стирования с использованием 

информационных тестовых 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачету 

Система 

тестовых 

заданий 

 

Шкала и критерии оценки уровня 

сформированности знаний, уме-

ний и навыков по дисциплине в 

системе «зачтено-незачтено» 

приведены ниже. 

 

При использовании информаци-

онных тестовых систем или те-

стовых заданий руководствуются 

следующими критериями: 

- от 0 до 65,9% выполненного 
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систем или тестовых заданий. задания - не зачтено; 

- 66% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

 

Показателем оценивания компетенций в рамках образовательной програм-

мы считается уровень их освоения обучающимися. 

Характеристика уровней освоения компетенций 
Уровни Содержание Проявления 

Минимальный Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми 

умениями 

Обучающийся способен понимать и 

интерпретировать освоенную инфор-

мацию, что является основой успеш-

ного формирования умений и навыков 

для решения практико- ориентиро-

ванных задач 

Базовый Обучающийся демонстрирует резуль-

таты на уровне осознанного владения 

учебным материалом и учебными уме-

ниями, навыками и способами дея-

тельности 

Обучающийся способен анализиро-

вать, проводить сравнение и обосно-

вание выбора методов решения зада-

ний в практико-ориентированных си-

туациях 

Продвинутый Достигнутый уровень является основой 

для формирования общекультурных, 

общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций, соответствую-

щих требованиям ФГОС ВО. 

Обучающийся способен использовать 

сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска 

решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях 

 

Уровень сформированности знаний, умений и навыков по дисциплине 

оценивается в форме бальной отметки по ряду критериев: 

"Отлично" заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, си-

стематическое и глубокое знание учебного материала, умение свободно выпол-

нять практические задания, усвоивший основную и знакомый с дополнитель-

ной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлич-

но" выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творче-

ские способности в понимании, изложении и использовании учебного материа-

ла. 

"Хорошо" заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учеб-

ного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе зада-

ния, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе.  Как 

правило, оценка "хорошо" выставляется обучающимся, показавшим системати-

ческий характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессио-

нальной деятельности. 

"Удовлетворительно" заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по направлению подготовки, справляющийся с выполне-

нием заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литерату-

рой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" 

выставляется обучающимся, допустившим погрешности в ответе на экзамене и 
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при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

"Неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебного материала, допустившему принципи-

альные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как пра-

вило, оценка "неудовлетворительно" ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании ВУЗа без дополнительных занятий по соответствующей дисци-

плине. 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 
Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются незначи-

тельные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные не-

точности 

3 Удовлетворитель-

но 

Изложение материала не систематизированное, выводы недостаточно 

доказательны, аргументация слабая. 

4 Неудовлетвори-

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 
Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использо-

вать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уро-

вень культуры исполнения заданий. 

2 Не зачтено Недостаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

(обучающийся не справился с 50% вопросов и заданий преподавателя, 

в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки) 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не компе-

тентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направ-

лениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уро-

вень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в 

быстром или умеренном темпе. Дополнительным условием получения оценки 

«зачтено» могут стать хорошие успехи при выполнении самостоятельной и 

контрольной работы, систематическая активная работа на практических заняти-

ях. 

В целом шкала оценивания в зависимости от уровня освоения компетен-

ций выглядит следующим образом: 

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 
Качество освоения 

программы дисциплины 

Уровень 

достижений 

Отметка по 5-балльной шкале Зачтено/ 

не зачтено 

90-100% продвинутый «5» (отлично) зачтено 

66 -89% базовый «4» (хорошо) зачтено 

50 -65 % минимальный «3» (удовлетворительно) зачтено 

меньше 50% ниже минимального «2» (неудовлетворительно) не зачтено 

 

 

 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Понятие и предмет конституционного права РФ как отрасли права. Соотношение кон-

ституционного права РФ с другими отечественными отраслями права. 

2. Конституционно-правовые нормы: их виды, особенности, юридическая сила. 

3. Система конституционного права России. 

4. Конституционно-правовые отношения: понятие, виды, особенности. Элементы кон-

ституционно-правовых отношений. 

5. Конституционно-правовое регулирование: понятие, характерные черты и особенно-

сти. 

6. Механизм действия конституционно-правовых норм. 

7. Многообразие источников конституционного права, его причины и тенденции разви-

тия. 

8. Понятие и предмет науки конституционного права и ее место в системе отраслевых 

юридических наук. 

9. Методы, используемые наукой конституционного права РФ. 

10. Основные этапы развития науки конституционного права РФ. 

11. Понятийный аппарат науки конституционного права, его значение. 

12. Конституция РФ 1993 года: понятие, структура, основные черты и юридические свой-

ства. 

13. Федеральный конституционный закон: понятие, порядок принятия, характерные чер-

ты. 

14. Конституция РСФСР 1918 года. 

15. Конституция РСФСР 1925 года. 
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16. Конституция РСФСР 1937 года. 

17. Конституция РСФСР 1978 года. 

18. Порядок пересмотра положений Конституции и принятия конституционных попра-

вок, предусмотренный действующей Конституцией РФ. 

19. Конституционный строй России: понятие, основные черты и принципы. Соотношение 

понятий «конституционный строй» и «общественный строй». 

20. Понятие гражданского общества, его институты. 

21. Народовластие и формы его осуществления в Российской Федерации. 

22. Республиканская форма правления в России: понятие, основные черты. 

23. Принципы организации и деятельности органов государственной власти и управле-

ния. 

24. Суверенитет РФ: понятие, основные признаки и его конституционное закрепление. 

25. Общая характеристика РФ как правового государства. 

26. Общая характеристика РФ как светского государства. 

27. Общая характеристика  РФ как социального государства. 

28. Правовая связь личности с государством: понятие, ее виды. 

29. Понятие и принципы конституционно-правового статуса гражданина в РФ. 

30. Принципы российского гражданства. 

31. Правовое регулирование гражданства в РФ: понятие, основания приобретения и пре-

кращения. 

32. Гражданство детей. 

33. Гражданство и брак. 

34. Должностные лица и государственные органы, ведающие вопросами гражданства. 

35. Правовое положение иностранных граждан  и лиц без гражданства в РФ. 

36. Конституционно-правовой статус беженцев, вынужденных переселенцев и лиц, полу-

чивших политическое убежище в РФ. 

37. Права человека и права гражданина: понятия и способы формулирования прав и сво-

бод в РФ. 

38. Личные права и свободы в РФ. 

39. Политические права и свободы в РФ. 

40. Социально-экономические и культурные права и свободы в РФ. 

41. Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ. 

42. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

43. Формы защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Проблемы их эффектив-

ности. 

44. Государственно-территориальное устройство России: понятие, основные черты и эта-

пы развития российского федерализма. 

45. Субъект РФ: понятие, типы, виды и их предметы ведения. 

46. Ставропольский край – субъект Российской Федерации: конституционно-правовой 

статус, органы государственной власти и их полномочия. 

47. Особенности формирования органов государственной власти субъектов РФ. 

48. Административно-территориальное деление субъектов РФ: понятие, виды админи-

стративно-территориальных единиц. 

49. Конституционно-правовая система разграничения предметов ведения между РФ и ее 

субъектами. 

50. Организация и проведение выборов в РФ. Основные стадии избирательного процесса 

в РФ. 

51. Референдум в РФ: понятие, принципы, правовые последствия. 

52. Вопросы референдума РФ. 

53. Правовая природа депутатского мандата: понятие, виды. 

54. Гарантии депутатской деятельности для депутатов Государственной Думы РФ. 

55. Президент РФ – глава государства: понятие, основные этапы эволюции его конститу-

ционно-правового статуса. 
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56. Необходимость учреждения поста Президента РФ в начале 90-х годов. 

57. Полномочия Президента РФ. 

58. Основания для досрочного прекращения полномочий Президента РФ. Процедура от-

решения Президента РФ от должности. 

59. Совет Федерации Федерального Собрания РФ: порядок формирования, внутренняя 

организация. 

60. Полномочия палат Федерального Собрания РФ. Регламенты палат. 

61. Государственная Дума Федерального Собрания РФ: порядок формирования, внутрен-

няя организация. 

62. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий Государственной Думы 

2РФ. 

63. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ: понятие, основные стадии и 

виды принимаемых актов. 

64. Правительство РФ: понятие, порядок формирования, состав, внутренняя организация 

и полномочия. Акты Правительства РФ. 

65. Министерства РФ и иные федеральные органы исполнительной власти РФ: понятия, 

порядок формирования, внутренняя организация, полномочия. 

66. Понятие, назначение и принципы организации судебной власти в России. Судебная 

система РФ. 

67. Конституционный Суд РФ: порядок формирования, состав, полномочия, процессу-

альные основы деятельности, виды принимаемых решений. 

68. Конституционные (Уставные) суды субъектов РФ: понятие, порядок формирования, 

основные направления деятельности. 

69. Верховный Суд РФ: порядок формирования, состав, полномочия. Система судов об-

щей юрисдикции. 

70. Высший Арбитражный Суд РФ: порядок формирования, состав, полномочия. Система 

арбитражных судов РФ. 

71. Мировые судьи в России. 

72. Понятие, задачи и основные направления деятельности Прокуратуры РФ. 

73. Понятие и система местного самоуправления, ее становление в России. 

74. Органы местного самоуправления: структура, полномочия, акты. Глава местного са-

моуправления: понятие, конституционно-правовой статус. 

75. Институты непосредственной демократии в системе местного самоуправления. 

76. Гарантии местного самоуправления. 

77. Ответственность местного самоуправления. 

78. Понятие, основные элементы и функции системы безопасности РФ. 

79. Чрезвычайное положение  – особый правовой режим обеспечения безопасности и за-

щиты конституционного строя. 

80. Военное положение – особый правовой режим обеспечения безопасности и защиты 

конституционного строя России. 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. Понятие и предмет конституционного права РФ как отрасли права. Соотношение кон-

ституционного права РФ с другими отечественными отраслями права. 

2. Конституционно-правовые нормы: их виды, особенности, юридическая сила. 

3. Система конституционного права России. 

4. Конституционно-правовые отношения: понятие, виды, особенности. Элементы консти-

туционно-правовых отношений. 

5. Конституционно-правовое регулирование: понятие, характерные черты и особенности. 

6. Механизм действия конституционно-правовых норм. 

7. Многообразие источников конституционного права, его причины и тенденции разви-

тия. 
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8. Понятие и предмет науки конституционного права и ее место в системе отраслевых 

юридических наук. 

9. Методы, используемые наукой конституционного права РФ. 

10. Основные этапы развития науки конституционного права РФ. 

11. Понятийный аппарат науки конституционного права, его значение. 

12. Конституция РФ 1993 года: понятие, структура, основные черты и юридические свой-

ства. 

13. Федеральный конституционный закон: понятие, порядок принятия, характерные черты. 

14. Конституция РСФСР 1918 года. 

15. Конституция РСФСР 1925 года. 

16. Конституция РСФСР 1937 года. 

17. Конституция РСФСР 1978 года. 

18. Порядок пересмотра положений Конституции и принятия конституционных поправок, 

предусмотренный действующей Конституцией РФ. 

19. Конституционный строй России: понятие, основные черты и принципы. Соотношение 

понятий «конституционный строй» и «общественный строй». 

20. Понятие гражданского общества, его институты. 

21. Народовластие и формы его осуществления в Российской Федерации. 

22. Республиканская форма правления в России: понятие, основные черты. 

23. Принципы организации и деятельности органов государственной власти и управления. 

24. Суверенитет РФ: понятие, основные признаки и его конституционное закрепление. 

25. Общая характеристика РФ как правового государства. 

26. Общая характеристика РФ как светского государства. 

27. Общая характеристика  РФ как социального государства. 

28. Правовая связь личности с государством: понятие, ее виды. 

29. Понятие и принципы конституционно-правового статуса гражданина в РФ. 

30. Принципы российского гражданства. 

31. Правовое регулирование гражданства в РФ: понятие, основания приобретения и пре-

кращения. 

32. Гражданство детей. 

33. Гражданство и брак. 

34. Должностные лица и государственные органы, ведающие вопросами гражданства. 

35. Правовое положение иностранных граждан  и лиц без гражданства в РФ. 

36. Конституционно-правовой статус беженцев, вынужденных переселенцев и лиц, полу-

чивших политическое убежище в РФ. 

37. Права человека и права гражданина: понятия и способы формулирования прав и сво-

бод в РФ. 

38. Личные права и свободы в РФ. 

39. Политические права и свободы в РФ. 

40. Социально-экономические и культурные права и свободы в РФ. 

41. Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ. 

42. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

43. Формы защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Проблемы их эффективно-

сти. 

44. Государственно-территориальное устройство России: понятие, основные черты и этапы 

развития российского федерализма. 

45. Субъект РФ: понятие, типы, виды и их предметы ведения. 

46. Ставропольский край – субъект Российской Федерации: конституционно-правовой ста-

тус, органы государственной власти и их полномочия. 

47. Особенности формирования органов государственной власти субъектов РФ. 

48. Административно-территориальное деление субъектов РФ: понятие, виды администра-

тивно-территориальных единиц. 

49. Конституционно-правовая система разграничения предметов ведения между РФ и ее 
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субъектами. 

50. Организация и проведение выборов в РФ. Основные стадии избирательного процесса в 

РФ. 

51. Референдум в РФ: понятие, принципы, правовые последствия. 

52. Вопросы референдума РФ. 

53. Правовая природа депутатского мандата: понятие, виды. 

54. Гарантии депутатской деятельности для депутатов Государственной Думы РФ. 

55. Президент РФ – глава государства: понятие, основные этапы эволюции его конститу-

ционно-правового статуса. 

56. Необходимость учреждения поста Президента РФ в начале 90-х годов. 

57. Полномочия Президента РФ. 

58. Основания для досрочного прекращения полномочий Президента РФ. Процедура от-

решения Президента РФ от должности. 

59. Совет Федерации Федерального Собрания РФ: порядок формирования, внутренняя ор-

ганизация. 

60. Полномочия палат Федерального Собрания РФ. Регламенты палат. 

61. Государственная Дума Федерального Собрания РФ: порядок формирования, внутрен-

няя организация. 

62. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий Государственной Думы 

2РФ. 

63. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ: понятие, основные стадии и 

виды принимаемых актов. 

64. Правительство РФ: понятие, порядок формирования, состав, внутренняя организация и 

полномочия. Акты Правительства РФ. 

65. Министерства РФ и иные федеральные органы исполнительной власти РФ: понятия, 

порядок формирования, внутренняя организация, полномочия. 

66. Понятие, назначение и принципы организации судебной власти в России. Судебная си-

стема РФ. 

67. Конституционный Суд РФ: порядок формирования, состав, полномочия, процессуаль-

ные основы деятельности, виды принимаемых решений. 

68. Конституционные (Уставные) суды субъектов РФ: понятие, порядок формирования, 

основные направления деятельности. 

69. Верховный Суд РФ: порядок формирования, состав, полномочия. Система судов общей 

юрисдикции. 

70. Высший Арбитражный Суд РФ: порядок формирования, состав, полномочия. Система 

арбитражных судов РФ. 

71. Мировые судьи в России. 

72. Понятие, задачи и основные направления деятельности Прокуратуры РФ. 

73. Понятие и система местного самоуправления, ее становление в России. 

74. Органы местного самоуправления: структура, полномочия, акты. Глава местного само-

управления: понятие, конституционно-правовой статус. 

75. Институты непосредственной демократии в системе местного самоуправления. 

76. Гарантии местного самоуправления. 

77. Ответственность местного самоуправления. 

78. Понятие, основные элементы и функции системы безопасности РФ. 

79. Чрезвычайное положение  – особый правовой режим обеспечения безопасности и за-

щиты конституционного строя. 

80. Военное положение – особый правовой режим обеспечения безопасности и защиты 

конституционного строя России. 

81. Методы науки конституционного права зарубежных стран. 

82. Многообразие источников конституционного права, его причины. 

83. Понятие общественного и конституционного строя. Их соотношение. 

84. Экономическая система современных государств: понятие, основные черты. 
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85. Политические права граждан в современных зарубежных государствах, их виды. 

86. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина в зарубежных госу-

дарствах. 

87. Право убежища: понятие, принципы и виды.  

88. Форма государственного устройства: понятие,  разновидности. 

89. Унитарные государства: понятие, основные черты и виды. 

90. Понятие и формы государственной автономии, их отличительные черты. 

91. Федеративные государства: понятие, основные черты. Основные тенденции развития 

современных федераций. 

92. Конфедерация - как союз государств: понятие, основные черты. 

93. Форма правления: понятие, основные черты и разновидности. 

94. Монархия: понятие, отличительные черты и виды. 

95. Абсолютная монархия: понятие, отличительные черты. 

96. Дуалистическая монархия: понятие, отличительные черты. 

97. Парламентская монархия: понятие, отличительные черты. 

98. Смешанные (нетипичные) формы правления в современном мире. 

99. Политические режимы в развивающихся странах. 

100. Избирательное право и избирательная система: понятие, назначение, источники, ос-

новные принципы, избирательные цензы. 

101. Основные стадии избирательного процесса в зарубежных странах. Абсентеизм. 

102. Мажоритарная избирательная система: понятие,  практика применения и виды. 

103. Пропорциональная избирательная система: понятие, практика применения и виды. 

104. Смешанные избирательные системы: основные черты и практика применения. 

105. Референдум и плебисцит: понятие, основные черты. 

106. Конституционно-правовой статус парламента в зарубежных странах, их разновидно-

сти. Формы контроля парламента за правительством.  

107. Бикамеральная структура парламента: понятие, назначение, особенности правового 

положения палат, комитеты и комиссии, должностные лица палат. 

108. Законодательный процесс в парламентах зарубежных государств, виды принимаемых 

актов. 

109. Правовой статус депутата парламента: виды депутатского мандата, формы парла-

ментской деятельности, иммунитет и индемнитет. 

110. Императивный депутатский мандат: понятие, основные черты. 

111. Глава государства: понятие, основные черты, виды и компетенция. 

112. Правовой статус главы государства в различных видах монархий: системы престоло-

наследия, компетенция. Общее в положение современных монархов. (Саудовская Аравия, 

Иордания, Великобритания). 

113. Конституционно-правовой статус главы государства в различных видах республик, 

способы замещения должности, компетенция, политическая ответственность (импичмент). 

114. Институт контрасигнатуры: понятие, правовые последствия. 

115. Правительства современных  зарубежных государств: понятие, правовой статус  в ме-

ханизме государства, порядок формирования, разновидности. 

116. Виды министерств и ведомств современных зарубежных государств. 

117. Парламентская ответственность правительства. Акты делегированного законодатель-

ства. 

118. Виды высших органов современных зарубежных государств: понятие, назначение в 

механизме государственной власти, отличительные черты. 

119. Судебная власть в зарубежных государствах: понятие, назначение, принципы право-

судия. 

120. Конституционно-правовые основы организации и деятельности судов в современных 

зарубежных государствах (Великобритания, США, Германия, Франция). 

121. Организация местных органов власти и самоуправления в зарубежных государствах 

ее виды. 
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122. Системы местного самоуправления: виды, отличительные признаки. 

123. Понятие и виды правоохранительных органов. 

124. Организационная структура и основные функции полиции в зарубежных странах. 

 

 

 

Система стандартизированных заданий для проведения тест-тренинга 
 

1. Конституционное право как отрасль права – это: 

а) совокупность правовых норм, регулирующих основные черты социаль¬но-

экономической системы и политической организации общества; 

б) совокупность правовых норм, закрепляющих охрану прав и свобод чело-века, 

устройства государства и государственной власти; 

в) совокупность конституционно-правовых норм, регулирующих общест-венные от-

ношения в сфере основ конституционного строя, правового положе-ния граждан, федератив-

ного устройства, избирательной системы, системы ор-ганов государственной власти и мест-

ного самоуправления. 

 

2. Конституционное право – это: 

а) основная отрасль права; 

б) ведущая отрасль права; 

в) производная отрасль права. 

 

3. Какие институты конституционного права России относятся к числу ге-неральных 

институтов? 

а) основы конституционного строя; 

б) основы правового положения граждан РФ; 

в) гражданство; 

г) право человека на жизнь; 

д) федеративное устройство; 

е) правовой статус республики в составе РФ. 

 

4. Субъектами конституционно-правовых отношений являются: 

а) граждане России; 

б) иностранные граждане; 

в) Лица без гражданства; 

г) депутаты; 

д) органы местного самоуправления; 

е) избирательные комиссии; 

ж) директор завода; 

з) председатель районного суда; 

и) нация. 

 

5. Конституционно-правовые отношения бывают: 

а) общие; 

б) конкретные; 

в) постоянные; 

г) временные; 

д) факультативные 

 

6. Источниками конституционного права как отрасли права выступают: 

а) Конституция РФ; 
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б) приказы министров РФ; 

в) решения общих судов; 

г) постановления пленума Верховного Суда РФ; 

д) указы Президента РФ; 

е) регламенты представительных органов государственной вла-сти; 

ж) труды отечественных ученых; 

з) практика государственного строительства; 

и) обычаи. 

 

7. Мажоритарная избирательная система бывает: 

а) относительного большинства; 

б) абсолютного большинства; 

в) квалифицированного большинства; 

г) абсолютного меньшинства. 

 

8. Лица, содержащиеся в местах лишения свободы: 

а) вправе принимать участие в выборах; 

б) не вправе участвовать в выборах. 

 

9. Несовместимость депутатского мандата с занятием определенных должностей – это: 

а) лишение определенных законом категорий лиц возможности быть избранными де-

путатами представительного органа; 

б) запрет на совмещение мандата депутата законодательного органа власти в течение 

срока осуществления своих полномочий с занятием определенных должностей и выполнени-

ем профессиональных обязанностей. 

 

10. Абсентеизм – это: 

а) неучастие граждан в выборах; 

б) принуждение к участию в выборах; 

в) активное участие граждан в выборах. 

 

  

 Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка «отлично»: правильный ответ на все тесты. 

Оценка «хорошо»: один-два неправильных ответа. 

Оценка «удовлетворительно»: половина неправильных ответов. 

Оценка «неудовлетворительно»: больше половины неправильных ответов. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Оценка успеваемости обучающихся осуществляется в ходе текущего, про-

межуточного и итогового контроля. 

 Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое наблюдение за 

уровнем усвоения знаний и формированием умений и навыков в течение се-

местра или учебного года. Он осуществляется в ходе учебных (аудиторных) за-

нятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля  являются 
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опросы или  задания, выполняемые студентами к семинарским (практическим) 

занятиям (СРС). 

В зависимости от численности и подготовленности учебной группы по ре-

шению преподавателя допускаются два подхода к проверке уровня знаний обу-

чающихся. 

В первом случае, если численность учебной группы позволяет индивиду-

альную работу с обучающимися, проверка уровня освоения знаний проводится 

в форме устного опроса (собеседования). 

Второй вариант (для учебных групп большой численности) предполагает 

написание контрольных и творческих работ, а также защиту рефератов по 

предложенным темам. Допускается использование тестирования по элементар-

ному фактическому материалу. 

Виды текущего контроля: 

- индивидуальный или групповой опрос; 

- контрольная работа; 

- индивидуальная или групповая презентация (представление выполненно-

го задания); 

- анализ деловых ситуаций (анализ ситуации, данной в виде текстового, 

графического или устного материала, видеофильма, либо анализ вариантов ре-

шения проблемы, выбор оптимального варианта); 

- расчетные задания; 

- тесты; 

- подготовка эссе; 

- подготовка реферата; 

- деловые игры; 

- защита выполненных заданий и др. 

Виды, количество самостоятельной работы, а также текущий ее контроль 

по каждой дисциплине определяет преподаватель. 

Промежуточный контроль -  зачет или экзамен в устной или письменной 

форме по части изучаемой дисциплины в середине семестра. 

Итоговый контроль - контроль знаний и умений обучающихся непосред-

ственно после завершения курса по дисциплине в форме экзамена или зачета. 

В любом случае итоговая оценка выставляется с учетом работы студента за 

весь учебный период.  

Промежуточный контроль может проводиться в виде зачетов, экзамена, 

контрольных работ и т.д. по части дисциплины (или по окончании изучения 

каждого модуля). Его цель - оценить работу студента за определенный период, 

полученные им теоретические знания, развитие творческого мышления, приоб-

ретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные 

знания и применять их к решению практических задач.  

На экзамене или зачете могут быть использованы вопросы-эссе. Они пред-

ставляют собой письменную работу, выполняемую обучающимися во внеауди-

торное время, объемом 4-5 страниц машинописного текста. Цель этой работы - 

формирование навыков реферирования полученной по данной дисциплине ин-
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формации, краткое аннотированное изложение основных положений конкрет-

ной темы дисциплины.  

Вопросы формируются таким образом, чтобы ни в учебнике, ни в лекциях 

по данной дисциплине не содержался прямой ответ. Для написания эссе обуча-

ющиеся должны посмотреть весь полученный материал, проработать дополни-

тельную литературу, обобщить информацию и изложить ее в кратком виде.  

Одновременно с формулированием вопросов следует определить критерии 

правильного ответа, т.е. решить, какой ответ будет правильным. Эти  критерии 

формируются в виде перечня тем и положений дисциплины, которые должны 

быть обязательно включены в ответ студента. Ответ на вопрос должен быть ло-

гично изложен. 

Содержание итогового контроля должно соответствовать программе дис-

циплины, равномерно охватывая все ее разделы. 
 

№ 

п/п 

Наименова-

ние оце-

ночного 

средства 

Руководящие начала, которым должен следовать преподаватель в ходе 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций 

1 2 3 

1  Логическая 

схема (ЛС) 

При использовании преподавателем логической схемы он оценивает уме-

ния и навыки обучающегося по схематическому представлению некоторого 

объема знаний по учебной дисциплине (модулю), выраженных в специаль-

ных, присущих только этой дисциплине (модулю) терминах и категориях, по 

принципу иерархии и взаимосвязей между различными структурными зве-

ньями. 

Помимо этого, преподаватель может предложить обучающемуся предста-

вить логическую схему, демонстрирующую знания и навыки обучающегося 

проводить межпредметные связи в рамках раздела (темы) модуля, дисци-

плины, исходя из полученных знаний в ходе освоения учебной дисциплины. 

Использование логических схем предоставляет вариативность в оператив-

ном методе решения проблемы на основе стимулирования творческой ак-

тивности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как 

можно большее количество вариантов решения, в том числе самых фанта-

стичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее 

удачные, которые могут быть использованы на практике.  

Суть процедуры использования логической схемы заключается в том, что 

процесс выдвижения, предложения идей отделен от процесса их критиче-

ской оценки и отбора. Кроме того, используются разнообразные приемы 

"включения" фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" 

потенциала в поиске решений. Доминантным априорным результатом всегда 

является готовая логическая схема, понятная всем участникам (обучающим-

ся). 

2  Тест-

тренинг 

Тестирование позволяет выявить уровень знаний, умений и навыков, спо-

собностей и других качеств обучающегося, а также их соответствие опреде-

ленным нормам путем анализа способов выполнения испытуемым ряда спе-

циальных заданий. Тест – это стандартизированное задание или особым 

образом связанные между собой задания, которые позволяют диагностиро-

вать меру выраженности исследуемого свойства у испытуемого, его психо-

логические характеристики, а также отношение к тем или иным объектам. В 

результате тестирования обычно получают некоторую количественную ха-

рактеристику, показывающую меру выраженности исследуемой особенно-
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сти у личности. Она должна быть соотносима с установленными для данной 

категории испытуемых нормами. Таким образом, при проведении занятий 

преподаватель с помощью тестирования должен определить имеющийся 

уровень развития некоторого свойства в объекте исследования и сравнить 

его с эталоном или с развитием этого качества у испытуемого в более ран-

ний период. 

Тесты обычно содержат вопросы и задания, требующие очень краткого, 

иногда альтернативного ответа («да» или «нет», «больше» или «меньше» и 

т.д.), выбора одного из приводимых ответов или ответов по балльной систе-

ме. Тестовые задания обычно отличаются диагностичностью, их выполнение 

и обработка не отнимают много времени.  

При проведении тестирования следует соблюдать ряд условий. Во-первых, 

нужно определить и ориентироваться на некоторую норму, что позволит 

объективно сравнивать между собой результаты и достижения различных 

испытуемых. Тест-тренинг на выявление уровня сформированности знаний, 

умений и навыков по учебной дисциплине применяется на основе представ-

лений о критериях оценки знаний, умений и навыков учащихся и соответ-

ствующих норм отметок или могут быть рассчитаны лишь на сравнение 

испытуемых между собой по успешности выполнения ими заданий. Обуча-

ющиеся должны находиться в одинаковых условиях выполнения задания 

(независимо от времени и места), что позволяет объективно оценить и срав-

нить полученные результаты. 

3  Глоссарный 

тренинг 

(ГТ) 

При использовании преподавателем глоссарного тренинга преподаватель 

оценивает умения и навыки обучающегося по владению терминологией в 

рамках дисциплины, а также возможность обучающегося оперировать изу-

ченным понятийным аппаратом. 

Учебное занятие проводится с применением глоссария, который разраба-

тывают и подбирают обучающиеся, исходя из границ конкретного раздела 

(темы) учебной дисциплины. 

Глоссарный тренинг - это оценочное средство, целью которого является 

формирование недостающих поведенческих навыков и умений. Эта форма 

групповой работы позволяет работать с жизненными ситуациями. Тренинг 

как форма групповой работы позволяет использовать самые разнообразные 

интерактивные технологии. Активные групповые методы, применяемые в 

тренинге, составляют три блока: 

- дискуссионные методы глоссарного тренинга (групповая дискуссия, раз-

бор ситуаций из практики, моделирование практических ситуаций, метод 

кейсов и др. с обязательным использованием понятийного аппарата в рамках 

темы (раздела) дисциплины); 

- игровые методы глоссарного тренинга (имитационные, деловые, ролевые 

игры, мозговой штурм и др.с обязательным использованием понятийного 

аппарата в рамках темы (раздела) дисциплины). 

4  Коллек-

тивный 

тренинг 

(КТ): 

дискуссия, 

деловая 

игра, 

«круглый 

стол» 

При использовании преподавателем коллективного тренинга он проводит 

коллективное занятие по заранее разработанному сценарию с использовани-

ем активных методов обучения.  

Преподаватель должен учитывать, что деловая и/или ролевая игра - сов-

местная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлени-

ем преподавателя с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблем-

ной ситуации. Использование подобного оценочного средства позволит оце-

нить умение обучающегося анализировать и решать типичные профессио-

нальные задачи. 

Наиболее часто встречающаяся форма коллективного тренинга - «Круглый 
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стол» / дискуссия. Преподаватель в данном случае должен организовать 

интерактивные учебные занятия, позволяющие включить обучающихся в 

процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение ар-

гументировать собственную точку зрения. Занятие может быть проведено по 

традиционной (контактной) технологии, либо с использованием телекомму-

никационных технологий. 

Дискуссия – это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном 

собрании, в частной беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается 

в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопостав-

лении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения дискус-

сии могут быть очень разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, 

преобразование, изменение установок, стимулирование творчества и др. В 

основе «круглого стола» в форме дебатов - свободное высказывание, обмен 

мнениями по предложенному обучающимися тематическому тезису. Участ-

ники дебатов приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказы-

вают, поясняют, дают информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает 

личностных оценок, эмоциональных проявлений. Обсуждается тема, а не 

отношение к ней отдельных участников. Основное отличие дебатов от дис-

куссий состоит в следующем: эта форма «круглого стола» посвящена одно-

значному ответу на поставленный вопрос – да или нет. Причем одна группа 

(утверждающие) является сторонниками положительного ответа, а другая 

группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного ответа. Внутри каж-

дой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – подбира-

ет аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. 

5  Зачет В ходе проведения зачета преподаватель использует имеющиеся вопросы к 

зачету, при этом сам зачет проводится, как правило, в устной форме. Воз-

можно проведение зачета с использованием информационных тестовых си-

стем или тестовых заданий, критерии оценки которых приведены выше. 

6  Экзамен В ходе проведения экзамена преподаватель представляет обучающимся 

возможность выбора соответствующего билета с необходимостью ответа на 

поставленные вопросы. Оцениваются знания, навыки и умения обучающих-

ся исходя из установленных критериев оценивания. Экзамен проводится, как 

правило, в устной форме. 
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стемы «IPRbooks». 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основными видами аудиторной работы обучающегося при изучении дис-

циплины являются лекции и практические занятия.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связан-

ные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции обучающийся должен внимательно 

слушать и конспектировать лекционный материал. 

Завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины практи-

ческие занятия. Они служат для контроля преподавателем уровня подготовлен-

ности обучающегося; закрепления изученного материала; развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений по социологической проблематике; 

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том 

числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа обучаю-

щегося, связанная с освоением лекционного материала и материалов, изложен-

ных в литературе, рекомендованной преподавателем. По согласованию с пре-

подавателем или его заданию обучающийся может подготовить доклады по от-

дельным темам дисциплины. Примерные темы эссе, презентаций и вопросов 

для обсуждения приведены в настоящей рабочей программе. 

Практические занятия могут проводиться и в форме учебных конферен-

ций. Конференция включает в себя выступления обучающихся с подготовлен-

ными докладами по отдельным темам дисциплины. Желательно предваритель-

но представить текст доклада преподавателю для ознакомления. 

Качество учебной работы обучающихся преподаватель может оценивать, 

выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Обучающийся имеет право озна-

комиться с выставленными ему оценками.  

Важным видом работы обучающегося при изучении дисциплины являет-

ся самостоятельная работа. Она должна носить творческий и планомерный ха-

рактер. Нельзя опираться только на тот материал, который был озвучен в ходе 

лекций или практических занятий, необходимо закрепить его и расширить в 

ходе самостоятельной работы. Наибольший эффект достигается при использо-

вании «системы опережающего чтения», т. е. предварительного самостоятель-

ного изучения материала следующей лекции.  

Ошибку совершают те студенты, которые надеются освоить весь матери-

ал только за время подготовки к зачету. Опыт показывает, что уровень знаний у 

таких обучающихся, как правило, является низким, а главное – недолговечным. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение име-

ют консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальными, так и в 

составе учебной группы. С графиком консультаций преподавателей можно 

ознакомиться на кафедре. 

Для обучающихся заочной формы обучения самостоятельная работа яв-

ляется основным видом работы по изучению дисциплины. Она включает изу-
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чение материала установочных занятий и рекомендованной литературы, вы-

полнение заданий преподавателя (домашних контрольных заданий, рефератов).  

Самостоятельную работу по изучению дисциплины целесообразно начи-

нать с изучения установленных требований к знаниям, умениям и навыкам, 

ознакомления с темами дисциплины в порядке, предусмотренном учебной про-

граммой. Получив представление об основном содержании темы, необходимо 

изучить ее по учебнику, придерживаясь рекомендаций преподавателя по мето-

дике работы над учебным материалом, данных в ходе установочных занятий. 

Полезно ознакомиться с первоисточниками (или извлечениями из них), то 

есть работами выдающихся социологов. При желании или по рекомендации 

преподавателя можно составить их краткий конспект.  

Список тем письменных творческих работ (эссе и презентаций) и докладов 

предлагается обучающимся в начале учебного года. Обучающийся вправе вы-

брать тему из данного списка или предложить свою (согласовав с преподавате-

лем). Не разрешается представлять одну и ту же работу более чем по одной 

дисциплине.  

Требования к набранным на компьютере творческим работам: полуторный 

интервал, кегль -14, цитирование и сноски в соответствии с принятыми стан-

дартами, тщательная выверенность грамматики, орфографии и синтаксиса. 

Текст эссе должен быть от 5 до 10 страниц. Текст эссе, доклада или реферата 

должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления».  

Презентация от 6 до 15 слайдов. Творческая работа не должна быть ни в 

коем случае реферативного, описательного характера, большое место в ней 

должно быть уделено аргументированному представлению точки зрения обу-

чающегося, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, 

что должно выявить его аналитические способности. То же касается и устного 

выступления-доклада, который должен представлять собой не пересказ чужих 

мыслей, а попытку самостоятельной проблематизации и концептуализации 

определенной, достаточно узкой и конкретной темы, связанной с той или иной 

проблемой.  

Все имеющиеся в творческой работе (эссе) сноски тщательно выверяются и 

снабжаются «адресами». Недопустимо включать в свою работу выдержки из 

работ других авторов без указания на это, пересказывать чужую работу близко 

к тексту без отсылки к ней, использовать чужие идеи без указания первоисточ-

ника. Это касается и источников, найденных в сети «Интернет». Необходимо 

указывать полный адрес сайта. Все случаи плагиата должны быть исключены. 

В конце работы дается исчерпывающий список всех использованных источни-

ков. 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзамена-

ционная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной про-

граммы, об уровне и объеме полученных знаний. Это официальная отчетность 

ВУЗа о качестве подготовки студентов за период обучения. 

На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться 

с дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в зачетной 
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книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов оценивается по 

пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, доб-

росовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специ-

альной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической зада-

чей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, обобще-

ние и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисци-

плины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого эк-

замена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить се-

бя программами, которые представлены на официальном сайте ВУЗа. В основу 

повторения должна быть положена только программа. Не следует повторять ни 

по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает 

систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к "натаскиванию". По-

вторение по различного рода контрольным вопросам приводит к пропускам и 

пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма важных разделов програм-

мы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторе-

нию, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, уста-

новить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты изученной литературы, заметки, сделанные во время кон-

сультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только 

одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и кон-

спекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопро-

сы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь ма-

териал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменацион-

ной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения 

пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного само-

стоятельного продумывания материала беседа с консультантом неизбежно бу-

дет носить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного результа-

та.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

В ходе организации образовательного процесса по дисциплине применя-

ются следующие информационные технологии:  

 проведение лекций с использованием мультимедийной техники;  

 использование дистанционной технологии при обсуждении материалов 

по дисциплине с преподавателем;  

 использование мультимедийных технологий при проведении промежу-

точного и итогового контроля;  

 использование компьютерных технологий и программных продуктов 

(MSOffice и др.) необходимых для систематизации и обработки данных, прове-

дения требуемых программой дисциплины расчетов, оформления письменных 

работ и т.д. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем, используемых при изучении дисциплины, включает: 

- операционную систему Windows;  

- свободное программное обеспечение (операционная система семейства 

Linux); 

- соответствующее прикладное программное обеспечение (MSOffice); 

- электронно-библиотечная система IPRBooks (ресурс доступа 

http://www.skgi.ru/); 

- справочно-правовая система данных «Гарант»; 

- справочно-правовая система данных «Консультант». 

На бумажном и электронном носителях для преподавателей и обучаю-

щихся сформированы каталоги (ресурс доступа http://www.skgi.ru/). 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Компьютеры – IBM-совместимые, конфигурации не ниже Pentium-4. 

Один компьютер установлен в читальном зале библиотеки.  

В компьютерном классе института организована собственная (закрытая) 

локальная сеть. Функционирует 1 сервер (выделенный сервер учебных клас-

сов). Доступ в Интернет реализован через ADSL соединение (провайдер – ОАО 

«ЮТК»), со скоростью 8 Мбит/с. Институт располагает собственным Интернет-

сайтом: www.skgi.ru. 

Компьютерной техникой в достаточном количестве оснащены и все ад-

министративные подразделения вуза. 

Общее количество применяемых в вузе технических средств показано в 

таблице.  

http://www.skgi/
http://www.skgi/
http://www.skgi.ru/
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Техника Количество (шт.) 

Компьютеры 23 

Принтеры 8 

Сканеры 3 

Ксероксы (в т.ч. 3 в 1) 2 

Мультимедийный проектор 1 

Факсы  2 

Телевизоры  1 

Видеомагнитофоны 1 

 

Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на 1 обучаю-

щегося (приведенного контингента) – 38,71 кв. м.; 

Количество персональных компьютеров в расчете на 1 обучающегося 

(приведенного контингента) – 0,51 единиц; 

Доля стоимости современных (не старше 5 лет) машин и оборудования в 

вузе в общей стоимости машин и оборудования – 65,07%; 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, 

в расчете на 1 обучающегося (приведенного контингента) – 348,42 единицы. 

Образовательный процесс в институте осуществляется в предоставленных 

в безвозмездное пользование помещениях, расположенных по адресу:  ул. Лер-

монтова, 312А.  

Для проведения лекционных, семинарских и практических занятий ис-

пользуется 8 оснащенных учебных аудиторий, в том числе один компьютерный 

класс, оборудованный 14 компьютерами (14 рабочих мест), снабженный муль-

тимедийным проектором. 

Все учебные аудитории оборудованы соответствующей мебелью и класс-

ными досками. Обучающиеся и преподаватели вуза имеют неограниченный до-

ступ к копировальной технике для размножения актуальных учебных и науч-

ных материалов. 

Количество посадочных мест в библиотеке института – 20. 
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