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Пояснительная записка 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки бакалавриата 41.03.04 

Политология, утвержденным приказом Минобрнауки России от 7 августа 2014 г. № 936; 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; профессиональным 

стандартом «Педагог», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н.; нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими образовательный процесс в КГПУ им. В.П. Астафьева по 

направленности (профилю) образовательной программы Российская политика, очной формы 

обучения на историческом факультете КГПУ им. В.П. Астафьева с присвоением 

квалификации бакалавр. 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана 

 

1.2. Общая трудоемкость дисциплины - в З.Е., часах и неделях 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Дисциплина, 

согласно графику учебного процесса, реализуется на 2 курсе в 4 семестре. Форма контроля – 

экзамен.  

 

1.3. Цель и задачи дисциплины «Конституционное право»  
Целью изучения дисциплины является формирование четких представлений о 

содержании конституционного права и конституционного процесса в России и на этой 

основе выработка умений самостоятельного анализа правовых актов, создание 

представлений о конституционно-правовой практике, необходимое для учебной и 

последующей практической деятельности. 

Задачи: 

– изучить теоретические и нормативно-правовые основы конституционного права 

России и конституционно-правовой практики;  

– освоить методы самостоятельной работы с источниками важнейшей правовой 

информации и способствовать приобретению умений и навыков с научных позиций 

оценивать и объяснять сложные государственно-правовые явления современного мира;  

– заложить фундаментальные основы правового мышления и профессиональной 

культуры через постижение ими важнейших правовых понятий и концепций. 

 

1.4. Основные разделы содержания 

Тема 1. Конституционное право – ведущая отрасль российского права 

Тема 2. Конституция Российской Федерации 

Тема 3. Основы конституционного строя России 

Тема 4. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина 

Тема 5. Гражданство в России 

Тема 6. Федеративное устройство России 

Тема 7. Конституционно-правовой статус Российской Федерации и ее субъектов 

Тема 8. Избирательное право и избирательная система в России 

Тема 9. Президент Российской Федерации 

Тема 10. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Тема 11. Законодательный процесс в Российской Федерации 

Тема 12. Правительство Российской Федерации 

Тема 13. Судебная система конституционное правосудие в России   

Тема 14. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

Тема 15. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России 

 



1.5. Планируемые результаты обучения. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 – для формирования мировоззренческой позиции 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1 – владение навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами сбора и обработки данных 

 

Задачи освоения дисциплины Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(дескрипторы) 

Код результата 

обучения 

(компетенция) 

Изучить теоретические и 

нормативно-правовые основы 

конституционного права России и 

конституционно-правовой 

практики  

 

Знать – понятие и сущность 

конституционного права, его 

основные источники 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-7 

ПК-1 Уметь – оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения 

Владеть – юридической 

терминологией; навыками работы 

с правовыми актами  

Освоить методы самостоятельной 

работы с источниками важнейшей 

правовой информации и 

способствовать приобретению 

умений и навыков с научных 

позиций оценивать и объяснять 

сложные государственно-правовые 

явления современного мира 

 

Знать – состояние 

конституционно-правовых 

институтов и их динамику в 

современном конституционном 

строительстве 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-7 

ПК-1 

Уметь – оценивать и объяснять 

сложные конституционно-

правовые явления современного 

мира 

Владеть – юридической 

терминологией и навыками 

работы с правовыми актами 

Заложить фундаментальные основы 

правового мышления и 

профессиональной культуры через 

постижение ими важнейших 

правовых понятий и концепций 

 

Знать – основные закономерности 

и особенности становления и 

развития конституционного права 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-7 

ПК-1 Уметь – самостоятельно работать 

над повышением своих познаний 

в области конституционного 

права 

Владеть – навыками анализа 

различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений 

 

1.6. Контроль результатов освоения дисциплины 
В ходе изучения дисциплины используются такие методы текущего контроля 

успеваемости как устный опрос, выполнение заданий практических и семинарских занятий, 

решение ситуационных задач, выполнение контрольных работ и тестовых заданий.  



Форма итогового контроля – экзамен.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий представлены в разделе  «Фонды оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации». 

 

1.7. Перечень образовательных технологий, используемых при освоении 

дисциплины. 
Современное традиционное обучение. В процессе освоения дисциплины используются 

разнообразные виды деятельности обучающихся, организационные формы и методы 

обучения: лекции и практические занятия, самостоятельная, индивидуальная и групповая 

формы организации учебной деятельности. Освоение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

 



2.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

2.1.1. Технологическая карта обучения дисциплине  

«Конституционное право» 

 

для студентов основной образовательной программы 

 

Направление подготовки 41.03.04 Политология, 

направленность (профиль) образовательной программы Российская политика  
по очной форме обучения 

 

 

Наименование модулей, разделов, 

тем  

Всего 

часов 

 

Аудиторных часов Внеауди- 

торных 

часов 

Формы  

контроля всего лекций Семинаров лаборат. 

работ 

Тема 1. Конституционное право – 

ведущая отрасль российского права 
8 4 2 2 - 4 Устный опрос 

Решение задач 

Тестирование 

Тема 2. Конституция Российской 

Федерации 
8 4 2 2 - 4 Устный опрос 

Решение задач 

Тестирование 

Тема 3. Основы конституционного 

строя России 
8 4 2 2 - 4 Устный опрос 

Решение задач 

Тестирование 

Тема 4. Конституционные права, 

свободы и обязанности человека и 

гражданина 

8 4 2 2 - 4 Устный опрос 

Решение задач 

Тестирование 

Тема 5. Гражданство в России 8 4 2 2 - 4 Устный опрос 

Решение задач 

Тестирование 

Тема 6. Федеративное устройство 

России 
8 4 2 2 - 4 Устный опрос 

Решение задач 

Тестирование 

Тема 7. Конституционно-правовой 8 4 2 2 - 4 Устный опрос 



статус Российской Федерации и ее 

субъектов 

Решение задач 

Тестирование 

Тема 8. Избирательное право и 

избирательная система в России 
8 4 2 2 - 4 Устный опрос 

Решение задач 

Тестирование 

Тема 9. Президент Российской 

Федерации 
8 4 2 2 - 4 Устный опрос 

Решение задач 

Тестирование 

Тема 10. Федеральное Собрание 

Российской Федерации 
6 2 - 2 - 4 Устный опрос 

Решение задач 

Тестирование 

Тема 11. Законодательный процесс в 

Российской Федерации 
6 2 - 2 - 4 Устный опрос 

Решение задач 

Тестирование 

Тема 12. Правительство Российской 

Федерации 
6 2 - 2 - 4 Устный опрос 

Решение задач 

Тестирование 

Тема 13. Судебная система 

конституционное правосудие в России   
6 2 - 2 - 4 Устный опрос 

Решение задач 

Тестирование 

Тема 14. Органы государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

6 2 - 2 - 4 Устный опрос 

Решение задач 

Тестирование 

Тема 15. Конституционно-правовые 

основы местного самоуправления в 

России 

6 2 - 2 - 4 Устный опрос 

Решение задач 

Тестирование 

Экзамен 36  

Всего 144 48 18 30 - 60  



2.2. Содержание основных разделов и тем дисциплины 
 

Содержание тем дисциплины  

 

Тема 1. Конституционное право - ведущая отрасль российского права 

Конституционное (государственное) право как отрасль права. Понятие, предмет и 

система конституционного права, его место российского конституционного права в 

системе национального права России. Конституционное”, “государственное” право: 

различие в подходах к содержанию. Понятие, сущность и назначение.  

Конституционно-правовое регулирование в России. Методы  конституционного 

регулирования общественных отношений. 

Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, виды, структура. Место и 

роль органов государства в реализации норм конституционного права. Конституционно-

правовые институты – понятие и виды. Система конституционного права. 

Конституционно-правовые отношения. Сущность, содержание и виды. Особенности, 

основания возникновения, изменения и прекращения. 

Конституционно-правовая ответственность: содержание, виды и проблемы 

реализации. Правонарушения в конституционной сфере. Особенности конституционных 

санкций. 

Наука конституционного права – объект, предмет, методы и источники. Отличие от 

отрасли конституционного права. Становление и научные школы.  

Конституционное право России как учебная дисциплина. Учебный курс 

конституционного права как синтез науки и отрасли права. Система  учебного курса.  

 

Тема 2. Конституция Российской Федерации 

Источники  российского конституционного права: понятие и классификация. 

Законодательные, подзаконные, договорно-правовые, судебные и международно-правовые 

источники.  

Основы учения о конституции. Конституционное развитие России.  

Идеи конституционализма и конституционное развитие в России. Эволюция 

российского конституционализма в ХХ в. Особенности российских конституций. 

Конституция РФ 1993 г. и ее особенности. 

Конституция - основной источник национального права, ее характерные черты. 

Понятие конституции и ее сущность: юридическая, политическая и идеологическая. 

Конституция и Основной закон – понятие и соотношение. 

Конституция  Российской Федерации 1993 года: сущность, структура и содержание. 

Функции Конституции как основные направления ее реализации. Учредительная, 

политическая, юридическая функции. Отличительные черты (комплексный характер, 

народность, всеобщность и др.). Юридические свойства конституции: юридическое 

верховенство; высшая юридическая сила; особое содержание; особый порядок разработки, 

принятия и вступления в силу; особый порядок внесения изменений и дополнений; особая 

правовая охрана. 

Формы реализации конституции (соблюдение, исполнение, использование и 

применение конституционных норм). Способы реализации конституционных норм 

(обязывание, дозволение, запрет). Соотношений Конституции Российской Федерации и 

конституций (уставов) субъектов РФ. 

Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и принятия 

конституционных поправок. Конституционное Собрание: порядок созыва, полномочия. 

Иные формы изменения Конституции РФ. 

Правовая охрана Конституции Российской Федерации. Конституционный контроль и 

конституционный надзор: понятие, виды, назначение. Органы конституционного контроля 

и надзора.  Толкование Конституции. Акты толкования и их юридическое значение. 



 

Тема 3. Основы конституционного строя России 

Общественный, правовой, конституционный и государственный строй – понятие, 

сущность и соотношение. 

Конституционный  строй и основы конституционного строя России – понятие, 

элементы и отличия. Принципы конституционного строя: федерализм; республиканская 

форма правления; государственный суверенитет; приоритет прав и свобод человека; 

верховенство права; разделение властей; многообразие форм экономической 

деятельности; политический плюрализм; демократическое, правовое, социальное, 

светское государство; местное самоуправление.  

Гарантии защиты конституционного строя. Место и роль правоохранительных 

органов в механизме защиты конституционного строя России. 

Суверенитет народа: понятие, сущность, объекты. Формы проявления народного 

суверенитета: государственный и национальный суверенитет. Их понятие и содержание. 

Прямая и представительная демократия как формы осуществления государственной 

власти. Сущность полунепосредственной (смешанной) демократии. Референдум и 

свободные выборы как высшие формы прямой демократии. 

Референдум как институт непосредственной демократии. Понятие и виды 

референдумов. Законодательное регулирование   референдума в Российской Федерации. 

Стадии и порядок проведения референдума РФ. 

 

Тема 4. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина 

Правовой, конституционный и конституционно-правовой статус человека и 

гражданина в России – понятие, соотношение, структура. Виды правового статуса 

граждан. Конституционный статус человека и гражданина РФ, место конституционного 

статуса в правовом статусе гражданина. Принципы конституционно-правового статуса 

человека в РФ. 

Конституционные права, свободы и обязанности российских граждан, их гарантии, 

реализация и защита. Единство прав и обязанностей. Юридическая природа и черты 

основных прав, свобод и обязанностей граждан.  

Конституционные основы классификации  прав и свобод личности.  

Механизм реализации основных прав, свобод и обязанностей граждан. Способы и 

порядок реализации основных прав и свобод граждан. 

Конституционные  обязанности человека и гражданина.  

Гарантии реализации конституционных прав, свобод граждан, их виды, механизм 

реализации. Роль правоохранительных органов в механизме реализации и охраны прав и 

свобод граждан. 

 

Тема 5. Гражданство в России  

Гражданство России: конституционно-правовое регулирование.  Законодательство о 

гражданстве. Принципы гражданства: понятие, виды.   

Основания приобретения гражданства: по рождению; прием в гражданство в общем и 

упрощенном порядке; восстановление в гражданстве; в результате выбора гражданства, по 

иным основаниям, предусмотренным федеральным законом о гражданстве.  

Основания прекращения гражданства: выход из гражданства,  выбор гражданства, 

иные основания, предусмотренные законом о гражданстве. Отличия от прежних 

оснований.  

Отмена решений по вопросам гражданства. Гражданство детей (недееспособных лиц) 

при изменении гражданства родителей (опекунов, попечителей). 

Органы, принимающие решения по вопросам гражданства. Порядок производства по 

делам о гражданстве. Роль органов внутренних дел в решении вопросов, связанных с 

гражданством.  



Законодательное регулирование статуса вынужденных переселенцев, беженцев, 

внутренних переселенцев, их отличия. Лица без гражданства и иностранные граждане, 

находящиеся в России – правовой статус и отличия. Правовой режим и категории 

иностранных граждан. Право на политическое убежище – порядок и основания 

представления.  

 

Тема 6. Федеративное устройство России 

Формы правления. Государственное устройство РФ как конституционно-правовой 

институт. Понятие и виды форм государственного устройства.  

Понятие и юридические признаки федерации. Соотношение федерации и унитарного 

государства. Федерация и конфедерация. Федерации и межгосударственные объединения 

(Содружество Независимых Государств, Союз (Сообщество) Суверенных Республик, 

Союзное государство). Виды Федерации. Договорная и конституционная федерации. 

Симметричная и асимметричная федерации. Россия как член Содружества Независимых 

государств. 

Становление федерации в России. Содержание и правовое закрепление российского 

федерализма. Принципы российского федерализма. 

 

Тема 7. Конституционно-правовой статус Российской Федерации и ее субъектов 

Конституционно-правовые признаки Российской Федерации как суверенного 

федеративного государства. 

Государственно-правовые признаки России как конституционной асимметричной 

национально-территориальной федерации эволюционного типа. Закрепление 

национально-государственного устройства РФ в Конституции России. Федеративный 

договор. Принципы построения РФ. Сочетание национально-территориального и 

территориального принципов ее образования. Государственные символы. 

Государственный язык РФ.  

Предметы ведения Российской Федерации. Законодательное регулирование 

разграничения предметов ведения и полномочий России и ее субъектов (федеральная, 

совместная и региональная компетенция). Федеральное коллизионное право. Споры о 

компетенции. Договорное регулирование федеративных отношений: тенденции и 

перспективы. 

Особенности конституционно-правового статуса субъектов Российской Федерации. 

Разнообразие и виды. Конституционно-правовой статус субъектов РФ; административно-

территориальное  деление в Российской Федерации; автономия в России.  

Порядок изменения наименования  и статуса субъектов РФ – основания, процедура, 

формы, отличия. Позиции Конституционного Суда России.  Изменение субъектного 

состава РФ – понятие, формы, законодательное регулирование.  Образование и принятие 

нового субъекта: законодательное регулирование и отличия.  

 

Тема 8. Избирательное право и избирательная система в России 

Избирательное право в Российской Федерации как конституционно-правовой 

институт. Понятие, особенности, становление. Правовые источники избирательного права 

и законодательное регулирование в России. Понятие и виды выборов, отличия от 

референдума. Избирательное право как субъективное право. Активное и пассивное 

избирательное право. 

Принципы избирательного права – понятие и особенности. Всеобщее избирательное 

право. Избирательные цензы. Прямые выборы. Равное избирательное право. Тайное 

голосование. Организация и проведение выборов. Альтернативность, периодичность и 

транспарентность выборов. Правовые позиции Конституционного Суда РФ. 

Избирательная система – понятие, сущность и виды. Мажоритарная избирательная 

система, виды, порядок применения. Пропорциональная избирательная система, виды, 



особенности в РФ.  

Понятие и стадии избирательного процесса в Российской Федерации. Назначение 

выборов. Образование избирательных округов. Избирательные участки. Избирательные 

комиссии – порядок образования, состав и компетенция. Финансирование выборов. 

Составление списков избирателей. Субъекты права выдвижения кандидатов и их 

регистрация. Предвыборная агитация. Порядок и дни голосования. Подведение итогов 

выборов. Ответственность за нарушение избирательного права. Отмена и признание 

выборов недействительными и несостоявшимися. 

Особенности выборов отдельных должностных лиц. Проведение выборов по 

отдельным избирательным округам и довыборы. Проблемы совершенствования 

избирательного законодательства в России. 

 

Тема 9. Президент Российской Федерации 
Становление института главы государства в Российской Федерации.  

Президент России - глава государства, статус, символы, неприкосновенность. Место 

Президента в механизме государственной власти. Конституционные и законодательные 

полномочия, акты. Особенности взаимодействия с Федеральным Собранием, 

Правительством, органами правосудия. 

Условия и порядок выборов Президента РФ. Вступление в должность и присяга 

Президента РФ.  

Прекращение полномочий Президента РФ досрочно (отставка, отрешение  от 

должности, стойкая неспособность по состоянию здоровья осуществления 

принадлежащих ему полномочий). Позиции Конституционного Суда РФ и сложившаяся 

практика. 

 Органы, действующие при Президенте РФ. Администрация Президента РФ. Правовая 

природа, статус и полномочия, роль  в системе органов государственной власти. 

Полномочные представители Президента РФ в органах государственной власти и 

федеральных округах. 

 

Тема 10.  Федеральное Собрание Российской Федерации 

Эволюция, место и роль законодательной власти в системе органов государства. 

Манифест 1905 года. Дореволюционные Государственная Дума и Государственный Совет. 

Верховный Совет РСФСР. 

Парламент современной России - Федеральное Собрание РФ: общая характеристика, 

структура, палаты, принципы организации и деятельности. 

Совет Федерации: порядок формирования, состав, компетенция, акты. Руководящие 

органы. Комитеты и комиссии Совета Федерации. Порядок работы. Принципы 

деятельности. Регламент Совета Федерации. 

Государственная Дума: порядок выборов, состав, компетенция, акты. Руководящие 

органы. Депутатские объединения. Совет Государственной Думы. Комитеты и комиссии, 

их правовое положение. Регламент Государственной Думы. Организация работы 

Государственной Думы, ее взаимоотношение с Советом Федерации, Президентом, 

Правительством. 

Правовой статус депутата Государственной  Думы и члена  Совета Федерации. 

Правовая природа депутатского мандата. Императивный и свободный мандаты: понятие, 

характерные черты, отличия. 

Гарантии депутатской деятельности. Депутатский иммунитет и индемнитет. 

Ответственность депутата. Условия лишения депутатской неприкосновенности.  Решение 

Конституционного Суда Российской Федерации об ограничении депутатской 

неприкосновенности. Правовой статус помощников депутата Государственной Думы.  

Понятие и формы парламентского контроля в России. Парламентские расследования. 

Парламентские слушания. Отчеты и ответственность Правительства РФ. Контрольные 



полномочия Счетной палаты Федерального Собрания РФ – задачи, состав и направления 

деятельности. Практика деятельности Счетной палаты. 

 

Тема 11. Законодательный процесс в Российской Федерации 

Законодательный и правотворческий процесс: понятие, соотношение. 

Законодательный процесс в Федеральном Собрании. Правовая основа законодательного 

процесса в России. Законодательная компетенция Федерального Собрания. Участники 

законодательного процесса.  

Стадии законодательного процесса. Законодательная инициатива. Субъекты 

законодательной инициативы. Требования, предъявляемые к законопроектам. 

Предварительное рассмотрение и обсуждение законопроекта в Государственной Думе. 

Принятие федеральных законов, федеральных конституционных законов. 

Обсуждение федеральных законов в Совете Федерации. Вето Совета Федерации. 

Обязательность рассмотрения ряда федеральных законов верхней палатой. 

Согласительные комиссии. Правовые позиции Конституционного Суда РФ в части 

регулирования   законодательного процесса.  

Участие Президента Российской Федерации в законодательном процессе, 

президентское вето, способы его преодоления. Отклонение федерального закона и 

возвращение федерального закона Президентом РФ. Порядок опубликования законов и 

актов палат Федерального Собрания.  

Вступление в силу законов и актов парламента. Законодательное регулирование 

процедуры опубликования и вступления в силу правовых актов. 

 

Тема 12. Правительство Российской Федерации 

Система исполнительной власти в России. Проблема единства и стройности 

исполнительной власти в России. 

Правительство Российской Федерации в системе органов государственной власти. 

Правовая природа, место и роль в системе органов государственной власти.  

Правительство РФ: порядок образования, состав, компетенция, акты. Законодательное 

регулирование. Структура Правительства РФ. Председатель Правительства России, 

Президиум Правительства РФ. Комиссии и советы. Аппарат, секретариаты и 

департаменты. 

 Ответственность Правительства, основания и порядок прекращения полномочий 

вследствие отставки (правительственной, президентской, парламентской), сложения 

полномочий. Институт доверия и недоверия Правительству. Влияние Президента РФ и его 

актов на исполнительную власть в России. Особенности взаимоотношений Правительства 

РФ с парламентом и Президентом. 

Федеральные органы государственной власти. Система и структура федеральных 

органов исполнительной власти. Федеральные министерства, федеральные службы, 

федеральные агентства: правовой статус, порядок образования, виды, компетенция, акты. 

Взаимоотношение федеральных органов государственного управления с органами 

государственного управления субъектов Федерации. Проблемы совершенствования 

исполнительной власти. 

 

Тема 13. Судебная система и конституционное правосудие в России 
Судебная власть в РФ. Место, роль и проблемы реализации судебной власти в системе 

государственной власти РФ.  

Конституционные принципы судопроизводства в Российской Федерации. Развитие 

законодательства о судебной системе в Российской Федерации. Современное 

реформирование судебной власти. 



Судебная система России. Конституция Российской Федерации о видах, статусе, 

принципах, порядке образования судебных органов и федеральных судов, роли 

Президента Российской Федерации и Совета Федерации в назначении судей.  

Верховный Суд РФ и иные суды общей юрисдикции: конституционно-правовые 

основы формирования, принципы организации и деятельности: независимость судей, 

коллегиальность, равенство граждан перед законом и судом, гласность. 

Конституционный контроль в Российской Федерации – понятие,  сущность, формы,  

виды. Место и роль Конституционного Суда как органа конституционного правосудия в 

Российской Федерации.  

Законодательство о Конституционном Суде Российской Федерации. Конституционный 

суд РФ: порядок формирования, состав, структура, полномочия и акты.  Процедуры 

обращения в Конституционный Суд. Организационные формы и стадии конституционного 

судопроизводства. 

Статус судьи Конституционного Суда и гарантии его независимости.  

Суды субъектов РФ. Проблемы правового регулирования судов РФ субъектов 

Федерации (мировых судей) в их учредительных актах. Становление и правовой статус 

органов конституционного (уставного) контроля в субъектах Российской Федерации. 

 

Тема 14. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

Конституционные основы системы государственной власти субъектов РФ. Общие 

принципы организации органов власти субъектов РФ, закрепленные в федеральном 

законе. 

Парламент как высший и единственный законодательный орган государственной 

власти в субъекте РФ: порядок формирования, полномочия, акты. Современное 

законодательство об органах государственной власти в регионах. Особенности правового 

статуса депутата представительного органа края, области, автономной области, 

автономного округа. Законодательное Собрание объединенного Красноярского края. 

Система исполнительных органов государственной власти в субъекте РФ.  Глава 

субъекта Российской Федерации, исполнительные органы субъектов РФ: статус, 

полномочия, порядок формирования и  прекращения полномочий, акты и решения. 

Губернатор и высший исполнительный орган Красноярского края, система органов 

исполнительной власти края. 

Особенности судебных органов субъектов РФ. Суды в Красноярском крае. 

 

Тема 15. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России 

Историко-правовые основы местного самоуправления в России. Местное 

самоуправление в России – понятие, сущность, система. Местное самоуправление как 

социальная идея и как научная категория. Принципы местного самоуправления. Формы и 

институты местного самоуправления по новому законодательству (конференции, 

публичные слушания, сходы, опросы и др.) 

Современное состояние местного самоуправления в РФ – проблемы и перспективы. 

Органы местного самоуправления – статус и компетенция. Гарантии и ответственность 

органов местного самоуправления. 

Органы МСУ в Красноярске. Глава города и Красноярский Городской Совет 

депутатов. Иные муниципальные органы. 

 

 



3.1.3. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

«Конституционное право» 
 

Групповые занятия (семинарские) представляют собой активную форму 

совместной учебно-воспитательной работы обучающихся и преподавателя и являются 

важным и необходимым элементом учебного процесса.  

Цель семинаров состоит в усвоении материала, полученного на лекциях и в 

процессе самостоятельной работы, а также повышение уровня подготовленности 

обучаемых к сдаче экзамена. На занятиях подобного рода преподаватель ориентирует 

курсантов на творческий подход в изучении дисциплины, умению использовать 

приобретенные знания на практике. 

Семинарские занятия могут проходить в разной форме: собеседование, 

фронтальный и выборочный опросы, обмен мнениями по заранее подготовленным 

докладам (рефератам), дискуссии, научная конференция (по решению кафедры) и т.д.. На 

семинарских занятиях обучающиеся должны приобрести  навыки  грамотного и 

последовательного изложения учебного материала перед аудиторией, умению обосновать 

теоретические положения и свои убеждения перед оппонентами, корректно вести 

полемику.  

Исследование рекомендованной литературы в период самостоятельного изучения 

конституционного права необходимо начинать с основных источников, указанных в списке 

литературы. Если в них вопросы темы не нашли полного отражения, то целесообразно 

изучить и дополнительную литературу по данной теме. Изучение рекомендованной 

литературы состоит из ознакомления с произведением, чтения и анализа его текста, 

производства необходимых записей. При этом анализ прочитанного должен состоять из: 

- уяснения смысла полученной информации; 

- выделения основных мыслей авторов и их обоснование (путем приведения 

конкретных фактов, фрагментов нормативных юридических актов, статистических данных 

и т.п.); 

- самостоятельных выводов обучаемых на основе полученной информации и 

попытки анализа приведенных доводов авторов. 

Подобного рода рекомендации применимы и к изучению нормативных актов. 

Вместе с тем, здесь имеется и ряд особенностей. В частности, необходимо запомнить 

названия нормативных актов, даты их принятия, порядок вступления в силу и отмены 

других правовых актов. Это повышает качество проводимых занятий, позволяет 

обучающимся при обсуждении темы аргументировано и уместно оперировать 

нормативным материалом. 

Процесс изучения рекомендованной литературы завершается составлением рабочей 

записи. К наиболее распространенным видам рабочей записи относятся: план (простой 

или развернутый), записи (цитаты), тезисы и конспекты. Самой распространенной формой 

рабочей записи является конспект. Основными техническими правилами написания 

конспекта являются: 

1. Указание в нем библиографических сведений (автор, название работы, год 

издания, название издательства, год выпуска). Для произведений, помещенных в сборнике, 

журнале, газете указывается их название, дата издания, номер страницы, на котором 

размещается конспектируемая работа или юридический акт. 

2. Объем конспекта должен быть в 10-12 раз меньше объема конспектируемого 

произведения. 

 3. Необходимо сохранять название структурных частей (разделов, глав, параграфов) 

конспектируемого произведения. 

 4. Для удобства пользования конспектом целесообразно отмечать отдельные части 

конспекта (важнейшие суждения, доказательства, выводы). 

 5. При выполнении текста конспекта необходимо оставлять поля (треть ширины 



страницы рабочей тетради) для внесения в конспект уточнений, изменений, исправлений в 

ходе проведения самого занятия. 

Обучающимся предлагается следующая типичная структура ответа на вопросы 

плана семинара: 

 описываемое явление и его значимость; 

 источники права, регламентирующие описываемое явление; 

 состав, структура, порядок формирования (создания); 

 компетенция (предмет ведения, полномочия); 

 вывод. 

Выступления обучаемых с сообщениями, докладами, рефератами по вопросам, 

указанным в плане, осуществляется по инициативе преподавателя или обучаемого. 

Информация, высказанная выступающими, уточняется, дополняется, критически 

обсуждается участниками семинара в доброжелательной форме. 

В конце сборника планов семинаров занятий имеется список основной и 

дополнительной литературы к каждой теме семинарских занятий, которую необходимо 

использовать при подготовке к семинарам. 

Структура группового занятия 

Планируемые мероприятия Отводимое время 

(мин.) 

Вводная часть 5 

Основная часть: 

- опрос; 

- решение задач. 

 

30 

50 

Подведение итогов практического занятия 5 

 

В вводной части группового занятия преподавателем во вступительном слове 

определяются цели и задачи занятия, обозначается место изучаемой тематики в структуре 

дисциплины. 

Формами проведения опроса в ходе группового занятия может выступать решение 

тестовых заданий и постановка контрольных вопросов по теме. 

Постановка контрольных вопросов может быть сделана в форме: 

- устного выборочного опроса;  

- фронтального опроса; 

- словарного диктанта.  

Контрольные вопросы по теме могут быть разделены по блокам на основе 

лекционного материала. 

По итогам опроса возможно выставление оценок.  

Кроме того, итоги опроса можно использовать для формирования групп с целью 

решения задач (наиболее подготовленные по теме обучаемые включаются в одну группу с 

неподготовленными к занятию и слабоуспевающими обучающимися). 

Одним из методов проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся служит 

тестирование. Преимущества тестирования по сравнению с другими формами аттестации 

(устный опрос, контрольная письменная работа и др.) очевидны. К их числу относится: 

1.  объективность оценивания; 

2.  технологичность проверки работ (на проверку обычных письменных работ уходит 

гораздо больше времени); 

3.  относительно высокая точность получаемых результатов оценки. 

В ходе группового занятия могут применяться различного рода тесты: гомогенные, 

гетерогенные, интегративные; смешанные, возрастающей сложности, адаптивные; 

индивидуальные и групповые; письменные и машинные; и др. 

Применяемые в ходе группового занятия тесты должны обладать достаточной 



степенью валидности. 

Решение задач является эффективным средством обучения, при котором учащиеся 

формируют навыки работы с текстами историко-правовых актов и юридической 

литературой. 

При решении задач обучающиеся должны использовать хрестоматии с текстами 

историко-правовых актов. Преподавателю рекомендуется использовать раздаточный 

материал с соответствующими текстами актов. 

Решение задач может быть как коллективным, так и индивидуальным, в зависимости 

от целей, преследуемых преподавателем. 

Семинар имеет и оценочно-контрольную функции, где осуществляется текущий, 

рубежный и итоговый контроль за успеваемостью, в том числе проверяются конспекты 

лекций, источников права и литературы, выполнение заданий. 

 

Планы семинарских занятий по дисциплине  

«Конституционное право» 

 

Тема 2. ИСТОЧНИКИ И НОРМЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА  

 

План 

1. Источники конституционного права России: понятие, общая характеристика.  

2. Виды источников конституционного права РФ.  

3. Нормы конституционного права, их особенности и виды.  

4. Конституционно-правовые институты.  

5. Конституционно-правовая ответственность.  

6. Источники конституционного права зарубежных стран и их характеристика. 

 

В процессе рассмотрения данной темы студенты должны дать понятие и общую 

характеристику источников конституционного права Российской Федерации и ее 

субъектов, а также виды источников.  

Обсуждение данного вопроса предполагает, что участники семинарского занятия 

особое внимание уделят Конституции РФ, как основному источнику конституционного 

права, а также федеральным конституционным законам, законам о поправках к 

конституции, федеральным законам, актам Президента РФ, Правительства РФ и других 

органов исполнительной власти Российской Федерации. На семинарском занятии 

необходимо уделить внимание рассмотрению источников конституционного права 

субъектов РФ, а также нормативных внутригосударственных договоров и актов местного 

самоуправления.  

В рамках данного семинарского занятия предполагается рассмотрение норм 

конституционного права и их особенностей, характерных признаков конституционно-

правовых норм, которые отличают данные нормы от норм других отраслей российского 

права.  

При рассмотрении четвертого вопроса дать характеристику и подчеркнуть 

своеобразие институтов конституционного права, их комплексный характер.  

В пятом вопросе необходимо дать понятие конституционно-правовой 

ответственности и охарактеризовать ее, выделив присущие ей особенности 

(комплексность, политический характер и др.)  в сравнении с другими видами 

юридической ответственности.  

В шестом вопросе необходимо уяснить значение для конституционного права таких 

источников, как: конституционные законы, органические законы, обычные парламентские 

законы, нормативные акты глав государств и правительств, конституционные обычаи 

(конституционные соглашения или конвенционные нормы), судебные прецеденты, акты, 

издаваемые в порядке толкования конституционных норм и законов, доктрина и др. 



 

 

Литература для подготовки по теме 2 

 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации. Официальное издание. М.:Юрид. лит., 2014.—64 с. 

 

Основная литература 

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник/ 12-е изд., изм. и 

доп..-М.: Норма: ИНФРА-М, 2017.  

Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. 

Лейбо, Л.М. Энтина - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2016. 

Конституции отдельных зарубежных государств (см. в сборниках: Конституции 

зарубежных стран. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтер Клувер, 2009. 

Дополнительная литература 

Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2-х т.: Учебный курс: Учебное пособие. - 

5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017.  

Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник.- 5-е изд., перераб. и 

доп. Москва: Проспект, 2015.  

Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. – М.: 

Международные отношения, 2009. 

Дмитриев Ю.А., Мухачев И.В. Понятие, предмет и метод конституционного права 

Российской Федерации — от исторических истоков к современности. М., 1998;  

Еременко Ю.П. Предмет российского конституционного права. Ростов-н/Д, 1996;  

Кокотов А.Н. Конституционное право в российском праве: понятие, назначение и 

структура // Правоведение. 1998. № 1;  

Леже Раймон. Великие правовые системы современности. 3-е изд. перераб. / Пер. с фр. 

Грядова А.В. – М.: Волтер Клувер, 2011. 

Саликов М.С Конституционно-процессуальное право как наука, отрасль права и учебная 

дисциплина // Право и политика. 2000. № 4;  

Саликов М.С. Предмет конституционно-процессуального права Российской Федерации // 

Российский юридический журнал. 2000. № 1;  

Страшун Б.А. Конституционное право России, его источники и структура // Журнал 

российского права. 1997. № 4;  

 

 

 

 

 

 

Тема 3. КОНСТИТУЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 

 

План 

1. Общая характеристика актов конституционного значения в России (1905 – 1916 г.).  

2. Первые декреты советской власти, имеющие конституционное значение. Конституция 

РСФСР 1918 г.  

3. Конституции СССР и РСФСР (1924 – 1925 г.).  

4. Конституции СССР и РСФСР (1936 – 1937 г.).  

5. Конституции СССР и РСФСР (1977 – 1978 г.).  

 

При обсуждении на семинарском занятии вышеуказанной темы необходимо дать 

общую характеристику попыток конституционного строительства в России в 



дореволюционный период, а также охарактеризовать конституции советского периода 

развития нашей страны, показать их сущность и идеологическую направленность, влияние 

внутриполитических и внешнеполитических факторов на содержание советских 

конституций.  

В ходе рассмотрения вопросов данной темы семинарского занятия необходимо 

уделить внимание раскрытию сущности т. н. классовой направленности конституционных 

актов советского периода их связи с существующим в этот период государственным 

режимом. При рассмотрении вопросов данной темы рекомендуется дать общую 

характеристику системы государственных органов установленных в конституционных 

актах советского периода на различных этапах государственного строительства.  

 

Литература для подготовки по теме 3. 

 

Нормативно-правовые акты 

Манифест от 17 октября 1905 г. об усовершенствовании государственного порядка. 

Российское законодательство X— XX веков. Том 9. М.: Юрид. лит., 1994.  

Основные государственные законы от 23 апреля 1906 г. Российское законодательство X— 

XX веков. Том 9. М.: Юрид. лит., 1994.  

Образование и развитие Союза Советских Социалистических Республик (в документах) / 

Сост. Н.Т Савенков. М.: Юрид. лит., 1973.  

Сборник нормативных актов по советскому государственному праву / Сост. и автор 

предисловия С.А. Авакьян. М.: Юрид. лит., 1984.  

Конституция общенародного государства. М. Политиздат, 1978. 

Конституция РФ 1978 г. с изменениями и дополнениями, принятыми на VII Съезде 

народных депутатов РФ. (В кн. Авакьян С. А. "Конституция России: природа, эволюция и 

современность" М., 2000.) 

 

 

 

Основная литература 

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник/ 12-е изд., изм. и 

доп. -М: Норма: ИНФРА-М, 2017.  

 

Дополнительная литература 

Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2-х т.: Учебный курс: Учебное пособие. - 

5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017.  

Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник.- 5-е изд., перераб. и 

доп. Москва: Проспект, 2015.  

Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, современность. 2-е изд. М., 2000;  

Альхименко В., Евтеева М. Истоки российского конституционализма // Право и жизнь. 

1994. № 5,6;  

Брежнев Л.И. О проекте Конституции (Основного Закона) Союза Советских 

Социалистических Республик и итогах его всенародного обсуждения: Доклад на 

внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва. 4 октября 1977 г. 

// Конституция общенародного государства. М., 1978;  

Гайдуков Д. А. Развитие Конституции СССР // Развитие советского государственного 

права. М., 1959;  

Гурвич Г. С. История Советской Конституции. М., 1923;  

История Советской Конституции (в документах). 1917—1956 гг. / Под ред. С. С. 

Студеникина. М., 1957;  

Кистяковский Б. А. Страницы прошлого. К истории конституционного движения в России. 

М., 1912;  



Конституционализм: исторический путь России к либеральной демократии: Сб. 

документов / Авт.-сост. А. В. Гоголевский, Б. Н. Ковалев. М., 2000;  

Конституционная система развитого социализма. М., 1980;  

Конституционное совещание. Стенограмы. Материалы. Документы. М., 1995. Т. 1—22;  

Конституция общенародного государства. Вопросы теории / Под ред. Л. Ф. Ильичева, Д. 

А. Керимова. М., 1979;  

Конституция развитого социализма. Исторические предпосылки и значение. Институт 

истории АН СССР. М., 1981;  

Конституция СССР: Политико-правовой комментарий / Под ред. Б. Н. Пономарева. М., 

1982;  

Копейчиков В. В. Конституция развитого социализма: теоретические основы, сущность, 

функции. Киев, 1979;  

Котляревский С. А. Юридические предпосылки русских основных законов. М., 1912;  

Кравчук С. С. Первая Советская Конституция (к 60-летию со дня принятия) // Сов. 

государство и право. 1978. № 7;  

Портнов В. П., Славин М. М. Этапы развития Советской Конституции. М., 1982.  

 

Тема 4. КОНСТИТУЦИЯ – ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА 

 

План 

1. Понятие, сущность и виды конституций. Юридические признаки конституции.  

2. Основные черты и юридические свойства конституции в зарубежных странах. 

3. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

А) Разработка и принятие Конституции РФ 1993 года.  

Б) Основные особенности структуры и содержания Конституции РФ 1993 г.  

В) Основные черты Конституции РФ.  

Г) Юридические свойства Конституции РФ.  

Д) Функции Конституции РФ 1993 г. Действие Конституции.  

Е) Пересмотр Конституции. Конституционные поправки.  

Ж) Охрана Конституции РФ. Толкование Конституции РФ.  

 

Обсуждение данной темы семинарского занятия предполагает общую 

характеристику конституции вообще, как нормативно-правового акта вышей юридической 

силы, уделить внимание общим юридическим признакам конституции и характеристике 

видов конституций.  

Основным источником конституционного (государственного) права являются 

конституции. Каждая из ныне действующих конституций обладает специфическими 

индивидуальными чертами. В то же время конституциям присущи некоторые общие, 

совпадающие черты, которые необходимо рассмотреть во втором вопросе. Следует 

обратить внимание на соотношение таких явлений как «конституция» и «основной закон». 

При рассмотрении вопросов данного семинарского занятия следует обратить 

внимание на демократические преобразования в конституционном законодательстве 

РСФСР в 90 – 92 годах, накануне принятия Конституции 1993 года. Рассмотрение третьего 

вопроса предполагает анализ особенностей структуры и содержания Конституции РФ 

1993 года. В ходе обсуждения уделить внимание значению ее отдельных частей: 

преамбуле, основному тексту, заключительным и переходным положениям, а также 

обсудить основные черты действующей Конституции России, ее юридические свойства, 

гарантии реализации конституционных положений. Работа на семинарском занятии над 

данной темой предполагает также рассмотрение вопроса о порядке внесения поправок и 

пересмотра Конституции РФ.  

 

 



 

 

 

 

Литература для подготовки по теме 4. 

 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации. Официальное издание. М.:Юрид. лит., 

2014.—64 с.  

Закон РФ Об общественных объединениях от 19 мая 1995 г. (СЗ РФ, 22.05.1995, № 

21, ст. 1930) с изм. и доп.  

О некоммерческих организациях. Федеральный закон РФ от 8 декабря 1995 г. (СЗ 

РФ. 1996. № 3. Ст. 145 с изм. и доп.).  

О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности. Федеральный 

закон РФ от 8 декабря 1995 г. (СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 148 с изм. и доп.);  

Федеральный закон О политических партиях от 21 июня 2001 г. (СЗ РФ. 2001. № 29. 

Ст. 2950 с изм. и доп.). 

Конституции отдельных зарубежных государств (см. в сборниках: Конституции 

зарубежных стран. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтер Клувер, 2009. 

 

Основная литература 

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник/ 12-е изд., 

изм. и доп. -М: Норма: ИНФРА-М, 2017.  

Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М.В. Баглая, 

Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2016. 

 

Дополнительная литература 

Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, современность. М., 2000;  

Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2-х т.: Учебный курс: Учебное 

пособие. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017.  

Авакьян С.А. Размышления конституционалиста. Избранные статьи. Изд-во Моск. 

ун-та. М., 2010 г.  

Витрук Н. В О социально-правовой сущности и легитимности Конституции 

Российской Федерации 1993 года // Российское правосудие. 2008. № 2 (22);  

Витрук Н. В. Верность Конституции. М., 2008;  

Кабышев В. Т. О проектах Конституции России // Конституционный вестник. 1993. 

№ 16;  

Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник.- 5-е изд., 

перераб. и доп. Москва: Проспект, 2015.  

Крылов Б. С., Михалева Н. А. Новая Конституция суверенной России. М., 1994;  

Крылов Б. С., Михалева Н. А. Новая Конституция суверенной России. М., 1994;  

Лафитский В. Два проекта. Сравнительно-правовой анализ // Независимая газета. 

1993. 6 авг.;  

Пробелы в российской Конституции и возможности ее совершенствования / Сост. 

К. Г. Гагнидзе. М., 1998.  

Румянцев О. Г. Из истории создания Конституции Российской Федерации. О работе 

Конституционной комиссии (1990—1993 гг.): В 4 ч. // Государство и право. 2008. № 9—12;  

Шаблинский И. Г. Пределы власти. Борьба за российскую конституционную 

реформу (1989-1995 гг.). М., 1997.  

 

Тема 5. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 

 



План 

1. Конституционный строй: понятие, основные черты.  

2. Народовластие - основа конституционного строя в РФ.  

3. Содержание и формы проявления власти в РФ.  

4. Конституционные характеристики российского государства.  

5. Политический плюрализм в РФ и его конституционно-правовые основы.  

6. Конституционные основы экономической деятельности в РФ.  

7. Конституционные основы государственного строя в зарубежных странах 

 

При рассмотрении данной темы необходимо дать понятие конституционного строя, 

а также определение конституционного строя РФ, а также осветить закрепленные в 

Конституции устои жизни общества и государства, характерные основополагающие черты 

Основного закона РФ. При обсуждении темы необходимо уделить внимание 

конституционному закреплению положений о народовластии, а также механизмам 

осуществления народовластия в РФ.  

Тема семинарского занятия предполагает подробное рассмотрение содержания 

конституционных характеристик российского государства, рассмотрение конституционно-

правовых основ политического плюрализма и правового статуса общественных 

объединений.  

 

Литература для подготовки по теме 5. 

 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации. Официальное издание. М.:Юрид. лит., 

2014.—64 с. 

Конституции отдельных зарубежных государств (см. в сборниках: Конституции 

зарубежных стран. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтер Клувер, 2009. 

 

 

Основная литература 

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник/ 12-е изд., 

изм. и доп. -М: Норма: ИНФРА-М, 2017.  

Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М.В. Баглая, 

Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2016. 

Дополнительная литература 

 

Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2-х т.: Учебный курс: Учебное 

пособие. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017.  

Авакьян С.А. Раз мышления конституционалиста. Избранные статьи. Изд-во Моск. 

ун-та. М., 2010 г.  

Боброва Н.А. Конституционный строй и конституционализм в России / Под ред. 

В.О. Лучина. М., 2003.  

Боброва Н.А. О понятии «конституционный строй» // Закон и право. 2003. № 10.  

Бутусова Н.В. Основы конституционного строя Российской Федерации как 

правовой институт и предмет конституционно-правового регулирования // Вестник 

Московского ун-та. Серия 11 «Право». 2003. № 6.  

Двадцать лет Конституции Российской федерации: юридическая наука и практика. 

Под ред. А.Г.Лисицин-Светланов. ФГУН Институт государства и права РАН. М. 2013 г.  

Кабышев В.Т С конституцией по жизни. Избранные научные труды. Изд-во 

«Формула права». М., 2013 г.  

Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник.- 5-е изд., 

перераб. и доп. Москва: Проспект, 2015.  



Конституция Российской Федерации. Текст. Комментарии. Алфавитно-предметный 

указатель. Крашенинников и др. Изд-во «Статут» М., 2013 г.  

Нормативно-правовые акты Конституция Российской Федерации. Официальное 

издание. М.:Юрид. лит., 2014.—64 с. 

Румянцев О.Г. Основы конституционного строя России. Понятие, содержание, 

вопросы становления. М., 1994.  

 

Тема 6. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

План 

1.Правовой, конституционно-правовой и конституционный статус личности – 

понятие, структура, соотношение. 

2. Классификация прав и свобод в современных конституциях: 

3. Конституционные обязанности личности в зарубежных странах. 

4. Понятие и принципы конституционного статуса личности в РФ.  

5. Основные личные конституционные права и свободы человека и гражданина в 

РФ.  

6. Основные политические конституционные права и свободы гражданина РФ.  

7. Основные социально-экономические и культурные конституционные права, 

свободы человека и гражданина в РФ.  

8. Конституционные обязанности.  

9. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в РФ. Средства 

международной защиты прав и свобод.  

 

В первом вопросе необходимо дать понятие и соотношений конституционного, 

конституционно-правового и правового статуса личности. Привести позиции ученых 

относительно структуры правового статуса личности, затем раскрыть основные принципы 

конституционного статуса личности в зарубежных странах. 

Во втором вопросе следует в понятии, признаках и классификации прав и свобод 

личности, привести примеры зарубежного конституционного регулирования гражданских, 

политических, социально-экономических и духовно-культурных прав. А затем описать 

основные конституционные обязанности в зарубежных странах. 

Рассмотрение данной темы предполагает рассмотрение содержания понятия 

конституционного статуса личности, характеристику его исходных принципов, а также 

подробное рассмотрении содержания конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. При обсуждении вопроса об основных конституционных правах и 

свободах акцентировать внимание на естественной природе этих прав и их 

неотчуждаемости.  

Важной составной частью рассмотрения данной темы является обсуждение 

студентами содержания конституционных обязанностей человека и гражданина, 

подчеркнуть их роль и значение для реализации конституционных прав и свобод. При 

обсуждении четвертого вопроса студенты должны осветить значение конституционных 

гарантий прав и свобод для их успешной реализации, проанализировать виды гарантий, а 

также рассмотреть виды гарантий и средств защиты прав и свобод.  

 

Литература для подготовки по теме 6. 

 

Нормативно-правовые акты 

Конституция Российской Федерации. Официальное издание. М.:Юрид. лит., 

2014.—64 с.  

Федеральный Закон РФ О гражданстве РФ от 31 мая 2002 г. (СЗ РФ, 03.06.2002, N 

22, ст. 2031 в ред. от 2016).  



Федеральный Закон РФ О правовом положении иностранных граждан в РФ от 25 

июля 2002 г. (СЗ РФ, 29.07.2002, N 30, ст. 3032 с изм. и доп.).  

Федеральный закон О политических партиях от 21 июня 2001 г. (СЗ РФ. 2001. № 29. 

Ст. 2950 с изм. и доп.).  

Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. N 4528-I "О беженцах" (Ведомости СНД и 

ВС РФ от 25 марта 1993 г., N 12, ст. 425 с изм. и доп.).  

Закон РФ от 19 февраля 1993 г. N 4530-I "О вынужденных переселенцах" 

(Ведомости СНД и ВС РФ от 25 марта 1993 г., N 12, ст. 427 в с изм. и доп.). 

Конституции отдельных зарубежных государств (см. в сборниках: Конституции 

зарубежных стран. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтер Клувер, 2009. 

 

Основная литература 

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник/ 12-е изд., 

изм. и доп. -М: Норма: ИНФРА-М, 2017. 

Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М.В. Баглая, 

Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2016. 

 

Дополнительная литература 

Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2-х т.: Учебный курс: Учебное 

пособие. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017.  

Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник.- 5-е изд., 

перераб. и доп. Москва: Проспект, 2015.  

Автономов А. С. Права человека, правозащитная и правоохранительная 

деятельность. М., 2009;  

Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. М., 2008;  

Зорькин В. Д. Конституция и права человека в XXI веке. К 15-летию Конституции 

Российской Федерации и 60-летию Всеобщей декларации прав человека. М., 2008;  

Комкова Г. Н. Конституционный принцип равенства прав и свобод человека в 

России. Саратов, 2002;  

Крусс В. И. Теория конституционного правопользования. М., 2007;  

Лукашева Е. А. Человек, право, цивилизация: нормативно-ценностное измерение. 

М., 2009;  

Общая теория прав человека / Отв. ред. Е.А. Лукашева. М., 1996.  

Права человека: Учебник для вузов / Отв. ред. Е.А. Лукашева. М., 2002.  

Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / Под общ. ред. Е.А. 

Лукашевой. М., 2002.  

Шевцов B.C. Права человека и государство в Российской Федерации. М., 2002.  

Поленина С. В. Права женщин в системе прав человека: международный и 

национальный аспект. М., 2000;  

Эбзеев Б. С. Личность и государство в России: взаимная ответственность и 

конституционные обязанности.., 2007.  

 

 

 

 

Тема 7. ГРАЖДАНСТВО 

 

План 

1. Понятие гражданства, принципы гражданства.  

2.Гражданство и подданство в зарубежных странах. 

3. Основания и порядок приобретения гражданства РФ.  

4. Основания прекращение гражданства РФ.  



5. Государственные органы и должностные лица, ведающие делами гражданства.  

6. Конституционно-правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в РФ.  

7. Конституционно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ.  

 

При рассмотрении данной темы студенты должны обсудить конституционно-

правовые основы гражданства РФ, раскрыть содержание принципов гражданства РФ, дать 

определение гражданства, обратить внимание на соотношение понятий «гражданства» и 

«подданства», дать развернутую характеристику оснований его приобретения и оснований 

прекращения. На семинаре необходимо рассмотреть деятельность государственных 

органов и должностных лиц, ведающих вопросами гражданства. При обсуждении данной 

темы важно уделить внимание месту и роли института гражданства в рамках 

конституционно-правового статуса человека и гражданина, а также усилиям российского 

государства в поддержке соотечественников за рубежом. Тема семинарского занятия 

предполагает обсуждение вопросов касающихся статуса иностранцев и лиц без 

гражданства, а также правового положения беженцев и вынужденных переселенцев в РФ.  

 

Литература для подготовки по теме 7. 

 

Нормативно-правовые акты 

Конституция Российской Федерации. Официальное издание. М.:Юрид. лит., 

2014.—64 с.  

Федеральный Закон РФ О гражданстве РФ от 31 мая 2002 г. (СЗ РФ, 03.06.2002, N 

22, ст. 2031 в ред. от 2016).  

Федеральный Закон РФ О правовом положении иностранных граждан в РФ от 25 

июля 2002 г. (СЗ РФ, 29.07.2002, N 30, ст. 3032 с изм. и доп.).  

Федеральный закон О политических партиях от 21 июня 2001 г. (СЗ РФ. 2001. № 29. 

Ст. 2950 с изм. и доп.).  

Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. N 4528-I "О беженцах" (Ведомости СНД и 

ВС РФ от 25 марта 1993 г., N 12, ст. 425 в последней ред.).  

Закон РФ от 19 февраля 1993 г. N 4530-I "О вынужденных переселенцах" 

(Ведомости СНД и ВС РФ от 25 марта 1993 г., N 12, ст. 427 в последней ред.).  

Указ Президента РФ Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов 

гражданства РФ (С изм., внесенными Указом Президента РФ от 22.10.2009 N 1180)  

Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ. (Утверждено 

Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 1325) с изм. 

Конституции отдельных зарубежных государств (см. в сборниках: Конституции 

зарубежных стран. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтер Клувер, 2009. 

 

Основная литература 

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник/ 12-е изд., 

изм. и доп. -М: Норма: ИНФРА-М, 2017.  

Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М.В. Баглая, 

Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2016. 

 

Дополнительная литература 

Авакьян С. А. Гражданство Российской Федерации. М., 1994;  

Авакьян С. А.. Россия: гражданство, иностранцы, внешняя миграция. СПб., 2003;  

Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2-х т.: Учебный курс: Учебное 

пособие. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017.  

Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник.- 5-е изд., 

перераб. и доп. Москва: Проспект, 2015.  

Кутафин О. Е. Российское гражданство. М., 2003;  



Овсепян Ж. И. К вопросу о государствоведческой концепции гражданства // 

Конституционное и муниципальное право. 2008.№ 13. 

 

Тема 8. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО 

 

План 

1. Формы государственного устройства государства 

2. История становления федерализм в России и его воплощение в практике 

государственного строительства в РФ.  

3. Принципы федерации в России.  

4. Россия как федеративное государство: основные характеристики.  

5. Правовой статус субъектов Российской Федерации и их виды.  

6. Компетенция РФ и ее субъектов.  

7. Формы взаимодействия РФ и ее субъектов. Федеральные округа и их роль в 

государственной жизни РФ.  

 

Формы государственного устройства зарубежных стран разнообразны и сугубо 

индивидуальны. Необходимо перечислить факторы, влияющие на выбор формы 

государственного устройства. В науке конституционного (государственного) права 

выделяют две типичные формы — унитарную и федеративную, что не исключает 

существования смешанных форм государственного устройства. Необходимо изучить и 

нетипичные формы, отличить федерацию от конфедерации, унии, Содружества, Союзного 

государства. Особый интерес вызывают автономии — особые политико-территориальные 

единицы, созданные с учетом национального состава, культуры, традиций, быта 

проживающего в них населения. Можно рассмотреть две главные формы автономии: 

национально-территориальную (этно-территориальную) и культурно-национальную.  

Предполагается, что рассмотрение данной темы на семинарском занятии 

начинается с исторического экскурса к истокам возникновения и развития идей 

федерализма в практике государственного строительства, а также их воплощение в жизнь.  

Данная тема предполагает рассмотрение содержания принципа российского 

федеративного устройства, а также конституционных характеристик российского 

федеративного государства. Студенты должны раскрыть содержание признаков 

Российской Федерации. При рассмотрении данной темы необходимо рассмотреть 

разграничение предметов ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами, а 

также уделить внимание формам взаимодействия РФ и субъектов РФ.  

 

Литература для подготовки по теме 8. 

 

Нормативно-правовые акты 

Конституция Российской Федерации. Официальное издание. М.:Юрид. лит., 

2014.—64 с.  

Федеральный Закон РФ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органах государственной власти РФ от 6 октября 

1999 г. с изм. и доп.  

Закон РФ от 1 апреля 1993 г. О Государственной границе Российской Федерации 

(Ведомости СНД и ВС от 29 апреля 1993 г. N 17 ст. 594) с изм. и доп.  

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. О порядке принятия в 

Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской 

Федерации, с изм. и доп.  

Федеральный закон от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" (СЗ РФ от 3 августа 

1998 г. N 31 ст. 3833).  



Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. О недрах. (Ведомости СНД и 

ВС от 16 апреля 1992 г., N 16, ст. 834 в ред. 14, 18, 23 июля 2008 г.).  

Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. N 187-ФЗ "О континентальном шельфе 

Российской Федерации"(СЗ РФ от 4 декабря 1995 г., N 49, ст. 4694) в послед.  

Федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской 

Федерации» от 25 декабря 2000 г.  

Федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Российской 

Федерации» от 25 декабря 2000 г.  

Федеральный конституционный закон «О Государственном гимне Российской 

Федерации» от 25 декабря 2000 г.  

Закон РФ «О статусе столицы Российской Федерации» от 15 апреля 1993 г.  

Указ Президента РФ «О полномочном представителе Президента Российской 

Федерации в федеральном округе» от 13 мая 2000 г.  

Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации» от 30 апреля 1999 г.  

Федеральный закон «Об общих принципах организации общин коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 

20 июля 2000 г. 

Конституции отдельных зарубежных государств (см. в сборниках: Конституции 

зарубежных стран. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтер Клувер, 2009. 

 

Основная литература 

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник/ 12-е изд., 

изм. и доп. -М: Норма: ИНФРА-М, 2017. 

Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М.В. Баглая, 

Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2016. 

 

 

Дополнительная литература 

Абдулатипов Р. Г., Болтенкова Л. Ф. Опыты федерализма. М., 1994;  

Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2-х т.: Учебный курс: Учебное 

пособие. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017.  

Асимметричность Федерации / Под ред. А. А. Захарова. М., 1997; Российская 

государственность: состояние и перспективы развития. М., 1995;  

Глигич-Золотарева М. В. Правовые основы федерализма. М., 2006;  

Гошуляк В. В. Конституционно-правовые основы современного российского 

федерализма. М., 1999;  

Добрынин Н. М. Новый федерализм: Модель будущего государственного 

устройства Российской Федерации. Новосибирск, 2003;  

Добрынин Н. М. Российский федерализм: Становление, современное состояние и 

перспективы. Новосибирск, 2005;  

Златопольский Д. Л. Российская Федерация: особенности современного развития // 

Вестник Московского ун-та. Серия 11. «Право». 1997. № 5;  

Золотарева М. В. Федерация в России: проблемы и перспективы. М., 1999;  

Карапетян Л. М. Федеративное устройство российского государства. М., 2001;  

Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник.- 5-е изд., 

перераб. и доп. Москва: Проспект, 2015.  

Конюхова И. А. Современный российский федерализм и мировой опыт: итоги 

становления и перспективы развития. М., 2004;  

Ливеровский А. А. Актуальные проблемы федеративного устройства России. СПб., 

2002;  

Умнова И. А. Конституционные основы современного российского федерализма. 



М., 1998;  

Черепанов В. А. Теория российского федерализма: Учеб. пособие. М., 2005;  

Чернов С. Н. Конституционно-правовое регулирование отношений между 

Российской Федерацией и ее субъектами. СПб., 2004. 

 

Тема 9. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  

 

План 

1. Избирательное право и избирательные системы: понятие и виды.  

2. Источники избирательного права РФ и ее субъектов.  

3. Принципы избирательного права и избирательной системы в РФ.  

4. Избирательные комиссии  

5. Подготовка и проведение выборов в РФ.  

6. Гарантии законности выборов.  

 

При изучении данной темы первоначально важно уяснить сущность избирательного 

права в объективном и субъективном значении. При обсуждении данной темы на 

семинарском занятии необходимо обозначить уровни выборных органов и должностных 

лиц в РФ. В процессе обсуждения студенты должны дать понятие избирательной системы, 

а также сформулировать понятие и общую характеристику источников избирательного 

права РФ. Освещая в своем выступлении избирательное законодательство, студенту 

необходимо акцентировать свое внимание, в основном, на законодательстве 

регулирующем выборы федеральных органов власти. Обсуждение данной темы на 

семинарском занятии предполагает также рассмотрение основных принципов 

избирательного права, системы избирательных органов, а также порядка подготовки и 

проведения выборов в соответствии с российским законодательством.  

 

Литература для подготовки по теме 9. 

 

Нормативно-правовые акты 

Конституция Российской Федерации. Официальное издание. М.:Юрид. лит., 

2014.—64 с.  

Федеральный закон РФ О выборах Президента Российской Федерации от 10 января 

2003 (СЗ РФ от 13 января 2003 г. N 2 ст. 171) в послед. ред.  

Федеральный закон РФ О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 22февраля 2014 г. (СЗ РФ от 24.02.2014, N 8, ст. 740) в 

послед. ред.  

Федеральный закон РФ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях 

избирательных прав граждан и права на участие в референдуме». (СЗ РФ от 17 июня 2002 

N 24 ст. 2253 в) в послед. ред.  

Федеральный закон «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от 03.12.2012» (СЗ РФ, 10.12.2012, N 50 (часть 4), ст. 

6952.) ) в послед. ред. 

Конституции отдельных зарубежных государств (см. в сборниках: Конституции 

зарубежных стран. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтер Клувер, 2009. 

Основная литература 

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник/ 12-е изд., 

изм. и доп. -М: Норма: ИНФРА-М, 2017. 

Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М.В. Баглая, 

Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2016. 

 

Дополнительная литература 



Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2-х т.: Учебный курс: Учебное 

пособие. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017.  

Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник.- 5-е изд., 

перераб. и доп. Москва: Проспект, 2015.  

Веденеев Ю.А., Навальский СВ. Избирательное право: роль и место в системе 

права России // Вестник Центральной избирательной комиссии РФ. 2003. № 2.  

Вешняков А.А. Избирательные стандарты в международном праве и их реализация 

в законодательстве Российской Федерации. М., 1997.  

Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации: Учебник 

для вузов / Отв. ред. А.А. Вешняков. М., 2003.  

 

Тема 10. ПАРЛАМЕНТ. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

План 

1. Организация и деятельность парламентов зарубежных стран. 

2. Общая характеристика российского Парламента. Двухпалатная структура 

Федерального Собрания.  

3. Порядок формирования Совета Федерации и Государственной Думы ФС РФ.  

4. Компетенция Совета Федерации и Государственной Думы.  

5. Нормативная основа организации и деятельности палат. Внутренняя структура 

палат ФС РФ, порядок и формы их работы.  

6. Законодательный процесс в РФ, виды законов Российской Федерации.  

 

В соответствии с концепцией разделения властей первостепенное место среди 

ветвей государственной власти принадлежит законодательной, осуществляемой, прежде 

всего, общегосударственным представительным органом – парламентом. В первом 

вопросе необходимо рассмотреть структуру и виды парламентов, порядок формирования 

палат парламента, прекращение полномочий палат и основания роспуска парламента. 

Парламент осуществляет свою деятельность в различных формах: на раздельных и 

совместных заседаниях палат, путем работы постоянных комиссий, деятельности 

депутатов в избирательных округах, через органы, состоящие при парламенте, и т.д. Об 

организации проведения сессий и заседаний парламента (палат), их видах и пойдет речь в 

этом вопросе плана. 

Обсуждая на семинарском занятии данную тему необходимо акцентировать 

внимание на конституционно-правовом статусе Парламента РФ и его отличительных 

особенностях от законодательных органов в советский период государственного 

строительства. В выступлении необходимо дать общую характеристику российского 

Парламента – Федерального Собрания и рассмотреть порядок формирования Совета 

Федерации и Государственной Думы ФС РФ, а также рассмотреть организационную 

структуру палат их назначение и полномочия. При обсуждении второго вопроса данной 

темы осветить нормативную основу организации и деятельности палат Федерального 

Собрания РФ, а также основные стадии законодательного процесса. Особое место на 

семинарском занятии должно быть уделено анализу полномочий палат ФС РФ и формам 

работы палат и их структурных подразделений.  

 

Литература для подготовки по теме 10. 

 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации. Официальное издание. М.:Юрид. лит., 

2014.—64 с.  

Закон РФ О поправке к Конституции РФ от 27 мая 2014 г. "О Совете Федерации 



Федерального Собрания Российской Федерации".  

Федеральный закон «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от 5 декабря 2012 года» с изм. и доп.  

Федеральный закон. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 22 февраля 2014 г.  

Федеральный закон от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных 

прав граждан и права на участие в референдуме». (СЗ РФ от 17 июня 2002 N 24 ст. 2253) с 

изм. и доп.  

Федеральный закон от 8 мая 1994 г. «О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (СЗ РФ 

от 9 мая 1994 г. N 2 ст. 74) с изм. и доп.  

Федеральный закон "О Счетной палате Российской Федерации" от 05.04.2013 N 41-

ФЗ 24  

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. "О международных договорах Российской 

Федерации". (СЗ РФ от 17 июля 1995 г. N 29, ст. 2757) с изм. и доп.  

Регламент Государственной Думы Федерального Собрания РФ. (СЗ РФ от 

16.02.1998, N 7, ст. 801).  

Регламент Совета Федерации Федерального Собрания РФ. (СЗ РФ от 18.02.2002, N 

7, ст. 635). 

Конституции отдельных зарубежных государств (см. в сборниках: Конституции 

зарубежных стран. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтер Клувер, 2009. 

 

Основная литература 

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник/ 12-е изд., 

изм. и доп. -М: Норма: ИНФРА-М, 2017. 

Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М.В. Баглая, 

Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2016. 

 

Дополнительная литература 

Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2-х т.: Учебный курс: Учебное 

пособие. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017.  

Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник.- 5-е изд., 

перераб. и доп. Москва: Проспект, 2015.  

Авакьян С.А. Федеральное Собрание — парламент России. М, 1999.  

Авакьян С. Совет Федерации: эволюция и перспективы // Федерализм. 2003. № 1.  

Горобец В.Д. Парламент Российской Федерации. М., 1998.  

Парламентское право России. Учеб. пособие / Под ред. Т.Я. Хабриевой. М, 2003.  

Проблемы народного представительства в Российской Федерации / Под ред. F-A. 

Авакьяна. М, 1999.  

 

Тема 11. ГЛАВА ГОСУДАРСТВА. ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

План 

1. Общая характеристика и конституционный статус главы государства. Виды глав 

государств. Статус монарха и президента. 

2. Институт Президента РФ его место и роль в системе государственных органов.  

3. Порядок выборов и вступления в должность Президента РФ.  

4. Полномочия Президента РФ, юридическая сила и значение актов издаваемых 

главой государства.  

5. Администрация Президента, ее роль в обеспечении деятельности Президента 

РФ, структура.  

6. Основания прекращения полномочий Президента РФ.  



 

В первом вопросе предлагается рассмотреть конституционный статус, виды и 

типичную компетенцию главы государства независимо от различий в правовом положении 

глав монархий и республик. Начинать изложение данного вопроса следует с 

характеристики главы государства в системе высших органов власти зарубежных стран, 

где он занимает ключевое  место, хотя фактически его роль не всегда соответствует этому 

положению. Главы зарубежных государств в основном обладают идентичными 

полномочиями, хотя в каждой стране имеются свои особенности. Важно обратить 

внимание на ряд стран (Куба, Китай), где продолжает действовать институт 

коллегиального главы государства. При рассмотрении статуса монарха следует обратить 

внимание на системы престолонаследия.  

Рассматривая данную тему на семинарском занятии участникам семинара 

необходимо осуществить краткий экскурс в историю учреждения института президента в 

СССР и РСФСР, а также раскрыть конституционно-правовой статус Президента РФ. При 

обсуждении данной темы необходимо коснуться особенностей формы правления в 

Российской Федерации на современном этапе.  

В ходе семинара необходимо рассмотреть вопрос о месте и роли главы государства 

в системе высших органов государственной власти, порядок выборов Президента РФ и его 

вступления в должность. Особое внимание при обсуждении данной темы должно быть 

уделено содержанию полномочий Президента РФ и его роли в федеративных отношениях. 

Завершается обсуждение данной темы семинарского занятия рассмотрением оснований 

прекращения полномочий Президента РФ.  

 

Литература для подготовки по теме 11. 

 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации. Официальное издание. М.:Юрид. лит., 

2014.—64 с.  

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. "О Правительстве 

Российской Федерации" (СЗ РФ от 22 декабря 1997 г., N 51, ст. 5712 ) с изм. и доп.  

Федеральный закон РФ О выборах Президента Российской Федерации от 10 января 

2003. (СЗ РФ от 13 января 2003 г. N 2 ст. 171) с изм. и доп.  

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. "О международных договорах Российской 

Федерации". (СЗ РФ от 17 июля 1995 г. N 29, ст. 2757) с изм. и доп.  

Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти» от 9 марта 2004 г. в (СЗ РФ от 15 марта 2004 г. N 11 ст. 945).  

Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. "Вопросы системы и структуры федеральных 

органов исполнительной власти". (СЗ РФ от 19 мая 2008 г. N 20 ст. 2290) с изм. и доп.  

Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. N 849 "О полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в федеральном округе" (СЗ РФ от 15 мая 2000 г., N 20, 

ст. 2112 ).  

Положение об администрации Президента Российской Федерации (СЗ РФ от 

12.04.2004, N 15, ст. 1395) с изм. и доп.  

Указ Президента РФ О Государственном Совете РФ (СЗ РФ от 04.09.2000, N 36, ст. 

3633) с изм. и доп.  

Положение о Совете безопасности РФ утв. указом Президента РФ от 7 июня 2004 г. 

N 726 (СЗ РФ от 14.06.2004, N 24, ст. 2392.) 

Конституции отдельных зарубежных государств (см. в сборниках: Конституции 

зарубежных стран. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтер Клувер, 2009. 

 

Основная литература 

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник/ 12-е изд., 



изм. и доп. -М: Норма: ИНФРА-М, 2017. 

Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М.В. Баглая, 

Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2016. 

 

Дополнительная литература 

Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2-х т.: Учебный курс: Учебное 

пособие. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017.  

Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник.- 5-е изд., 

перераб. и доп. Москва: Проспект, 2015.  

Авакьян С.А. Президент Российской Федерации: эволюция правового статуса // 

Вестник Московского ун-та. Серия 11 «Право». 1998. № 1.  

Дегтев Г.В. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации и 

США: сравнительно-правовой анализ. М., 2003.  

Лучин В.О., Мазуров А.В. Президент — гарант Конституции // Право и политика. 

2000. № 3.  

Окуньков Л.А. Президент Российской Федерации. Конституция и политическая 

практика. М., 1996.  

Правовой статус Президента Российской Федерации / Под ред. Ю.А.Дмитриева. М., 

1997.  

Скуратов Ю. Президентская власть в России: конституционные нормы и практика // 

Право и жизнь. 1992. № 3.  

 

Тема 12. ПРАВИТЕЛЬСТВО 

 

План 

1. Правительство и центральные органы государственного управления – понятие, 

компетенция, виды, порядок деятельности. 

2. Конституционно-правовые основы системы федеральных органов 

исполнительной власти РФ.  

3. Конституционно-правовые основы статуса Правительства РФ, его место и роль в 

системе государственных органов России.  

4. Порядок формирования Правительства РФ, его состав. 5. Компетенция и 

организация деятельности Правительства РФ. Акты.  

6. Открытое Правительство РФ: состав, задачи и направления деятельности.  

 

Литература для подготовки по теме 12. 

 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации. Официальное издание. М.:Юрид. лит., 

2014.—64 с.  

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. "О Правительстве 

Российской Федерации" (СЗ РФ от 22 декабря 1997 г., N 51, ст. 5712) с изм. и доп.  

Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти» от 9 марта 2004 г. в (СЗ РФ от 15 марта 2004 г. N 11 ст. 945).  

Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. "Вопросы системы и структуры федеральных 

органов исполнительной власти". (СЗ РФ от 19 мая 2008 г. N 20 ст. 2290 в ред. 14 октября 

2008 г.).  

Регламент Правительства Российской Федерации (СЗ РФ от 07.06.2004, N 23, ст. 

2313).  

Положение об аппарате Правительства Российской Федерации (СЗ РФ от 

07.06.2004, N 23, ст. 2313).  

Указ Президента Российской Федерации о порядке опубликования и вступления в 



силу актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти (СЗ РФ от 27.05.1996, N 22, ст. 2663). 

 

Основная литература 

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник/ 12-е изд., 

изм. и доп. -М: Норма: ИНФРА-М, 2017.  

Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М.В. Баглая, 

Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2016. 

 

 

Дополнительная литература 

Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2-х т.: Учебный курс: Учебное 

пособие. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017.  

Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник.- 5-е изд., 

перераб. и доп. Москва: Проспект, 2015.  

Керимов А. Д. Исполнительная власть в системе разделения властей // Гражданин и 

право. 2001. № 9.  

Ноздрачев А.Ф. Основные характеристики исполнительной власти по Конституции 

Российской Федерации 1993 года // Государство и право. 1996. № 1.  

Президент — Правительство — исполнительная власть: российская модель/ Под 

ред. И. Шаблинского. М., 1997.  

Щукина Т.В. Современное состояние и некоторые проблемы системы 

исполнительной власти в Российской Федерации // Конституционное и муниципальное 

право. 2003. № 3.  

Тема 13. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (на примере Красноярского края) 

 

План 

1. Принципы организации и деятельности органов государственной власти 

субъектов РФ, их виды.  

2. Правовая основа организации и деятельности органов государственной власти 

субъектов РФ.  

3. Законодательные (представительные) органы власти субъектов РФ, порядок 

формирования.  

4. Органы исполнительной власти субъектов РФ, порядок формирования.  

5. Конституционные, уставные суды субъектов РФ.  

 

При рассмотрении данной темы семинарского занятия необходимо раскрыть 

содержание принципов организации и деятельности органов государственной власти 

субъектов РФ, их виды и особенности присущие системе государственных органов 

отдельных субъектов, порядок их формирования. Обсуждение данной темы предполагает, 

что студенты должны дать общую характеристику взаимоотношений органов 

законодательной и исполнительной власти субъектов между собой, а также рассмотреть 

порядок их взаимоотношений с федеральными государственными органами на примере 

Красноярского края. На семинаре следует также уделить внимание органам 

конституционного контроля субъектов – конституционным и уставным судам.  

 

 

 

 

Литература для подготовки по теме 14. 

 



Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации. Официальное издание. М.:Юрид. лит., 

2014.—64 с.  

Конституции республик в составе Российской Федерации: Сб. документов / 

Госдума. М., 2000. Вып. 1; 2001. Вып. 2.  

Федеральный закон РФ «Об общих принципах организаций законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» от 6 октября 1999 г. (СЗ РФ от 18.10.1999, N 42, ст. 5005) с изм. и 

доп.  

Устав Красноярского края // http://www.sobranie.info/statute.php 

 

Основная литература 

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник/ 12-е изд., 

изм. и доп. -М: Норма: ИНФРА-М, 2017. 

 

Дополнительная литература 

Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2-х т.: Учебный курс: Учебное 

пособие. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017.  

Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник.- 5-е изд., 

перераб. и доп. Москва: Проспект, 2015.  

Гошуляк В.В. Система органов государственной власти в субъектах Российской 

Федерации. М., 1999.  

Елисеев Б.П. Институт губернатора в России: традиции и современные реальности. 

М., 1997.  

Лебедев В.А. Проблемы организации и деятельности законодательной и 

исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. М., 2000.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. М., 1998.  

 

Тема 14. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Сущность судебной власти и правосудия. Виды судов. 

2. Судебные системы зарубежных стран. 

3. Конституционно-правовые основы судебной системы РФ.  

4. Конституционные начала и виды судопроизводства в РФ.  

5. Конституционно-правовые основы организации и деятельности 

Конституционного суда РФ.  

 

В первом вопросе, анализируя конституции современных стран, следует рассмотреть 

вопрос о конституционно–правовых основах организации и деятельности суда, уяснить 

его место в государственном механизме с учетом принципа разделения властей. Судебная 

власть — это деятельность судов по осуществлению правосудия на основе 

конституционных принципов и их гарантий. Важным является уяснение соотношения 

правосудия и судебной власти. В завершении вопроса следует остановиться на видах 

судов.  

Во втором вопросе следует также усвоить различия между англо-американской и 

романо-германской судебными системами судопроизводства и судоустройства; 

особенности англосаксонской, романо-германской, социалистической, мусульманской 

моделей общих судов. 

Обсуждение на семинарском занятии данной темы предполагает анализ 

конституционно-правовой основы судебной системы и видов судопроизводства в РФ, а 

также нормативной основы организации и деятельности Конституционного Суда РФ, 



порядок назначения судей и основания прекращения его полномочий. Особое внимание на 

семинаре должно быть уделено характеристике конституционно-правового статуса 

Конституционного Суда РФ и анализу его полномочий. На семинаре необходимо затронуть 

вопросы связанные с организацией и формами деятельности КС РФ, а также осветить 

порядок принятия решений в Конституционном Суде, их юридическую силу и исполнение 

данных решений. При рассмотрении данной темы обсудить правовой статус судей 

Конституционного Суда РФ и гарантии их деятельности.  

 

Литература для подготовки по теме 14. 

 

Нормативно-правовые акты 

Конституция Российской Федерации. Официальное издание. М.:Юрид. лит., 

2014.—64 с.  

Закон РФ о поправке к Конституции РФ «О верховном суде РФ и Прокуратуре РФ» 

2013 г.  

ФЗ от 5 февраля 2014 года «О порядке отбора кандидатов в первоначальный состав 

Верховного Суда РФ, образованного в соответствии с законом РФ «О поправке к 

Конституции РФ «О верховном суде РФ и Прокуратуре РФ» 2013 г.  

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 

Федерации» от 31 декабря 1996 года (в послед. ред.)  

Федеральный конституционный закон О Конституционном Суде РФ (СЗ РФ от 

25.07.1994, N 13, ст. 1447.) в послед. ред.  

Федеральный конституционный закон О Верховном Суде РФ 2014 г. Регламент 

Конституционного Суда РФ от 01.03.1995 N 2-1/6.  

Указ Президента РФ от 14 сентября 1995 г. «О мерах по обеспечению материальных 

гарантий независимости судей Конституционного Суда Российской Федерации» (СЗ РФ от 

18.09.1995, N 38, ст. 3668).  

Указ Президента РФ от 15 сентября 1995 г. «Об обеспечении деятельности 

Конституционного Суда Российской Федерации» (СЗ РФ. 1995. № 38. ст. 3668, 3670).  

Указ Президента РФ от 7 февраля 2000 г. «Об обеспечении деятельности 

Конституционного Суда Российской Федерации и о предоставлении государственных 

социальных гарантий судьям Конституционного Суда Российской Федераций и членам их 

семей» (СЗ РФ. 2000. № 7. Ст. 795).  

Конституции отдельных зарубежных государств (см. в сборниках: Конституции 

зарубежных стран. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтер Клувер, 2009. 

 

Основная литература 

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник/ 12-е изд., 

изм. и доп. -М: Норма: ИНФРА-М, 2017. 

Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М.В. Баглая, 

Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2016. 

 

Дополнительная литература 

Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2-х т.: Учебный курс: Учебное 

пособие. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017.  

Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник.- 5-е изд., 

перераб. и доп. Москва: Проспект, 2015.  

Авакьян С.А. Проблемы теории и практики конституционного контроля и 

правосудия // Вестник Московского ун-та. Серия 11 «Право». 1995. № 4.  

Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебное конституционное право и 

процесс. М, 1998.  

Витрук Н.В. Конституционное правосудие в России (1991—2001 гг.): Очерки 



теории и практики. М., 2002.  

Митюков М.А. К истории конституционного правосудия в России. М., 2002.  

Шульженко Ю.Л. О понятии «правовая охрана конституции» // Государство и 

право. 2002. № 7.  

Юдин Ю.А., Шульженко Ю.Л. Конституционное правосудие в федеративном 

государстве (сравнительно-правовое исследование). М., 2002.  

 

Тема 15. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

План 

1. Понятие и сущность местного управления и самоуправления. Муниципальные 

системы современных стран. 

2. Понятие местного самоуправления в РФ, его назначение, основные функции.  

3. Система местного самоуправления в РФ.  

4. Полномочия местного самоуправления в РФ.  

5. Органы и должностные лица местного самоуправления в РФ (на примере 

Красноярска).  

6. Конституционные гарантии местного самоуправления в РФ.  

 

При рассмотрении первого вопроса необходимо, ссылаясь на принятую концепцию 

единой государственной власти или разделения государственной власти и местного 

самоуправления, признания или непризнания «естественных» и «искусственных» 

административно-территориальных единиц, на национальные особенности и традиции 

различных государств, разобраться в англосаксонской, романо-германской, иберийской 

системах и системе советов осуществления публичной власти на местах. 

При обсуждении данной темы необходимо рассмотреть содержание понятия 

местного самоуправления, его значение для привлечения населения к решению вопросов 

местного значения. На семинаре необходимо акцентировать внимание также и на том, что 

органы местного самоуправления являются важнейшими институтами гражданского 

общества. В процессе обсуждения важно подчеркнуть, что органы местного 

самоуправления наделены правом владения, пользования и распоряжения муниципальной 

собственностью. При обсуждении необходимо дать характеристику системе местного 

самоуправления, полномочий органов местного самоуправления и раскрыть содержание 

гарантий их деятельности.  

 

Литература для подготовки по теме 15. 

 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации. Официальное издание. М.:Юрид. лит., 

2014.—64 с.  

Конституции республик в составе Российской Федерации: Сб. документов / 

Госдума. М., 2000. Вып. 1; 2001. Вып. 2.  

Федеральный закон РФ Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 (СЗ РФ от 06.10.2003, N 40, ст. 

3822) в послед. ред. 29  

Основные положения государственной политики в области развития местного 

самоуправления в Российской Федерации, утвержденные Указом Президента РФ от 15 

октября 1999 г. (СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5011).  

Указ Президента РФ от 27 ноября 2003 г. «О мерах по развитию федеративных 

отношений и местного самоуправления в Российской Федерации» (СЗ РФ. 2003. № 48. Ст. 

4660).  



Устав города Красноярска // 

http://www.admkrsk.ru/administration/normdoc/Pages/state.aspx 

Конституции отдельных зарубежных государств (см. в сборниках: Конституции 

зарубежных стран. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтер Клувер, 2009. 

 

 

 

Основная литература 

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник/ 12-е изд., 

изм. и доп. -М: Норма: ИНФРА-М, 2017.  

Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М.В. Баглая, 

Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2016. 

 

Дополнительная литература 

Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2-х т.: Учебный курс: Учебное 

пособие. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017.  

Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник.- 5-е изд., 

перераб. и доп. Москва: Проспект, 2015.  

Автономов А.С. У истоков гражданского общества и местного самоуправления 

(очерки). М., 2002.  

Акмалова А.А. Особенности местного самоуправления в Российской Федерации. 

Теория вопроса и опыт правового регулирования. М., 2002.  

Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации. Учебник 

для вузов. М., 2000.  

Сергеев А.А. Федерализм и местное самоуправление как институты российского 

народовластия. М., 2005.  

http://www.admkrsk.ru/administration/normdoc/Pages/state.aspx


3. КОМПОНЕНТЫ МОНИТОРИНГА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

  

3.1. Технологическая карта рейтинга дисциплины 

«Конституционное право» 

Наименование 

дисциплины 

Направление подготовки и уровень 

образования. Название 

программы/направленности (профиля) 

образовательной программы 

Количество зачетных 

единиц 

Конституционное право  41.03.04 Политология / Бакалавриат 

Направленность (профиль) образовательной 

программы Российская политика 

4 

Смежные дисциплины по учебному плану 

Предшествующие: Современная история зарубежных стран 

Последующие: Современная российская политика 

БАЗОВЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Форма работы 

Количество баллов 

Min max 

Текущая работа Устный опрос 5 8 

 Сдача терминов 6 10 

 Решение казусов 6 10 

 Контрольная работа № 1 13 21 

 Контрольная работа № 2 15 25 

 Тестирование 15 26 

Итого 60 100 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Базовый модуль/ 

Тема 

Форма работы Количество баллов 

min max 

 Написание научной статьи 0 6 

 Рецензирование статьи 0 3 

 Анализ монографий 0 3 

 Написание реферата 0 3 

Итого 0 15 

Общее количество баллов по дисциплине 

(по итогам изучения всех модулей, без учета 

дополнительного модуля) 

min max 

60 100 

 

Соответствие рейтинговых баллов и академической оценки: 

50 баллов – допуск к экзамену 

60-72 – зачтено/удовлетворительно 

73-86 – зачтено/хорошо 

87-100 – зачтено/отлично 
 
 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Красноярский государственный педагогический университет  

им. В.П. Астафьева» 

 

Исторический факультет 

 

Кафедра-разработчик политологии и права 

 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании кафедры  

Протокол № 9  

от «22» мая 2018 г. 

Заведующий кафедрой ____________ 

Константинова М.В. 

ОДОБРЕНО 

на заседании научно-методического 

совета специальности (направления 

подготовки) 

Протокол № 9 

от «25» июня 2018 г.,  

Председатель НМСС (Н) ______________ 

Григорьев А.А. 
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для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

«Конституционное право» 

 

Направление подготовки: 41.03.04 Политология 

 

 Направленность (профиль) образовательной программы  

Российская политика 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

  

Представленный фонд оценочных средств по дисциплине «Конституционное 

право» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.04 

Политология (уровень бакалавриата) и Профессиональный стандарт 06 Связь 

информационные и коммуникационные технологии, утвержденный приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2014 № 535н, 

от 19.05.2014 № 318н, от 08.09.2014 № 629н  и 07 Административно-управленческая 

деятельность, утвержденный приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 06.05.2015 № 276н, 02.08.2018 № 514н. Предлагаемые 

преподавателем формы и средства промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости адекватны целям и задачам реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 41.03.04 Политология, 

направленность (профиль) образовательной программы Российская политика, а также 

целям и задачам рабочей программы реализуемой дисциплины. Оценочные средства для 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости по итогам освоения 

дисциплины и критерии оценивания представлены в полном объеме. Формы оценочных 

средств, включенных в представленный фонд, отвечают основным принципам 

формирования ФОС, установленных в Положении о формировании фонда оценочных 

средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» и его филиалах.  

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств 

рекомендуется к использованию в процессе подготовки кадров квалификации 

«Бакалавр» по указанной программе бакалавриата. 
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1. Назначение фонда оценочных средств 

 

1.1. Целью создания ФОС дисциплины «Конституционное право» является 

установление соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения 

и требованиям основной профессиональной образовательной программы, рабочей 

программы дисциплины. 

 

1.2. ФОС по дисциплине решает задачи:  

- контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, 

умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки;  

- контроль (с помощью набора оценочных средств) и управление (с помощью 

элементов обратной связи) достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде 

набора общекультурных и специальных компетенций студентов;  

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных 

методов обучения в образовательный процесс Университета. 

 

1.3. ФОС разработан на основании нормативных документов: 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология, утвержденным приказом Министерством 

образования и науки Российской федерации от 7 августа 2014 г. № 936; 

- образовательной программы Российская политика, очной формы обучения 

высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология; 

- Положения о формировании фонда оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева», утвержденного приказом ректора № 297 (п) от 28.04.2018. 

 

 

 

 

 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

изучения дисциплины 
 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

ОК-1 – для формирования мировоззренческой позиции 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1 – владение навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами сбора и обработки данных 

 



2.2. Оценочные средства 

Компетенция Дисциплины, практики, участвующие в формировании данной компетенции Тип контроля 

 Оценочное  
средство/КИМ  

Номер Форма 

ОК-1 – для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Философия, Социология, Правоведение, Культурология, 

Естественнонаучная картина мира, Мировая политика и международные 

отношения, Современная российская политика, Политический анализ и 

политическое прогнозирование, Историко-политическая география, 

Современная политическая философия, Политическая регионалистика, 

Политический менеджмент, Политическая лидерство, Сравнительная 

политология, Теории социально-политических трансформаций, Молодежь в 

общественно политической жизни общества, Парламентаризм в России, 

Современная внешняя политика и дипломатия в России, Конституционное 

право России и зарубежных стран, Конституционное право, Риторика: 

практика устной и письменной коммуникации, Ораторское искусство, 

Методы исследования в политической науке, Качественные методы 

исследования в политической науке, Политические идеологии, Идеологии в 

политике, Государственно-конфессиональные отношения, История мировых 

религий, Государственная антикоррупционная политика, Основы 

антикоррупционной политики, Полит технологии в российской политике, 

Политический брендинг, Демократия и Россия: проблемы и перспективы, 

Теории демократий, Региональные политические процессы в России, 

Регионалистика, Технологии манипуляции и работы с общественным 

мнением, Политическая культура современного российского общества, 

Проблемы взаимодействия политики и экономики в современной России, 

История экономических учений 

 

Текущий 
контроль 

успеваемости 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

2 
 

 

3 

 

 

7 

Сдача 
терминов 

 
Решение 
казусов 

 

Экзамен 



ОК-4 – способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Общекультурные основы профессиональной деятельности, Правоведение, 

Политическая философия, Государственная политика и управление, 

Политический анализ и политическое прогнозирование, Политическая 

лидерство, Этнополитология, Муниципальная политика и местное 

самоуправление, Конституционное право России и зарубежных стран, 

Конституционное право, Государственная антикоррупционная политика, 

Основы антикоррупционной политики, Правовые основы профилактики 

экстремизма и зависимых форм поведения в молодежной среде  

 

Текущий 
контроль 

успеваемости 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

1 
 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

7 

Устный опрос 
 

Контрольная 

работа №1 

 

Контрольная 

работа № 2 

 

Тестирование 

 

Экзамен 

ОК-7 – способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Общекультурные основы профессиональной деятельности, Социология, 

Правоведение, Естественнонаучная картина мира, Физическая культура и 

спорт, Основы ЗОЖ и гигиена, Анатомия и возрастная физиология, 

Безопасность жизнедеятельности, Политическая философия, Мировая 

политика и международные отношения, Государственная политика и 

управление, Политический анализ и политическое прогнозирование, 

Элективная дисциплина по общей физической подготовке, Элективная 

дисциплина по подвижным и спортивным играм, Элективная дисциплина по 

физической культуре для обучающихся с ОВЗ и инвалидов, Историко-

политическая география, Политическая конфликтология, Этнополитология, 

Муниципальная политика и местное самоуправление, Логика, 

Конституционное право России и зарубежных стран, Конституционное 

право, Государственная антикоррупционная политика, Основы 

антикоррупционной политики 

 

Текущий 
контроль 

успеваемости 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

1 
 

3 

 

 

6 

 

7 

Устный опрос 
 

Решение 

казусов 

 

Тестирование 

 

Экзамен 



ПК-1 – владение 

навыками научных 

исследований 

политических 

процессов и 

отношений, 

методами сбора и 

обработки данных 

 

Теория политики, Политическая философия, Основы научной деятельности 

студента, Современная российская политика, Историко-политическая 

география, Современная политическая философия, Политическая 

социология, Политическая конфликтология, Политическая регионалистика, 

Сравнительная политическая история России и зарубежных стран, 

Этнополитология, Сравнительная политология, Муниципальная политика и 

местное самоуправление, Парламентаризм в России, Современная внешняя 

политика и дипломатия в России, Логика, Конституционное право России и 

зарубежных стран, Конституционное право, Политические идеологии, 

Идеологии в политике, Государственно-конфессиональные отношения, 

История мировых религий, Геополитика, Геополитические теории, 

Демократия и Россия: проблемы и перспективы, Теории демократий, 

Проблемы взаимодействия политики и экономики в современной России, 

История экономических учений, Учебная практика, Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, Производственная 

практика, Преддипломная практика 

 

Текущий 
контроль 

успеваемости 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

1 
 

3 

 

 

7 

Устный опрос 
 

Решение 

казусов 

 

Экзамен 

 



3. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 
3.1. Фонды оценочных средств включают: экзамен. 

3.2. Оценочные средства 

3.2.1. Оценочное средство экзамен. 

Критерии оценивания по оценочному средству экзамен 

Формируемые 

компетенции 

Продвинутый уровень 

сформированности компетенций 

Базовый уровень сформированности 

компетенций 

Пороговый уровень сформированности 

компетенций 

(87 - 100 баллов) 

отлично/зачтено 

(73 - 86 баллов) 

хорошо/зачтено 

(60 - 72 баллов)* 

удовлетворительно /зачтено 

ОК-1  

 

На продвинутом уровне способен к 

формированию мировоззренческой 

позиции  

На базом уровне способен к формированию 

мировоззренческой позиции 

На пороговом уровне способен к 

формированию мировоззренческой 

позиции 

ОК-4  

 

На продвинутом уровне способен 

использовать основы правовых знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

На базом уровне способен использовать 

основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

На пороговом уровне использовать 

основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-7 

 

На продвинутом уровне способен к 

самоорганизации и самообразованию 

На базом уровне способен способен к 

самоорганизации и самообразованию 

На пороговом уровне способен способен 

к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1 

 

На продвинутом уровне владеет 

навыками научных исследований 

политических процессов и отношений, 

методами сбора и обработки данных 

На базом уровне владеет навыками научных 

исследований политических процессов и 

отношений, методами сбора и обработки 

данных 

На пороговом уровне владеет навыками 

научных исследований политических 

процессов и отношений, методами сбора 

и обработки данных 

*Менее 60 баллов – компетенция не сформирована 
 
 



4. Фонд оценочных средств для текущего контроля  
4.1. Фонды оценочных средств включают: устный опрос, сдача терминов, решение 
казусов, контрольная работа, тестирование.  
4.2 Критерии оценивания см. в технологической карте рейтинга рабочей программы 

дисциплины 
4.2.1. Критерии оценивания по оценочному средству 1 –  устный опрос 

Критерии оценивания Количество 

баллов (вклад в 

рейтинг) 

Грамотное использование юридических терминов 4 

Логичность и последовательность изложения материала 2 

Умение отвечать на дополнительные 

вопросы 

2 

Максимальный балл 8 

 

4.2.2. Критерии оценивания по оценочному средству 2 –  сдача терминов 

Критерии оценивания Количество 

баллов (вклад в 

рейтинг) 

Быстрый и ясный ответ по определению термина 5 

Понимание смысла термина 5 

Максимальный балл 10 

 

4.2.3. Критерии оценивания по оценочному средству 3 –  решение казусов 

Критерии оценивания Количество 

баллов (вклад в 

рейтинг) 

Правильное использование юридической терминологии 2 

Умение работы с нормативными правовыми актами 3 

Владение методами юридического анализа 5 

Максимальный балл 10 

 
4.2.4. Критерии оценивания по оценочному средству 4 – контрольная работа №1 

Критерии оценивания Количество 

баллов (вклад в 

рейтинг) 

Правильное использование юридической терминологии 5 

Умение работы с нормативными правовыми актами 4 

Владение методами юридического анализа 5 

Владение навыками юридической квалификации 7 

Максимальный балл 21 

 
4.2.5. Критерии оценивания по оценочному средству 5 – контрольная работа №2 

Критерии оценивания Количество 

баллов (вклад в 

рейтинг) 

Правильное использование юридической терминологии 5 

Умение работы с нормативными правовыми актами 4 

Владение методами юридического анализа 6 

Владение навыками юридической квалификации 10 



Максимальный балл 26 

 
4.2.6. Критерии оценивания по оценочному средству 3 –  тестирование 

Критерии оценивания Количество 

баллов (вклад в 

рейтинг) 

60–72 % выполненных заданий 15-18 

73–86 % выполненных заданий 19-22 

87–100 % выполненных заданий 23-26 

Максимальный балл 26 

 

5. Оценочные средства (контрольно-измерительные материалы) 

 

Контрольные задания по базовому разделу 

 

Вариант 1 

 

1. Что такое гипотеза, диспозиция, санкция нормы? Найдите в Констит1ции РФ 

1993 года примеры норм, состоящих из: а) гипотезы и диспозиции; б) диспозиции; в) 

гипотезы, диспозиции и санкции. Свои ответы изложите письменно.  

2. Ваш друг по переписке из другой страны учится в юридическом вузе. Он написал 

вам, что выполняет работу по конституционному праву, и хотел бы в ней показать 

структуру конституционного права России, а также место последнего в российском праве. 

В своем ответном письме дайте ему краткую информацию по этим вопросам. 

3. В Конституционный Суд РФ поступила жалоба, в которой утверждается, что 

положения Конституции, развивающих ее законов, определяющие порядок работы над 

проектом новой Конституции недемократичны, поскольку исключают из этого процесса 

широкую общественность. Что в этой ситуации должен предпринять Конституционный 

Суд?  

4. В период обсуждения проекта ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу 

поправок к Конституции Российской Федерации» одна из фракций Государственной Думы 

предложила установить в качестве срока одобрения (неодобрения) конституционных 

поправок, отводимого высшим законодательным органам субъектов федерации, 6 месяцев. 

Причем факт нерассмотрения данного вопроса в указанный срок предлагалось 

расценивать как одобрение конституционной поправки. Как вы оцениваете эти 

предложения? Каковы срок и порядок рассмотрения конституционных поправок, 

установленные действующим законодательством?  

5. Определите круг субъектов имеющих право обращаться с жалобой в 

Конституционный Суд Российской Федерации на основе следующих решений:  

- Постановление Конституционного Суда РФ от 17 февраля 1998 г. № 6-П «О 

проверке конституционности положения части второй статьи 31 Закона СССР от 24 июня 

1981 года «О правовом положении иностранных граждан в СССР» в связи с жалобой Яхья 

Дашти Гафура (СЗ РФ. 1998. № 9. Ст. 1142);  

- Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 марта 2008 г. 

№ 4-П по делу о проверке конституционности подпункта «л» пункта 25 статьи 38 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" и пункта 10 части 9 статьи 41 Закона 

Вологодской области "О выборах депутатов Законодательного собрания Вологодской 

области" в связи с жалобой Общественного объединения "Политическая партия "Союз 

правых сил» (Рос. газ. 2008. 19 марта); - Постановление Конституционного Суда РФ от 24 

октября 1996 г. № 17-П «О проверке конституционности части первой статьи 2 



Федерального закона от 7 марта 1996 года «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об акцизах»» (СЗ РФ. 1996. № 45. Ст. 5202);  

- Постановление Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996 г. № 20-П «О 

проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Российской 

Федерации от 24 июня 1993 года «О федеральных органах налоговой полиции» (СЗ РФ. 

1997. № 1. Ст. 197).  

6. Гражданин Российской Федерации Аванов, имеющий постоянную прописку по 

месту жительства в Тбилиси (Республика Грузия), но фактически в течение многих лет, 

проживающий в Москве, в 1996 г. обращался в УВИР ГУВД г. Москвы с заявлением о 

выдаче ему заграничного паспорта. Однако в этом ему было отказано за неимением 

жилого помещения, наличие которого позволяло бы ему получить в Москве регистрацию 

по месту жительства или по месту пребывания. Аванов обратился в Конституционный Суд 

РФ.  

Каким должно быть решение Конституционного Суда Российской Федерации?  

7. Родственники тяжело больного пациента, находящегося в коме, обратились к 

главному врачу больницы с просьбой об эвтаназии. К заявлению прилагалось 

заключение·консилиума ведущих специалистов медицины о безнадежном положении 

здоровья пациента. Главный врач в просьбе заявителей отказал.  

Правомерен ли отказ? 

8. Козырев родился в 1910 г. в г. Екатеринбурге. 30 декабря 1922 г. уехал с 

родителями в Киев и там проживал до марта 1997 г. С 11 апреля 1997 г. был 

зарегистрирован по месту жительства в пос. Кольцово Свердловской области. В мае 

Козырев обратился в ОВД по вопросу приобретения гражданства РФ.  

Как будет решен вопрос?  

9 Муж и жена - граждане РФ. Когда они находились в 1996 г. в командировке в 

CШA, у них родился сын. В сентябре 1998 г. семья возвратилась на жительство в Москву. 

В октябре 1998 г. родители обратились в ОВД за получением заграничного паспорта для 

сына.  

Является ли сын гражданином РФ?  

10. Нужин, являясь ведущим инженером оборонного завода, подал ходатайство о 

выходе из гражданства РФ. Но в ОВД ему объяснили, что он не может прекратить 

гражданство РФ путем выхода.  

Законен ли отказ? Прекращается ли гражданство лица в связи с его смертью?  

 

Вариант 2 

 

1. Несколько предпринимателей обратились к Президенту РФ с письмом, в котором 

просили его назначить всероссийский референдум по вопросу об изменении федеральных 

налогов и сборов, поскольку действующие налоги и сборы, по их мнению, тормозят 

развитие экономических отношений.  

Вправе ли Президент РФ назначить указанный референдум?  

2. Какие из перечисленных категорий граждан Российской Федерации вправе по 

закону принимать участие в референдуме РФ:  

а) граждане РФ, признанные недееспособными решением суда;  

б) психически больные граждане, в отношении которых имеется специальное 

заключение областных органов здравоохранения;  

в) граждане, в отношении которых избрана следственными органами мера 

пресечения - подписка о невыезде;  

г) граждане, содержащиеся в приѐмниках-распределителях;  

д) граждане, не достигшие возраста 21 года;  

е) граждане РФ, находящиеся в день голосования в командировке вне места 

постоянного проживания.  



3. Во время научного спора о современных проблемах государственного 

суверенитета обсуждался вопрос о возможности продажи нескольких островов 

Курильской гряды Японии. Один из участников спора заявил, что такая продажа является 

обычной торговой сделкой, которую вправе заключить между собой правительство России 

и Японии. Другой участник, ссылаясь на ст.4 и п «б» ст.71 Конституции утверждал, что 

целостность и неприкосновенность государственной территории России не могут быть 

нарушены ни при каких обстоятельствах.  

Как действующее российское законодательства решает проблему возможного 

изменения государственной территории страны?  

4. Заполните следующую таблицу: 

Признаки 

объединения  

Организаци

и  

Движения  Фонд

ы  

Учреждени

я  

Органы 

самодеяте

льности  

Политиче

ские 

партии  

Характер  

членства  

      

Направление 

деятельности (вне, 

внутрь и др.)  

      

Предмет 

деятельности  

      

Кто формирует 

органы управления  

      

Порядок 

формирования 

органов 

управления  

      

Наличие 

вышестоящих 

органов 

управления  

      

Соотношение 

имущественных 

прав объединений 

– юридических 

лиц и других лиц 

      

5. Городскому прокурору стало известно, что его заместитель является членом 

одной из политических партий России. Прокурор потребовал от заместителя выйти из нее. 

Тот ответил, что согласно ст. 30 Конституции РФ каждый имеет право на объединение, а 

так как политическая партия - это общественное объединение, то он вправе быть членом 

политической партии.  

Дайте оценку ситуации.  

6. В Российской газете опубликована статья прокурора Тверской области В. 

Парчевского «Тверским думцам закон не писан» (Рос. газ. 1996. 29 февр.). В статье, в 

частности, говорится:  

«Как вопиющее беззаконие оцениваю принятие Законодательным собранием закона 

«О системе органов государственной власти Тверской области». Мало того, что он 

принимался в нарушение ст. 72 пункта 1 «н» и пункта 2 ст. 76 Конституции РФ, 

законодатели проигнорировали и требование ст. 2 указа Президента РФ от 5 октября 

минувшего года, обязующее, цитирую: «Впредь до издания федерального закона об общих 

принципах организации представительных и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации воздержаться от принятия нормативных 



правовых актов субъектов федерации, устанавливающих принципы организации и систему 

органов государственной власти в субъектах Российской Федерации»».  

Дайте собственную правовую оценку данного случая.  

7. На состоявшейся в Биробиджане сессии областного Совета народных депутатов 

была принята Декларация о повышении государственно-правового статуса Еврейской 

автономной области и превращения ее в республику. Акт провозглашения республики был 

неоднозначно воспринят жителями области. Сессии представительных органов двух 

крупнейших районов - Ленинского и Смидовичского приняли решение категорически 

воспрепятствовать претворению декларации в жизнь.  

Оцените вышеуказанное решение и раскройте конституционный порядок 

преобразования субъектов федерации.  

8. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа приняла решение о 

выходе из состава Тюменской области и о непосредственном вхождении в состав 

Российской Федерации. В обоснование своего решения депутаты сослались на ст. 5 

Конституции РФ, фиксирующую равноправие всех субъектов, а также на решение 

Конституционного Суда по «чукотскому» делу. В этом решении суд, как известно, признал 

конституционным Закон РФ от 17 июня 1992 года «О непосредственном вхождении 

Чукотского автономного округа в состав Российской Федерации», в том числе и потому, 

что округ не изменил своего статуса и не вышел из состава России.  

Правомерно ли решение Думы ЯНАО? Чем руководствовался Чукотский 

автономный округ, принимая решение о непосредственном вхождении в Россию? 

Сохраняет ли для округов такую возможность современная российская конституция? 

Дайте анализ решения Конституционного Суда по делу о толковании части 4 ст. 66 

Конституции РФ. 

9. Письменно соотнесите между собой следующие категории: федерация - 

федерализм - территория; автономия - государственное устройство - унитаризм; право на 

самоопределение - суверенитет - народовластие; децентрализация - федерация - местное 

самоуправление.  

Составьте схему, представив в ней все эти категории. Дайте краткое пояснение к 

своей схеме.  

10. Какие нормы Конституции РФ закрепляют принципы права народов на 

самоопределение и территориальной целостности государства? Закреплены ли эти 

принципы в международных актах? Каково содержание и соотношение названных 

принципов с точки зрения Конституционного Суда РФ, заявленной в «татарстанском 

деле»? (Постановление от 13.03.92 // ВКС. 1993. № 1). 

 

Вариант 3 

 

1. В 2000 году после вступления в силу Федерального закона от 6 октября 1999 г. 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" прокурор Санкт-

Петербурга обратился в администрацию субъекта РФ с настоятельным предложением 

создать высший исполнительный орган государственной власти, т.к. все отраслевые 

органы исполнительной власти являются структурными подразделениями Администрации 

губернатора, что по мнению прокурора противоречит вступившему в силу Федерального 

закона.  

Администрация Санкт-Петербурга посчитала требования прокурора не 

обоснованным по нескольким причинам. Во-первых, во время принятия закона Санкт-

Петербурга "О системе органов государственной власти Санкт-Петербурга" подобные 

требования в федеральном законодательстве отсутствовали. Во-вторых, Конституция РФ 

относит вопросы системы органов государственной власти субъектов РФ к их собственной 

компетенции, а указанный федеральный закон противоречит конституционным принципам 



федерализма. В-третьих, в 1997 году между Санкт-Петербургом и Российской Федерацией 

был заключен договор о разграничении предметов ведения и полномочий, в котором 

данная ситуация не была урегулирована.  

Студенту необходимо ответить на следующие вопросы:  

1) Каковы основные этапы развития современного российского федерализма?  

2) Каким образом и в каком направлении развиваются в настоящий период 

положения Конституции РФ о федеративном устройстве Российского государства?  

3) Регламентируется ли в настоящее время структура органов государственной 

власти субъектов РФ федеральным законодательством?  

4) Действуют ли договоры о разграничении предметов ведения и полномочий 

между РФ и ее субъектами?  

5) Какова судьба договорного способа регулирования распределения предметов 

ведения между Федерацией и ее субъектами?  

6) Какое федеральное законодательство ограничивает применение договорного 

способа? Дайте перечень федеральных законов. 

2. Ч. 3 ст. 118 Конституции РФ вводит понятие судебной системы РФ. 

Сформулируйте понятие судебной системы РФ по действующему законодательству и 

определите перечень федеральных органов судебной власти и перечень органов судебной 

власти субъектов РФ. 

3. Избирательная комиссия муниципального образования признала результаты 

выборов депутата представительного органа муниципального образования по одному из 

избирательных округов недействительными. Избирательная комиссия субъекта Федерации 

отменила решение избирательной комиссии муниципального образования по заявлению 

одного из кандидатов. Аналогичная жалоба была подана и в суд. Избирательная комиссия 

муниципального образования свои решением приостановила исполнение решения 

избирательной комиссии субъекта Федерации. Избирательная комиссия субъекта 

Федерации обратилась в суд с требованием признать незаконными действия 

избирательной комиссии муниципального образования, поскольку последняя является 

нижестоящей и отказывается выполнять решения вышестоящей комиссии. 

Проанализируйте ситуацию со ссылками на законодательство. Какое бы вы приняли 

решение на месте суда? В каких случаях и какая избирательная комиссия является 

вышестоящей?  

4. Через семьдесят дней после официального опубликования результатов выборов 

один из кандидатов в Президенты РФ обратился с жалобой на действия участковой 

избирательной комиссии в Центральную избирательную комиссию РФ. Однако в ЦИК РФ 

кандидату ответили, что полномочия участковой избирательной комиссии уже 

закончились. Основан ли на законе ответ ЦИК РФ? Когда прекращаются полномочия 

различных избирательных комиссий на выборах различного уровня?  

5. Один из кандидатов использовал в своих агитационных материалах лозунг 

политической партии, членом которой данный кандидат не являлся. Партия обратилась с 

жалобой в избирательную комиссию на действия кандидата, обосновывая жалобу тем, что 

лозунг партии является интеллектуальной собственностью.  

Разрешите указанный спор.  

6. Классифицируйте полномочия Президента РФ по виду нормативного акта, 

которым они установлены: 

Полномочия, 

установленны

е 

Конституцией 

РФ  

Полномочия, 

установленные 

ФКЗ  

Полномочия, 

установленные 

ФЗ  

Полномочия, 

установленные 

Указами 

Президента РФ  

Полномочия, 

установленные 

другими актами  

1.  

2.  

1.  

2.  

1.  

2.  

1.  

2.  

1.  

2.  



3.  3.  3.  3.  3.  

7. 5 марта Президент подписал указ о возложении временного исполнения 

полномочий Президента на Председателя Правительства на время госпитализации 

Президента с целью проведения медицинской операции. В указе было оговорено, что 

Председатель Правительства исполняет полномочия Президента до 7 марта. Однако после 

операции Президент не пришел в сознание, потребовалось лечение, во время которого 

невозможно выполнение полномочий Президента. По предположениям врачей, лечение 

займет более 1 месяца. Временно исполняющий полномочия Президента подписал указ о 

продлении срока временного исполнения полномочий Президента на срок болезни 

Президента.  

Оцените ситуацию. В каких случаях Председатель Правительства может временно 

исполнять полномочия Президента? Каков максимальный срок временного исполнения 

полномочий Президента  

РФ? Как действовать в случае, если по истечении максимального срока временного 

исполнения полномочий Президент РФ не может приступить к выполнению своих 

полномочий?  

8. 15 марта Председателю Государственной Думы поступило заявление, 

подписанное 200 депутатов, о выдвижении обвинения Президента РФ в государственной 

измене. 17 марта состоялось заседание Государственной Думы, на котором было принято 

решение об образовании специальной комиссии. Специальная комиссия вынесла 

заключение 30 марта и направила его Председателю Государственной Думы. 1 апреля 

состоялось заседание Государственной Думой, на котором было принято решение о 

выдвижении обвинения Президента РФ в государственной измене. «За» проголосовало 

273 депутата. Также было принято решение направить документы в Верховный Суд РФ и 

Конституционный Суд РФ для дачи заключений. Заключения Верховного Суда РФ и 

Конституционного Суда РФ были получены Председателем Государственной Думы 1 мая и 

10 мая соответственно. Председатель Государственной Думы все документы направил в 

Совет Федерации, который получил их 11 мая. Совет Федерации рассмотрел вопрос об 

отрешении Президента РФ от должности 15 мая. Члены Совета Федерации пришли к 

выводу о том, что конституционная процедура выдвижения обвинения не была соблюдена, 

на основании чего Президент РФ не может быть отрешен.  

Президент РФ обратился в Верховный Суд РФ с иском о защите чести и 

достоинства и компенсации морального вреда.  

Проверьте, были ли допущены нарушения в процедуре отрешения Президента от 

должности. Вправе ли Совет Федерации вынести решение, обоснованное нарушением 

процедуры? Каким должно быть решение Верховного Суда РФ по иску Президента?  

9. Заполните таблицу: 

 Депутат Государственной 

Думы 

Член Совета Федерации  

Срок начала полномочий    

Срок окончания полномочий    

Правовая основа 

деятельности  

  

Гарантии    

Ответственность    

Основания досрочного 

прекращения полномочий  

  

10. Депутат Государственной Думы неоднократно не являлся на заседания 

законодательного органа. Председатель Государственной Думы вынес предупреждение 

указанному депутату, предупредив его о том, что в случае последующей неявки на 

заседание, он поставит вопрос о досрочном прекращении полномочий данного депутата.  



Проанализируйте ситуацию со ссылками на соответствующие законы и Регламент 

Государственной Думы.  

 

Вариант 4 

 

1. После рассмотрения Государственной Думой ФС РФ в 1-ом чтении проекта 

Земельного кодекса, он был направлен в субъекты Российской Федерации. Большинство 

субъектов РФ высказалось против принятия кодекса в данной редакции и предложили свои 

поправки. Однако Государственная Дума приняла Земельный кодекс без учета мнения 

субъектов Федерации.  

Проанализируйте ситуацию.  

2. В Совет Федерации поступил принятый Государственной Думой Федеральный 

закон «О валютном регулировании и валютном контроле в Российской Федерации». 

Поскольку в течение 14 дней Совет Федерации его не рассмотрел, председатель Совета 

Федерации принял решение направить его как одобренный Советом Федерации в 

пассивной форме Президенту РФ. Президент Российской Федерации отказался подписать 

данный закон.  

Оцените правомерность действий всех субъектов.  

3. Законодательное Собрание Красноярского края внесло в Государственную Думу 

ФС РФ проект федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О ветеранах», 

предоставив текст законопроекта и пояснительную записку к нему. Однако Совет 

Государственной Думы ФС РФ принял решение о возвращении законопроекта 

Законодательному Собранию Красноярского края, обосновав свое решение отсутствием 

заключения Правительства РФ на данный законопроект.  

Законны ли действия Совета Государственной Думы? Какие сопроводительные 

материалы и документы должны быть внесены одновременно с текстом проекта закона?  

4. Губернатор Красноярского края обратился к Президенту России с просьбой 

отменить распоряжение Правительства РФ, которым оно обязало правительство 

Красноярского края передать контрольный пакет акций одного из государственных 

предприятий, находящихся на территории области, в оперативное управление 

Министерству экономического развития и торговли РФ. По мнению губернатора 

Красноярского края, Правительство РФ не вправе издавать подобные акты. Дайте 

юридический анализ данной ситуации.  

5. Президент РФ Б. Н. Ельцин 23 марта 1998 г. подписал указ об отставке 

Правительства РФ и временном возложении обязанностей председателя Правительства РФ 

на себя, а позже – указ о назначении и.о. министра топлива и энергетики РФ заместителем 

председателя Правительства РФ и исполняющим обязанности председателя Правительства 

РФ. Государственная Дума ФС России обратилась в Верховный Суд РФ с просьбой 

признать данные указы недействительными, так как они не соответствуют Конституции 

РФ. Какое решение должен принять Верховный Суд РФ?  

6. Заполните следующую сравнительную таблицу:  

Признаки  Правительство  

Российской Федерации  

Правительство Красноярского 

края  

Состав    

Виды и свойства 

правовых актов  

  

Полномочия председателя 

правительства  

  

Общие полномочия по 

руководству органами 

исполнительной власти  

  

Процедура отставки    



7. Депутат краевого законодательного (представительного) органа государственной 

власти обратился с письмом в краевой суд, в котором сообщал, что он обнаружил в 

действующем Уставе края целый ряд положений, которые однозначно противоречат 

федеральным законам. Депутат просил суд отменить эти положения краевого Устава и 

утверждал, что больше никакой другой орган не вправе сделать это, поскольку 

Конституционный Суд РФ в соответствии с частями 2 и 7 статьи 125 Конституции РФ 

решает вопросы только о соответствии уставов субъектов федерации федеральной 

Конституции.  

Вправе ли суды общей юрисдикции признавать уставы субъектов РФ или их 

отдельные положения не соответствующими федеральным законам и отменять или 

приостанавливать их действие? Имеется ли по этому вопросу постановление 

Конституционного Суда РФ?  

8. Гражданин Иванов И. обратился в районный суд с жалобой, в которой сообщал, 

что один из недавно принятых краевых законов лишает его льгот, предусмотренных 

федеральным законодательством и что эти его претензии подтвердил и адвокат, к которому 

он обращался. Иванов просил районный суд защитить его права и отменить этот краевой 

закон.  

Подлежат ли разрешению в судах общей юрисдикции требования о признании 

положений законов субъектов федерации противоречащими федеральным законам? 

Имеется ли по этому вопросу решение Конституционного Суда РФ?  

9. Краевой суд удовлетворил заявленное Законодательным Собранием требование 

обязать администрацию края (краевое правительство, являющееся исполнительным 

органом государственной власти) направлять Законодательному Собранию все 

принимаемые и издаваемые краевой администрацией акты в день их подписания.  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила указанное 

решение и направила дело на новое рассмотрение, сославшись на соответствующую 

статью Конституции РФ.  

Какую статью Конституции РФ нарушил областной суд, принимая данное решение? 

Дайте теоретическое обоснование ответа.  

10. Президент РФ вернул без подписания принятый Государственной Думой и 

одобренный Советом Федерации ФЗ «О запрете научных исследований в области генной 

инженерии» в связи с тем, что он противоречит Конституции РФ. Палаты Федерального 

Собрания преодолели вето Президента, однако Президент вновь отказался подписывать 

закон, ссылаясь на нарушение процедуры, которые были допущены при повторном 

рассмотрении закона.  

Обязан ли Президент в любом случае подписать закон, если его вето преодолено 

палатами Федерального Собрания? Какими полномочиями обладает Президент в области 

законодательной деятельности?  

 

 

 

 

 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

Тест тренировочный 
(на некоторые вопросы может быть более одного правильного ответа) 

 

№ 
Задание 

Балл 

1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РФ КАК ОТРАСЛЬ – ЭТО: 1 



А) основное право гражданина, закрепленное в Конституции России 

Б) ведущая отрасль права РФ 

В) совокупность правовых норм, регулирующих определенную сферу 

жизнедеятельности 

Г) правовая наука 

2. ОБЫКНОВЕНИЕ, СЛОЖИВШЕЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЛИТЕЛЬНОГО, 

НЕОДНОКРАТНОГО, ОДНООБРАЗНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, - ЭТО …  

А) правовой обычай 

Б) правовая доктрина 

В) правовая практика 

Г) правовая традиция 

1 

3. РОССИЯ КАК ФЕДЕРАЦИЯ БЫЛА ОБРАЗОВАНА: 

А) 7 ноября 1917 года 

Б) в 1925 году 

В) 25 января 1918 года 

Г) в 1924 году 

1 

4. ПРИЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА, ЕГО ПРАВ И СВОБОД ВЫСШЕЙ 

ЦЕННОСТЬЮ ОЗНАЧАЕТ: 

А) государство не вправе ограничивать действия людей 

Б) общество не вправе ограничивать действия людей 

В) человек не имеет обязанностей перед государством 

Г) осуществление прав одними не должно нарушать прав других 

1 

5. В СООТВЕТСТВИИ С КОНСТИТУЦИЕЙ РФ: 

А) человек обязан указывать свою национальность 

Б) человек вправе указывать свою национальность 

В) никто не может быть принужден к указанию своей национальности 

Г) человек обязан указывать свою национальность при поступлении на 

работу или учебу 

1 

6. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

А) гарантирует бесплатную медицинскую помощь 

Б) гарантирует бесплатную медицинскую помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения 

В) гарантирует льготным категориям граждан бесплатную 

медицинскую помощь 

Г) поощряет укрепление здоровья человека 

1 

7. АПАТРИД (АПОЛИД) – ЭТО… 

А) натурализованный гражданин государства 

Б) иностранный гражданин, временно проживающий на территории 

государства 

В) лицо без гражданства 

Г) лицо, получившее статус политического беженца 

1 

8. ПРИЗНАКОМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ: 

А) некоммерческий характер 

Б) периодичность деятельности 

В) общность интересов 

Г) добровольность 

1 

9. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, СОЗДАЮЩИЕСЯ ДЛЯ 

ЗАЩИТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ, 

НАЗЫВАЮТСЯ… 

А) трудовые союзы 

1 



Б) социально-экономические коллективы 

В) профсоюзы 

Г) трудовые ассоциации 

10. ПАРТИЙНЫЙ ДОКУМЕНТ, В КОТОРОМ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЦЕЛИ И 

ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, 

НАЗЫВАЕТСЯ… 

А) эталоном 

Б) программой 

В) прайм-лист 

Г) политический манифест 

1 

11. СТАТУС СУБЪЕКТА РФ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ: 

А) Конституцией РФ 

Б) законодательством субъекта РФ 

В) конституцией или Уставом субъекта РФ 

Г) нормами международного права 

1 

12. ПРЕДМЕТОМ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ: 

А) конституционный строй государства 

Б) правонарушение 

В) правовое положение личности 

Г) основы гражданского общества 

1 

13. МНЕНИЯ ВИДНЫХ ЮРИСТОВ И ВЛИЯТЕЛЬНЫХ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ИСХОДНЫМ 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫМ МАТЕРИАЛОМ, - ЭТО... 

А) правовой обычай 

Б) правовая доктрина 

В) правовая практика 

Г) правовая традиция 

1 

14. ЮРИДИЧЕСКОЕ СВОЙСТВО КОНСТИТУЦИИ, ПОКАЗЫВАЮЩЕЕ 

ЕЕ МЕСТО В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВА, 

НАЗЫВАЕТСЯ… 

А) юридическое верховенство 

Б) высшая юридическая сила 

В) прямое действие 

Г) особая правовая охрана 

1 

15. ПРАВА ГРАЖДАНИНА В РФ: 

А) происходят из позитивного права 

Б) происходят из естественного права 

В) происходят из обычаев 

Г) являются ограничителем равенства между людьми 

1 

16. СВОБОДА СОВЕСТИ И СВОБОДА ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ: 

А) понятия тождественные 

Б) понятия самостоятельные 

В) понятия противоположные 

Г) понятия взаимодополняющие 

1 

17. КОНСТИТУЦИЯ РФ: 

А) обязывает граждан участвовать в культурной жизни 

Б) гарантирует свободу преподавания 

В) гарантирует право на бесплатное пользование учреждениями 

культуры 

Г) предоставляет право на доступ к культурным ценностям 

1 



18. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ, ПРИ КОТОРОМ УРАВНИВАЮТСЯ ПРАВА 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ГРАЖДАН ГОСУДАРСТВА, - ЭТО… 

А) национальный режим 

Б) режим наибольшего благоприятствования 

В) дипломатический режим 

Г) специальный режим 

1 

19. СВЕТСКИЙ ХАРАКТЕР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

А) отделение церкви от государства 

Б) преподавание в школе знаний о религии 

В) равноправие религиозных объединений 

Г) обязанность государственных служащих исповедовать определенную 

религию 

1 

20. ПРИЗНАКОМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ: 

А) постоянный характер деятельности 

Б) экономическая направленность деятельности 

В) идеологическая общность членов 

Г) публичность, открытость, гласность 

1 

21. ОДНОЙ ИЗ ЦЕЛЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЯВЛЯЕТСЯ: 

А) получение экономической выгоды для членов партии 

Б) реализация общности социальных интересов 

В) влияние на осуществление публичной власти 

Г) защита прав и законных интересов своих последователей 

1 

22. РАВНОПРАВИЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ: 

А) их равенством во взаимоотношениях с федеральными органами 

государственной власти 

Б) равенством их прав по решению вопросов местного значения 

В) равенством их территорий 

Г) запрещением изменять свой статус 

1 

23. ОСНОВНЫМ ОБЪЕКТОМ КОНСТИТУЦИОННЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ: 

А) публичная власть 

Б) государственная территория 

В) государственная символика 

Г) бюджет 

1 

24. ЮРИДИЧЕСКОЕ СВОЙСТВО КОНСТИТУЦИИ, ОБОЗНАЧАЮЩЕЕ 

ЕЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ, НАЗЫВАЕТСЯ… 

А) юридическое верховенство 

Б) высшая юридическая сила 

В) прямое действие 

Г) особая правовая охрана 

1 

25. ПРАВА И СВОБОДЫ В РФ МОГУТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНЫ В ЦЕЛЯХ: 

А) обеспечения обороны страны и безопасности государства 

Б) развития экономики и повышения уровня жизни 

В) защиты нравственности 

Г) идеологической борьбы 

1 

26 ПРАВО НА МИРНЫЕ СОБРАНИЯ И ПУБЛИЧНЫЕ 

МАНИФЕСТАЦИИ ПРИНАДЛЕЖИТ: 

А) принадлежит каждому человеку 

1 



Б) принадлежит только гражданам РФ 

В) принадлежит всем гражданам 

Г) принадлежит гражданам, кроме случаев, предусмотренных 

федеральным законодательством 

Всего 26 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Конституционное право как отрасль права. Место и роль конституционного права в 

российской правовой системе.  

2. Соотношение понятий конституционное и государственное право. 

3. Предмет и метод отрасли конституционного права России.  

4. Конституционно-правовые отношения: сущность, особенности, виды, основания 

возникновения, изменения и прекращения. Субъекты государственно-правовых 

отношений, их  особенности и классификация. 

5. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, виды. 

6. Конституционно-правовые институты: понятие и виды. Система  конституционного  

права. 

7. Конституционно-правовая ответственность: понятие, виды, сущность, признаки, 

субъекты. 

8. Источники российского конституционного права.  

9. Эволюция российского конституционализма. Особенности российских 

конституций. Этапы развития Конституции России. 

10. Конституция  Российской Федерации 1993 года: содержание, функции,  

отличительные черты, структура. Юридические свойства Конституции. 

11. Юридические свойства Конституции Российской Федерации. 

12. Способы изменения Конституции РФ. 

13. Правовая охрана Конституции РФ – понятия, формы, реализация. 

14. Конституционный и государственный строй: понятие, основные черты, отличия. 

15. Суверенитет: понятие, сущность, виды, признаки.  

16. Правовой статус человека и гражданина России: понятие, структура, принципы. 

17. Понятие, общая характеристика и классификация основных прав, свобод и 

обязанностей личности. 

18. Личные (гражданские) конституционные права и свободы. 

19. Политические права и свободы. 

20. Социально-экономические и духовно-культурные права и свободы.  

21. Реализация основных прав, свобод и обязанностей. Гарантии конституционных 

прав и свобод  личности. 

22. Гражданство Российской Федерации: понятие, правовая основа, принципы. 

23. Основания приобретения и основания прекращения гражданства. 

24. Гражданство детей и недееспособных лиц. Отмена решений по вопросам 

гражданства. 

25. Органы, принимающие решения по вопросам гражданства. Порядок рассмотрения 

вопросов гражданства.  

26. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в России. 

27. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

28. Конституционный  строй и основы конституционного строя России – понятие, 

соотношение, принципы. 

29.  Основы конституционного строя России: политические, экономические, 

социальные, духовные. 

30. Формы демократии в России.  

31.  Референдум и свободные выборы как высшее непосредственное выражение власти 



народа. 

32. Порядок организации и проведения референдума  РФ. Условия его проведения. 

33. Конституционно-правовое регулирование  общественных объединений в России – 

порядок создания, реорганизации, формы и виды ОО. 

34.  Конституционно-правовое регулирование церкви и религиозных объединений. 

Понятие, виды, требования, предъявляемые в религиозным формированиям. 

35. Политические партии России: понятие, законодательное регулирование создания, 

ликвидации, основные права и обязанности.  

36. Средства массовой информации: понятие, законодательное регулирование,  

ограничение деятельности.  

37. Общественная палата Российской Федерации: понятие, функции, порядок 

формирования, правовая основа деятельности. 

38. Форма государства: понятие, сущность, виды. Элементы формы государства. 

39. Форма государственного устройства и государственное устройство. Статика и 

динамика государственного устройства. Факторы, влияющие на государственное 

устройство. 

40. Унитарное государство: понятие, признаки, виды. Соотношение статуса 

законодательно-территориальной автономии и субъекта федерации. 

41. Федерация: понятие, признаки, виды. Отличия от конфедерации, содружества. 

42. Российский федерализм: понятие, принципы, история. 

43. Конституционно-правовые признаки Российской Федерации как федеративного 

государства. 

44. Государственные символы России. Государственный язык РФ.  

45. Предметы ведения Российской Федерации. Законодательное регулирование 

разграничения предметов ведения и полномочий России и ее субъектов. 

46. Субъекты Российской Федерации: понятие, виды, особенности конституционно-

правового статуса. 

47. Изменение конституционного статуса субъектов – правовая основа, формы. 

48. Принятие и образование в составе РФ нового субъекта – понятие, процедура, 

практика. 

49. Понятие и признаки государственного органа. Принципы организации и 

деятельности государственных органов. 

50. Система органов государственной власти с особой компетенцией и их 

специфичный статус.  

51.  Правовой статус и полномочия Центрального Банка России. 

52.  Характеристика Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

53.  Уполномоченный по правам человека в России. 

54. Счетная палата Российской Федерации. 

55. Свободные выборы как форма непосредственной демократии.  Отличие от 

референдума. 

56. Избирательное право в Российской Федерации: понятие, особенности, 

законодательное регулирование, принципы.  

57. Избирательные системы: понятие, виды. 

58. Стадии избирательного процесса в России. 

59. Правовой статус избирательных комиссий в России. 

60. Правовой статус, функции и место Президента Российской Федерации в 

государственном механизме России 

61. Порядок выборов Президента РФ. 

62. Досрочное прекращение полномочий Президента РФ. 

63. Компетенция и акты Президента РФ. 

64. Полномочные представители Президента РФ в органах государственной власти и 

федеральных округах.  



65. Администрация Президента РФ. Правовая природа, статус и полномочия, роль  в 

системе органов государственной власти. 

66. Органы, действующие при Президенте РФ: Совет безопасности, Государственный 

Совет, Совет по борьбе с коррупцией. 

67. Федеральное Собрание: общая характеристика, структура, принципы организации и 

деятельности. 

68. Совет Федерации: порядок формирования, состав, компетенция, акты. 

69. Состав, структура и порядок организации Совета Федерации. 

70. Государственная Дума: порядок выборов, состав, компетенция, акты. 

71. Структура и организация работы Государственной Думы.  Руководящие органы. 

Депутатские объединения. 

72. Депутат Государственной Думы и член Совета Федерации Федерального Собрания. 

Правовое положение, права и обязанности. Гарантии депутатской деятельности. 

73. Парламентский контроль – понятие, формы, порядок осуществления. 

74. Законодательство Российской Федерации и законодательство субъектов РФ – 

понятие, виды, структура. Система и отрасли законодательства. Проблемы 

совершенствования и систематизации.  

75. Законодательный и правотворческий процесс – понятие, соотношение.  

76. Законодательная инициатива как стадия законодательного процесса. Особенности 

права законодательной инициативы у различных субъектов. 

77. Рассмотрение законопроекта в Государственной Думе 

78. Рассмотрение законопроекта Советом Федерации. 

79. Порядок рассмотрения и опубликования актов ФС РФ. Отклонение закона и 

возвращение федерального закона Президентом РФ. 

80. Особенности принятия федеральных конституционных законов. 

81. Система исполнительной власти в России. Правительство Российской Федерации в 

системе органов государственной власти. Правовая природа и значение.  

82. Порядок формирования, состав и структура Правительства. Президиум и аппарат 

Правительства. 

83. Председатель Правительства России, полномочия и ответственность.   

84. Полномочия и акты Правительства РФ. 

85. Ответственность Правительства, основания и порядок прекращения полномочий.  

86. Федеральные органы исполнительной власти в России – система, структура, 

полномочия, порядок формирования. 

87. Природа и понятие судебной власти. Место и роль судебной власти в системе 

государственной власти РФ.  

88. Судебная система Российской Федерации. 

89. Конституционное правосудие в Российской Федерации – понятие и сущность.  

90. Конституционный Суд Российской Федерации: место в судебной системе, 

структура, порядок формирования. 

91. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации. 

92. Юридическая сила решений и виды решений Конституционного Суда РФ. Особое 

мнение судьи Конституционного Суда России. 

93. Стадии конституционного судопроизводства. 

94. Статус судьи КС РФ. Основания прекращения и приостановления полномочий 

судьи. 

95. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации – общие 

принципы, закрепленные в федеральном законе. 

96. Законодательный (представительный) орган государственной власти: порядок 

избрания, полномочия, акты (на примере Красноярского края).  

97. Высшее должностное лицо (руководитель высшего органа исполнительной власти) 

субъекта Российской Федерации. 



98. Органы исполнительной власти Красноярского края – система и организация 

работы. 

99. Система органов государственной власти в крае, области, автономной области, 

округе. 

100. Особенности судебных органов субъектов РФ. 

 



Словарь основных понятий и терминов  

 

А 

Абдикация – добровольная отставка или отречение от должности главы 

государства; 

Аброгация (лат. abrogatio - отмена) – утрата законом силы в результате принятия 

нового закона, даже в случае отсутствия в последнем специального указания 

Абсентеизм (лат. absentia - отсутствие) – неучастие граждан в выборах. 

Абстрактный нормоконтроль – проверка уполномоченными органами 

соответствия одного нормативного акта другому безотносительно к конкретному случаю 

или к практике применения проверяемого акта. 

Автономия (греч. autos – сам и nomos – закон) – особый правовой режим 

осуществления власти в обособленной сфере, который предполагает передачу части 

функций по государственному управлению в определенной сфере независимым 

общественным или государственным органам, (национально-культурная автономия), в том 

числе с обособленной территориальной сферой (автономные административно-

территориальные единицы в РСФСР).  

Агитация (предвыборная или по вопросам референдума) – деятельность, 

осуществляемая в период избирательной кампании или кампании референдума и имеющая 

целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, 

список кандидатов или против него (них) либо против всех кандидатов (против всех 

списков кандидатов), а также к голосованию за или против вопроса, выносимого на 

референдум. 

Административная юстиция – система специальных органов, осуществляющих 

проверку законности деятельности органов государственной администрации (органов 

исполнительной власти). 

Административно-территориальная единица – территория, выделенная для 

целей осуществления государственного управления центральной властью и, как правило, 

не обладающая собственной правосубъектностью. 

Администрация – система органов исполнительной власти. 

Акцессия – приращение федерации путем приема в состав федерации новых 

территорий, присоединяемых к уже существующим субъектам, путем приема новых 

субъектов и путем внутрифедеративного переустройства с образованием новых субъектов. 

Альтернативная гражданская служба – особый вид трудовой деятельности в 

интересах общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы 

по призыву. 

Амнистия (греч. аmnestia – забвение) – освобождение от ответственности, 

наказания или снятие судимости, объявляемое неопределенному кругу лиц парламентом 

государства, обычно в связи с каким-то событием или праздником. 

Апартеид – политика раздельного проживания лиц разных рас или 

национальностей. 

Апатрид – лицо без гражданства. 

Апелляция – процедура пересмотра решения юрисдикционного органа (чаще всего 

суда), при которой вышестоящий орган повторно выявляет и анализирует доказательства, 

устанавливает факты, имеющие значение для дела и дает им правовую оценку. 

Ассиметричность федерации – такое распределение полномочий между 

федеральной властью и субъектами федерации, при котором субъекты отличаются друг от 

друга по объему принадлежащих им прав (правовой статус субъектов различен). 

 

Б 

Беженец – это лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и 

которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку 



расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной 

социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей 

гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не 

желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея 

определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного 

местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее 

вследствие таких опасений. 

Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов 

(совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития) личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз (совокупности условий и факторов, 

создающих опасность жизненно важным интересам). 

Бикамерализм – двухпалатная структура парламента. 

Билль о правах – 1. международный б. о п. – совокупность ряда международно-

правовых актов (Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Пакт о гражданских и 

политических правах 1966 г., Пакт о социальных и культурных правах 1966, а также 

некоторые дополнительные протоколы к ним), в которых закрепляются права и свободы 

человека. 

Бипатрид – лицо, имеющее двойное гражданство. 

Большинство – часть состава общества, избирательного корпуса или 

коллегиального органа власти, превышающая другие его части. Известен также принцип 

б. – технический прием принятия решения при голосовании, который заключается в том, 

что решение считается принятым, если за него подали голоса больше голосующих, чем за 

другие альтернативные решения (относительное б.), более половины голосующих 

(абсолютное б.) или заранее установленное количество голосующих– 2/3, 3/4, 3/5 и т.д. 

(квалифицированное большинство). 

Бюллетень – документ, предназначенный для выражения мнения (выбор 

предложенных вариантов решения) при голосовании; 

 

В 

Ветвь власти – система органов государственной власти, осуществляющих 

законодательную, исполнительную или судебную функцию в соответствии с принципом 

разделения властей. 

Вето (лат. veto – не позволять, запрещать, отклонять) – запрет, налагаемый одним 

органом на закон, принятый другим органом, который препятствует опубликованию и 

вступлению в силу этого закона. Вето бывает абсолютным (не может быть преодолено 

парламентом) и относительным (преодолевается парламентом квалифицированным 

большинством голосов при соблюдении определенной процедуры), а также отлагательным 

(откладывает срок вступления закона в силу, но не препятствует его применению после 

истечения срока) или отменительным (содержит бессрочное препятствие для вступления 

закона в силу). 

Виза – разрешение временно находится на территории государства, выдаваемое 

компетентными органами лицу, не имеющему гражданства этого государства. 

Власть – возможность принимать обязательные для исполнения решения. 

Военное положение (война) – особый правовой режим, вводимый на территории 

Российской Федерации или в отдельных ее местностях в случае непосредственной угрозы 

агрессии (действий иностранного государства (группы государств), совершенных в 

нарушение норм международного права и непосредственно указывающих на подготовку к 

совершению акта агрессии против Российской Федерации, включая объявление войны 

Российской Федерации), а также в случае агрессии против Российской Федерации.  

Воинская повинность – обязанность проходить военную службу. 

Вотум доверия (недоверия) – выражение парламентом одобрения (неодобрения) 



политики правительства, которое может быть основанием для принятия кадровых 

решений (назначений или наоборот отставки отдельных членов правительства или всего 

правительства в целом). 

Всенародное голосование – референдум. 

Всенародное обсуждение – процедура, предусматривающая опубликование 

проекта совершения каких-то действий или проекта нормативного акта, а также выяснение 

мнения граждан по его поводу. 

Выборы – форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, уставами 

муниципальных образований в целях формирования органа государственной власти, 

органа местного самоуправления или наделения полномочиями должностного лица. 

Выдача (экстрадиция – от лат. ex – из, вне и tradere– передавать) – передача лица, 

не являющегося гражданином данного государства, но находящегося и задержанного на 

его территории, компетентным органам другого государства для привлечения его к 

ответственности в этом государстве.  

Выдвижение кандидата – процедура предложения кандидатур для регистрации в 

качестве кандидатов. Предшествует регистрации. Может выражаться в обязательном 

голосовании избирателей, членов партии или представлении документов в порядке 

самовыдвижения. 

Выдворение (высылка) – вид административного наказания, применяемый к 

иностранцам и состоящий в принудительном перемещении через государственную 

границу государства. 

Вынужденный переселенец – гражданин Российской Федерации (или 

иностранный гражданин либо лицо без гражданства, постоянно проживающие на 

законных основаниях на территории Российской Федерации), покинувший место 

жительства вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или 

преследования в иных формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться 

преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, 

вероисповедания, языка, а также по признаку принадлежности к определенной 

социальной группе или политических убеждений, ставших поводами для проведения 

враждебных кампаний в отношении конкретного лица или группы лиц, массовых 

нарушений общественного порядка. 

 

Г 

Герб – государственный символ, представляющий собой составленный по 

определенным правилам, охраняемый законом изображение, которое используется 

государством в качестве своей эмблемы, отражающей историю, культурные, исторические 

и национальные особенности государства. 

Гимн – государственный символ, представляющий собой музыкально-поэтическое 

произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных законом. 

Глава государства – единоличный или коллегиальный орган, представляющий 

государство в целом внутри и во внешних отношениях, а также выполняющий иные 

функции, обеспечивающие единство государства. 

Голосование – способ принятия решения путем выражения мнения членами 

какого-то коллектива. Принятие решения может осуществляться с помощью принципа 

большинства и путем пропорционального учета мнений. Голосование может быть 

открытым (например, путем поднятия рук, опроса и т.д.) и тайным, как правило, по 

персональным вопросам (бюллетенями или с помощью специальных электронных систем, 

не позволяющих установить волеизъявление отдельного голосующего).  

Государственная охрана – функция органов государственной власти в сфере 

обеспечения безопасности объектов государственной охраны, осуществляемая на основе 



совокупности правовых, организационных, охранных, режимных, оперативно-розыскных, 

технических и иных мер. 

Государственное устройство – характеристика государства, отражающая 

особенности территориальной организации власти (распределение функций и полномочий 

между центральными и территориальными органами власти). 

Государственный орган – единоличный или коллективный субъект (независимо от 

его гражданско-правовой и иной правосубъектности), на который возложено исполнение 

публичных функций и деятельность которого в силу этого полностью либо частично 

финансируется за счет государственного бюджета. В зависимости от характера функций 

среди государственных органов выделяют органы государственной власти. 

Государство – общественный институт, созданный в целях защиты и обеспечения 

безопасности общества путем принятия общеобязательных решений (осуществления 

власти) и обладающий свойствами суверенитета. 

Гражданство – устойчивая правовая связь лица с государством, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав и обязанностей. 

Граница государства – линия, ограничивающая территорию государства. 

 

Д 

Двойное гражданство – правовое положение лица, имеющего гражданство двух 

государств. 

Декларация (во внутригосударственном праве) – правовой акт, 

провозглашающий факт совершения какого-то события или выражающий волю 

государства либо государственного органа по какому-то вопросу. 

Делегированное законодательство – издание по поручению парламента другим 

органом правового акта, имеющего силу закона. 

Демократия – способ организации власти в государстве, при котором власть 

осуществляется от имени и в интересах народа. 

Демонстрация – организованное публичное выражение общественных настроений 

группой граждан с использованием во время передвижения плакатов, транспарантов и 

иных средств наглядной агитации. 

Денонсация – выражение со стороны уполномоченного органа государственной 

власти (обычно парламентом или в форме закона) воли на выход из международного 

договора, влекущее прекращение действия этого договора в отношении данного 

государства. 

Депутат – лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного округа 

в представительный орган государственной власти или в представительный орган 

местного самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании. 

Депутатская группа – депутатское объединение, не носящее партийного 

характера. 

Депутатское объединение – устойчивый коллектив депутатов, созданный, как 

правило, из единомышленников для осуществления парламентской деятельности – 

обсуждения и выработки позиции по вопросу, обсуждаемому в представительном органе. 

Дискриминация – ограничение или нарушение равенства прав по признакам 

принадлежности гражданина к определенной социальной группе 

Договор – соглашение (двустороннее волеизъявление) между государственными 

органами или иными субъектами правовых отношений по поводу передачи прав или 

совершения каких-либо действий, а также имеющее иные правовые последствия. 

Дополнительные выборы – выборы, проводимые для замещения мандата, 

освободившегося в результате досрочного прекращения полномочий члена 

представительного органа или должностного лица. 

Достоинство – внутренняя самооценка личности, в том числе оценка собственной 



ценности. 

 

Е 

Естественное право – система правовых норм, содержание которых обусловлено 

природой человека, общества или Вселенной и не подлежит произвольному изменению 

волей государства или отдельных лиц. 

 

Ж 

Жалоба – обращение в государственный орган или орган местного самоуправления 

по поводу нарушения прав, выразившееся в незаконном возложении обязанности, 

создании препятствия для реализации права или незаконном привлечении к 

ответственности. Конституционная индивидуальная жалоба – способ защиты 

конституционных прав от их нарушения законом путем обращения в орган 

конституционной юстиции. 

Жилище – помещение, избранное гражданином в качестве места своего 

пребывания, либо постоянного, а также временного проживания. 

 

З 

Заградительный пункт (или барьер) – условие (правило) при избрании 

представительного органа по пропорциональной системе, в соответствии с которым 

допускается к распределению мандатов только те избирательные объединения 

(избирательные блоки), которые набрали установленный законом процент голосов. 

Заключение – правовой акт, выражающий мнение компетентного лица или органа 

по поводу каких-либо обстоятельств (фактов). 

Закон – акт высшей юридической силы, регулирующий наиболее важные 

общественные отношения, как правило, имеющий нормативный характер. 

Законодательная власть – (1) вид государственной деятельности, состоящий в 

принятии общеобязательных правил поведения (в форме законов); (2) система органов 

государственной власти, осуществляющих (1). 

Законодательная инициатива – внесение в законодательный орган проекта закона 

и сопроводительных документов, которое влечет обязанность этого органа рассмотреть 

такой проект. 

Законодательный процесс – последовательность совершения действий по 

внесению проекта (законодательной инициативе), его обсуждению, рассмотрению и 

принятию, состоящая из ряда стадий (этапов). 

Законодательство – совокупность нормативных правовых актов, изданных в 

форме законов (включая законы конституционные) и указов главы государства по 

вопросам, требующим законодательного регулирования. 

Запрос – обращение в государственный орган или орган местного самоуправления 

с требованием предоставить информацию (депутатский или парламентский з., в т.ч. 

интерпелляция) или совершить иные юридически значимые действия (рассмотреть вопрос 

о конституционности закона). 

Защита права – правовой механизм, обеспечивающий условия для реализации 

субъективного права. 

 

И 

Идеология – система взглядов, убеждений и представлений. 

Избирательная кампания – деятельность по подготовке и проведению выборов, 

осуществляемая в период со дня официального опубликования (публикации) решения 

уполномоченного на то должностного лица, государственного органа, органа местного 

самоуправления о назначении (проведении) выборов до дня представления избирательной 

комиссией, организующей выборы, отчета о расходовании средств соответствующего 



бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов. 

Избирательная комиссия – коллегиальный государственный орган или орган 

местного самоуправления, организующий и обеспечивающий подготовку и проведение 

выборов. 

Избирательная система – группа норм избирательного права (1), 

устанавливающая особенности порядка определения персонального состава избираемого 

органа. 

Избирательное объединение – специальный термин для обозначения 

коллективных участников избирательного процесса, которое включает в себя 

политическую партию, имеющую в соответствии с федеральным законом право 

участвовать в выборах, а также региональное отделение или иное структурное 

подразделение политической партии, имеющие в соответствии с федеральным законом 

право участвовать в выборах соответствующего уровня. При проведении выборов в 

органы местного самоуправления избирательным объединением является также иное 

общественное объединение, устав которого предусматривает участие в выборах и которое 

создано в форме общественной организации либо общественного движения и 

зарегистрировано в соответствии с законом на уровне, соответствующем уровню выборов, 

или на более высоком уровне. При этом указанное общественное объединение либо 

внесенные в его устав изменения и дополнения, предусматривающие участие в выборах, 

должны быть зарегистрированы не позднее чем за один год до дня голосования, а в случае 

назначения выборов в орган местного самоуправления в связи с досрочным прекращением 

его полномочий - не позднее чем за шесть месяцев до дня голосования. Указанные сроки 

не распространяются на иные изменения и дополнения, вносимые в устав общественного 

объединения. 

Избирательное право – 1. В объективном смысле это институт (подотрасль) 

Конституционного права, представляющая собою совокупность норм, регулирующих 

порядок подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления 

Избирательный блок – добровольный союз двух или нескольких избирательных 

объединений. 

Избирательный залог – денежная сумма, вносимая как условие регистрации 

кандидата на выборах и возвращаемая в случае, если кандидат наберет установленное 

законом количество голосов. 

Избирательный округ – территория, от которой непосредственно избирается один 

или несколько депутатов в законодательный (представительный) орган государственной 

власти. 

Избирательный процесс – последовательность совершения действий по 

подготовке и проведению выборов. 

Иммунитет (депутатский) – неприкосновенность, выражающаяся в 

невозможности привлечения к уголовной или к административной ответственности, 

налагаемой в судебном порядке без согласия определенных законом органов; 

Императивный мандат (лат. imperativus – повелительный) – принцип правового 

статуса депутата, сводящийся к отсутствию его самостоятельности и определению 

содержания депутатской деятельности (в том числе вариант голосования при принятии 

решения в представительном органе) волей избирателей – их мнениями и наказами, за 

несоблюдение которых депутат может быть отозван. 

Импичмент (англ. impeachment – недоверие, обвинение) – процедура отстранения 

парламентом от должности главы государства за совершение особо тяжких преступлений 

(прежде всего государственного характера). 

Имплементация – включение норм международного права в национальную 

правовую систему путем издания соответствующих внутригосударственных норм. 

Инаугурация (лат. inaugurare – посвящать) – процедура вступления в должность 

главы государства, включающая принесение присяги. Правовое значение состоит в 



обозначении момента отсчета срока полномочий главы государства и прекращение 

полномочий занимавшего этот пост ранее. 

Индемнитет – гарантия деятельности депутата, состоящая в (а) невозможности 

привлечения к уголовной или административной ответственности за высказывание мнения 

или выражение позиции при голосовании и другие действия, соответствующие статусу 

депутата, (б) праве на отказ от дачи свидетельских показаний по обстоятельствам, 

ставшим известны депутату в связи с исполнением их своих функций и (в) праве на 

компенсацию расходов, понесенных в связи с депутатской деятельностью. 

Иностранец – иностранный гражданин (физическое лицо, не являющееся 

гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства) или лицо без гражданства (физическое лицо, не 

являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства). 

Интерпелляция – парламентский запрос, подаваемый по поводу нарушений 

законодательства деятельности органов исполнительной власти. 

Информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 

процессах независимо от формы их представления. 

Исполнительная власть – (1) вид государственной деятельности, состоящий в 

исполнении общеобязательных правил поведения, издаваемых законодательной власти, а 

также в реализации государственной политики и осуществлении государственного 

управления (2) система органов государственной власти, осуществляющих (1). 

Источник конституционного права – внешняя форма выражения нормы 

конституционного права. 

 

К 

Кассация – процедура пересмотра решения юрисдикционного органа (чаще всего 

суда), при которой вышестоящий орган проверяет правильность применения закона 

(правильность правовой оценки) по отношению к фактам, считая все доказательства 

представленными, а факты установленными. 

Кворум (лат. quorum praesentia sufficit – которых присутствия достаточно) – 

количество членов, присутствия которых достаточно для признания заседания 

коллегиального органа правомочным. 

Коалиция (лат. coalitio – объединение, союз) – союз между государствами или 

политическими партиями, заключаемый, как правило, на недолгий срок в тактических 

целях. 

Коллизия (лат. collisio – столкновение ) – противоречие между правовыми актами. 

Комитет – коллегиальный государственный орган или орган местного 

самоуправления. 

Компетенция – совокупность полномочий органа. 

Конкретный нормоконтроль – проверка уполномоченным органом соответствия 

одного нормативного акта другому, осуществляемая применительно к конкретной 

ситуации применения проверяемого нормативного акта. 

Конституционная юстиция – система судов и осуществляемая ими деятельность 

по охране конституции (или иного аналогичного акта – например, устава) путем проверки 

соответствия этому акту актов меньшей юридической силы и путем его толкования, а 

также решения споров, вытекающих из его применения (например, споров о 

компетенции). Предметом анализа в рамках к.ю. обычно являются только нормативные, но 

не правоприменительные акты. 

Конституционное право (в объективном смысле) – совокупность норм, 

регулирующих общественные отношения по поводу организации и осуществления 

государственной власти. 

Конституционно-правовая ответственность – вид юридической ответственности, 



которая наступает в соответствии с нормами конституционного права за их нарушение. 

Конституционно-правовой обычай – источник конституционного права, 

представляющий собой существующее в течение длительного времени обыкновение, 

обязательность которого признается государством путем ссылки на к.-п. о. в нормативном 

акте или судебном решении и установлении ответственности за его нарушение. 

Конституционный (органический) закон – закон, принимаемый по вопросам, 

указанным в конституции, дополняющий и расширяющий конституционные положения, 

принимаемый в особом порядке. 

Конституционный (уставный) суд – орган конституционной юстиции. 

Конституционный строй – организация государственной власти в соответствии с 

принципами уважения прав человека, разделения властей, правового государства и др. 

Конституция – нормативный правовой акт высшей юридической силы, 

устанавливающий принципы и порядок функционирования государства, а также 

взаимоотношения государства и личности, в соответствии со сложившимися в обществе 

представлениями о характере и содержании такого регулирования. 

Континуитет – замена системы государственных органов новой системой (как 

правило в результате революции, т.е. при нарушении формальной законности), при 

которой сохраняются правосубъектность государства, его внешние и внутренние 

обязательства. 

Контрасигнатура – утверждение проекта правового акта, издаваемого главой 

государства, должностным лицом исполнительной власти – председателем правительства 

или министром. 

Конфедерация (лат. confoederatio – союз) – форма государственного устройства – 

межгосударственное образование, обладающее собственной правосубъектностью, 

которому передается часть полномочий (как правило, в определенных сферах) 

государствами, входящими в его состав. 

Коренной малочисленный народ – народ, проживающий на территориях 

традиционного расселения своих предков, сохраняющий традиционные образ жизни, 

хозяйствование и промыслы, насчитывающий в Российской Федерации менее 50 тысяч 

человек и осознающий себя самостоятельной этнической общностью. 

 

Л 

Личность – человек как субъект общественных отношений и сознательной 

деятельности. 

Лоббизм – деятельность по организации принятия решения государственным 

органом, осуществляемая на профессиональной основе по поручению лиц или 

организаций, заинтересованных в принятии этого решения. 

Люстация (лат. lustratio – очищение) – в современном праве запрет занимать 

должности и участвовать в выборах для лиц, замещавших должности при прежнем 

политическом режиме.  

 

М 

Мажоритарная избирательная система – система выборов депутатов и 

должностных лиц на основании принципа большинства.  

Мандат – полномочие, выдаваемое на представление интересов. В современном 

правоведении используется для обозначения полномочий депутата представительного 

органа власти по представлению воли или интересов избирателей. 

Международный договор – международное соглашение, заключенное Российской 

Федерацией с иностранным государством (или государствами) либо с международной 

организацией в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо 

от того, содержится такое соглашение в одном документе или в нескольких связанных 

между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования. 



Местное самоуправление – форма осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установленных конституцией и законами самостоятельное и 

под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы 

местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с 

учетом исторических и иных местных традиций. 

Митинг – массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного 

выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно 

общественно-политического характера. 

Монархия – форма правления, при которой главой государства является монарх 

(король, царь, император), получающий власть, как правило, по наследству, являющийся 

собственником территории государства и не несущий юридической, ответственности за 

свои действия. Монархия может быть абсолютной или ограниченной. Ограничение власти 

монарха бывает нормативное – в конституционной монархии (при правовом 

гарантировании прав личности, когда одновременно ограничивается власть государства 

вообще) и полномочиями других органов государственной власти – правами органа 

народного представительства (парламента). 

 

Н 

Народ – совокупность граждан государства, коллективный субъект осуществления 

государственной власти. 

Натурализация – способ приобретения гражданства путем приема в гражданство. 

Национально-культурная автономия – форма национально-культурного 

самоопределения, представляющая собой общественное объединение граждан Российской 

Федерации, относящих себя к определенным этническим общностям, на основе их 

добровольной самоорганизации в целях самостоятельного решения вопросов сохранения 

самобытности, развития языка, образования, национальной культуры. 

Нация – общность людей, объединенных на основании особенностей языка и 

культуры и собственных представлений о своей этнической принадлежности. 

Неизбираемость – правило, согласно которому перечисленные в законе категории 

не вправе выставлять свои кандидатуры на выборах депутатов или должностных лиц. 

Несовместимость – правило, препятствующее замещать помимо государственной 

должности другие должности в органах государственной власти, местного 

самоуправления и коммерческих организаций. 

 

О 

Обратная сила – применение норм закона к отношениям, возникшим до его 

вступления в силу. 

Обращение – юридически значимое устное либо письменное выражение просьбы 

либо требования, адресованное, как правило, к государственному органу или органу 

местного самоуправления или к должностному лицу. 

Общественное объединение – добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе объединения. 

Октроирование (фр. octroyer – жаловать, даровать) – способ 

принятия конституции  путем её дарования монархом или другим органом, чья власть, как 

правило, юридически не ограничена. 

Омбудсмен (швед. ombudsman – представитель чьих-либо интересов) – орган 

парламентского контроля за администрацией, созданный для воздействия силой 

общественного мнения и своего авторитета на работников исполнительной власти, 

недобросовестно исполняющих свои служебные обязанности и нарушающих права 

человека. 

Определение – вид правового акта, как правило, носящий процедурный 



(решающий процессуальные вопросы) или вспомогательный характер. 

Оптация – способ приобретения и прекращения гражданства путем выбора 

гражданства при изменении государственной границы. 

Опубликование (обнародование) – доведение нормативного акта или какого-то 

проекта до всеобщего сведения путем издания его текста в официальном печатном органе 

и других печатных средствах массовой информации. 

Орган государственной власти – вид государственного органа, осуществляющий 

полномочия по принятию общеобязательных решений в пределах определенной сферы 

компетенции. 

Органический закон – закон, принимаемый по вопросам, указанным в 

конституции, дополняющий и расширяющий конституционные положения, принимаемый 

в особом порядке. 

Основы конституционного строя – основные принципы построения системы 

государственной власти и её функционирования. 

Отзыв – прекращение полномочий депутата или должностного лица в связи с 

выражением соответствующей воли избирателями. 

Отставка – прекращение полномочий должностного лица по его собственному 

желанию (добровольная о.) или в связи с достижением предельного возраста пребывания в 

должности, а также сложение полномочий коллегиальным органом (о. правительства). 

 

П 

Палата парламента – структурное подразделение парламента, выделяемое на 

основании различного характера представительства его членов (депутатов). 

Парламент – законодательный и представительный коллегиальный орган 

государственной власти, наделенный правом принимать законы. 

Паспорт – документ, выполняющий функции (1) основного удостоверения 

личности, (2) подтверждения принадлежности лица к гражданству и (3) используемый для 

учета места постоянного или преимущественного проживания гражданина. 

Петиция – коллективное или индивидуальное обращение в государственный орган 

или орган местного самоуправления. 

Пикетирование - форма публичного выражения мнений, осуществляемого без 

передвижения и использования звукоусиливающих технических средств путем 

размещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих плакаты, 

транспаранты и иные средства наглядной агитации. 

Плебисцит – четкого определения понятия п. современная наука конституционного 

права не содержит. Чаще всего под плебисцитом понимают или наделение полномочиями 

(либо подтверждение полномочий) депутата или должностного лица путем голосования по 

одной кандидатуре, или чрезвычайное всенародное голосование, процедура и основания 

проведения которых заранее законодательством не урегулировано. 

Повторное голосование (второй тур выборов) – голосование, назначаемое в 

случае, если ни один из кандидатов не набрал необходимого для избрания количества 

голосов. 

Повторные выборы – проведение избирательных действий, составляющих 

избирательный процесс, в связи с признанием выборов несостоявшимися или 

недействительными. 

Подведомственность – круг вопросов, рассмотрение которых входит в 

компетенцию органа. 

Подданство – устойчивая правовая связь между человеком и государством в 

монархиях. Подданство возникало в силу проживания на территории государства (которая 

рассматривалась как собственность монарха) и состояло в первую очередь в обязанности 

платить обязательные сборы (быть под данью). 

Подсудность – распределение споров, разрешаемых в судебном порядке, между 



судами, действующими на разной территории (территориальная п.), или между судами 

различного уровня (инстанционная п.). 

Политика – сфера отношений по поводу осуществления государственной власти; 

Политика (греч. politika – государственные или общественные дела, от polis – 

государство) – 1. сфера отношений по поводу осуществления государственной власти 2. 

основные направления и принципы деятельности в какой-то области. 

Политическая партия – общественное объединение, созданное в целях участия 

граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством 

формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и 

политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления 

интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления. 

Политический режим – совокупность средств, методов, принципов 

осуществления власти. 

Политическое убежище – представление права проживать на территории 

Российской Федерации лицам, ищущим убежище и защиту от преследования или 

реальной угрозы стать жертвой преследования в стране своей гражданской 

принадлежности или в стране своего обычного местожительства за общественно-

политическую деятельность и убеждения, которые не противоречат демократическим 

принципам, признанным мировым сообществом, нормам международного права. 

Полномочие – возможность принятия государственным органом решений, 

особенных по форме или содержанию властного предписания. П. является одновременно 

правом и обязанностью государственного органа, совокупность п. образует его 

компетенцию. 

Помилование – проявление снисхождения к осужденному лицу в индивидуальном 

порядке в виде освобождения от наказания, замены сурового наказания более мягким или 

снятие судимости. 

Поправка – предложение об изменении или дополнении юридического документа, 

в том числе нормативного акта или проекта нормативного акта. 

Постановление – правовой акт, издаваемый коллегиальным органом, как правило 

нормативного характера или в виде судебного решения. 

Правительство – высший коллегиальный орган исполнительной власти. 

Правопреемство государства – возникновения на определенной территории 

нового государства, берущего на себя часть обязательств государства, существовавшего на 

этой территории ранее. 

Правосудие – деятельность по разрешению споров между гражданами и (или) 

юридическими лицами, состоящая в толковании и обязательном применении к спорным 

правоотношениям норм права, а также и установление фактов, имеющих юридическое 

значение. П. осуществляется от имени государства специальными органами (судами) в 

установленном законе процессуальном порядке. 

Преамбула – вводная часть закона, в которой указываются цели его принятия и 

принципы, на которых он основан. 

Предмет ведения – сфера (область) осуществления государственной власти. 

Президент – единоличный глава государства, избираемый, как правило, 

непосредственно населением. 

Презумпция (лат. praesumptio – предположение) – юридически значимое 

предположение, которое перестает действовать только будучи опровергнутым в 

конкретном случае. 

Преобразование конституции – внесение изменений в текст конституции. 

Принцип – нормативно закрепленная или выводимая методом анализа правовых 

норм наиболее общая (наиболее абстрактная) правовая норма, применяемая в случае 

пробела (отсутствия частной нормы) или для толкования более частных норм. 

Принцип non bis in idem – правовой принцип невозможности дважды привлечь к 



ответственности одного вида за одно и то же правонарушение. 

Присяга – торжественное обещание (клятва) руководствоваться в своей 

деятельности определенными принципами или нормами, даваемое при вступлении в 

должность. 

Присяжные – лица, привлекаемые для осуществления правосудия методом 

случайной выборки. 

Промульгация – подписание и опубликование главой государства закона, 

принятого парламентом. 

Пропорциональная избирательная система – порядок определения 

персонального состава представительного органа власти в зависимости от результатов 

голосования, при котором места в представительном органе распределяются между 

списками избирательных объединений (избирательных блоков) пропорционально 

полученному ими количеству голосов избирателей. 

 

Р 

Разделение властей – принцип организации системы органов государственной 

власти, при котором органы законодательной, исполнительной и судебной власти 

самостоятельно осуществляют свои функции, взаимно уравновешивая полномочия друг 

друга с целью предотвращения произвола и злоупотреблений (система сдержек и 

противовесов). 

Разрешительный порядок – административная процедура, при которой 

разрешение на осуществление какой-то деятельности или совершения каких-то действий 

выдается государственным или иным уполномоченным органом по своему усмотрению. 

Распоряжение – вид нормативного акта, носящий организационный, оперативный 

либо текущий характер. 

Ратификация (лат. ratus – утвержденный и facere – делать, создавать) – 

утверждение верховным органом государственной власти международного договора, 

подписанного полномочным представителем государства. 

Регламент – правовой акт, определяющий внутреннюю организацию и порядок 

работы органа. 

Религия – мировоззрение, а также соответствующее поведение и специфические 

действия (культ), основанные на вере в существование бога или богов, т.е. той или иной 

разновидности сверхъестественного. 

Республика – форма правления в современном государстве, предполагающая 

осуществление государственной власти органами, периодически избираемыми 

населением. 

Референдум – форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по 

наиболее важным вопросам государственного и местного значения в целях принятия 

решений, осуществляемого посредством голосования граждан Российской Федерации, 

обладающих правом на участие в референдуме. 

 

С 

Свобода – в широком смысле – возможность совершать любые действия. 

Свободный мандат – принцип правового статуса депутата, согласно которому 

депутат осуществляет свои полномочия в соответствии с имеющимися у него 

представлениями об интересах представляемых им избирателей. В этом случае 

невозможен отзыв депутата в связи с неисполнением им пожеланий или наказов 

избирателей. 

Сецессия – выход субъекта федерации из её состава. 

Собственность – право владения, пользования и распоряжения объектом. 

Созыв (легислатура) – однократно избранный и осуществляющий свои 

полномочия в течение определенного срока состав органа государственной власти или 



органа местного самоуправления; 

Средство массовой информации – периодическое печатное издание, радио-, теле-

, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического 

распространения массовой информации. 

Столица – место нахождения центральных органов государственной власти, 

представительств территориальных единиц, а также дипломатических представительств 

иностранных государств. 

Субъект федерации – территориальная единица, обладающая собственной 

правосубъектностью, самостоятельностью в осуществлении государственной власти в 

соответствии с нормативно установленными предметами ведения и рядом признаков 

государства – собственной территорией, самостоятельно формируемыми органами 

государственной власти, символами, правовой системой. 

Суверенитет – независимость, самостоятельность и верховенство власти на 

определенной территории; 

Судебная власть – правосудие, осуществляемое посредством гражданского, 

административного, уголовного и конституционного судопроизводства. 

Судья – лицо, наделенное полномочиями по осуществлению правосудия. 

 

Т 

Тайна – сведения, доступ к которым осуществляется в особом порядке по 

решению уполномоченных органов. 

Территория государства – пространство, в пределах которого действует 

государственный суверенитет – суша, воды, недра и воздушное, ограниченные 

государственной границей. 

 

У 

Уведомительный порядок – административная процедура, при которой 

правомерность осуществления какой-либо деятельности или совершение каких-либо 

действий обуславливается информированием об этом уполномоченного органа, 

проверяющего соответствие таких действий (деятельности) закону и управомоченного 

запретить их при наличии законных оснований. 

Указ – подзаконный нормативный акт, издаваемый главой государства по 

предметам своего ведения. 

Унитарное государство – форма государственного устройства, при которой 

деление территории страны осуществляется только на административно-территориальные 

единицы. 

Уния – форма государственного устройства, представляющая собой несколько 

государств, объединенных на основании того, что их главами является одно лицо. 

Уполномоченный по правам человека – государственный орган, учрежденный в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации в целях обеспечения гарантий 

государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения 

государственными органами, органами местного самоуправления и должностными 

лицами. 

Устав – правовой акт, определяющий правовой статус и систему органов 

юридического лица либо территориального образования (субъекта федерации или 

муниципалитета); 

Учредительная власть – форма осуществления власти народом в виде создания 

нового государства, установления нового политического режима, формы правления или 

принятия конституции в нарушение порядка, установленного предыдущей конституцией. 

Учредительное собрание – орган учредительной власти. 

 

Ф 



Федеральная интервенция (вмешательство) – меры принудительного (военного 

или оперативного) характера, предпринимаемые федеральными органами власти на 

территории субъектов федерации в целях восстановления конституционного порядка, 

обеспечения защиты прав человека и общественной безопасности. 

Федеративный договор – договор о создании федеративного государства и 

определяющий разграничение предметов ведения между федеральными органами власти 

и органами власти субъектов 

Федерация – форма государственного устройства, объединение государственно-

территориальных образований, обладающих собственной правосубъектностью (субъектов 

федерации), в единое союзное государство. 

Филиация – способ приобретения гражданства в силу рождения на определенной 

территории (принцип права почвы – лат. jus soli) или от родителей, имеющих гражданство 

(принцип права крови – лат. jus sanguinis). 

Флаг – государственный символ, представляющий собой прикрепленное к древку 

или шнуру полотнище с установленными пропорциями, расположением разноцветных 

фигур и (или) с изображением эмблемы государства (зачастую – государственного герба); 

Форма правления – характеристика государства, определяющая характер 

замещения высшего государственного поста в государстве: наследование и отсутствие 

ответственности (в монархиях), избрание народом (в президентских республиках), 

избрание парламентом (в парламентских республиках). 

Фракция – депутатское объединение, сформированное, как правило, по 

партийному признаку. 

 

Х 

Ходатайство – обращение в государственный орган с просьбой о принятии 

определенного решения или совершении определенных действий 

 

Ц 

Ценз – условие реализации субъективного избирательного права, состоящее в 

требовании достижения определенного возраста (возрастной ц.), наличия имущества 

(имущественный ц.), постоянного проживания на территории в течение определенного 

времени (ц. оседлости), владения языком (языковой ц.) и т.д. 

Цензура – требование от редакции средства массовой информации со стороны 

должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или 

общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы 

(кроме случаев, когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а 

равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных 

частей. 

 

Ч 

Чрезвычайное положение – особый правовой режим деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, их должностных лиц, 

общественных объединений, допускающий установленные настоящим Федеральным 

конституционным законом отдельные ограничения прав и свобод граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и 

общественных объединений, а также возложение на них дополнительных обязанностей. 

Чтение – стадия обсуждения и рассмотрения проекта правового акта в 

коллегиальном органе. 

 

Ш 

Шествие - массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в 



целях привлечения внимания к каким-либо проблемам. 

 

Э 

Эвтаназия – удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти какими-

либо действиями или средствами, в том числе прекращением искусственных мер по 

поддержанию жизни. 

 

Ю 

Юрисдикция – пределы распространения властных полномочий (территория, на 

которую распространяется ю., круг лиц, подпадающих под ю.). 

 

Я 

Явочный порядок – осуществление какой-то деятельности или совершение каких-

то действий без получения разрешения и даже без информирования об этом 

государственные органы. 

Язык – средство хранения и передачи информации с помощью звуков речи или 

знаков. 

Язык государственный – установленный законом язык, который используется в 

официальных сферах общения – в работе органов государственной власти и местного 

самоуправления, для официального опубликования нормативных актов, для проведения 

выборов и референдумов. 



3.3. Анализ результатов обучения и перечень корректирующих мероприятий по 

учебной дисциплине 

 

Лист внесения изменений 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения: 

1. Список литературы обновлен учебными и учебно-методическими изданиями, 

электронными образовательными ресурсами. Обновлен перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем. 

2. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения. 

3. В фонд оценочных средств внесены изменения в соответствии с приказом «Об 

утверждении Положения о фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации» от 

28.04.2018 № 297 (п) 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры политологии и права 

22  мая 2018 г.  протокол № 9 

Внесенные изменения утверждаю:  
 

Заведующий кафедрой 

политологии и права                                     М.В. Константинова 

 

Одобрено НМСС (Н) исторического факультета 

 

Протокол №9 от 25 июня 2018 г. 

Председатель НМСС (Н)          А.А. Григорьев 



Лист внесения изменений 

 

Дополнения и изменения рабочей программы на 2018/2019 учебный год 
 
 
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

1. На титульном листе РПД и ФОС изменено название ведомственной 

принадлежности «Министерство науки и высшего образования» на основании приказа 

«о внесении изменений в сведения о КГПУ им. В.П. Астафьева» от 15.07.2018 № 457 

(п). 

 

Лист внесения изменений 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный 

год 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:  

1. Список литературы обновлен учебными и учебно-методическими изданиями, 

электронными образовательными ресурсами. Обновлен перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем. 

2. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения. 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры всеобщей 

истории,  протокол № 8 от «25» апреля 2019 г.  

 

Внесенные изменения утверждаю: 

 

Заведующий кафедрой   

политологии и права       М.В. Константинова 

 

 

Одобрено НМСС (Н) исторического факультета 

 

Протокол № 8 от  «28» мая 2019 г. 

Председатель НМСС (Н)                         ______________           Д.В. Григорьев 

 

 



Лист внесения изменений 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины  

на 2020/2021 учебный год 

 

В программу вносятся следующие изменения:  

1. Обновлены титульные листы рабочей программы, фонда оценочных средств в 

связи с изменением ведомственной принадлежности ‒  Министерству просвещения 

Российской Федерации. 

2. Обновлена и согласована с Научной библиотекой КГПУ им. В.П. Астафьева 

«Карта литературного обеспечения (включая электронные ресурсы)», содержащая 

основную и дополнительную литературу, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы.   

3. Обновлена «Карта материально-технической базы дисциплины», включающая 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы обучающихся в КГПУ им. В.П. Астафьева) и комплекс 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения. 

 

 

Программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры политологии и права 

 22 апреля  2020 г., протокол № 8 

 

Внесенные изменения утверждаю: 

Заведующий кафедрой                                                      М.В. Константинова 

 

Одобрено НМСС(Н) исторического факультета 

20 мая 2020 г., протокол №8 

Председатель НМСС(Н) исторического факультета                  Д.В. Григорьев 

 

 

 



4. УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

4.1. Карта литературного обеспечения дисциплины  

«Конституционное право» 

(включая электронные ресурсы) 

для студентов основной образовательной программы  
Направление подготовки 41.03.04 Политология,  

направленность (профиль) образовательной программы Российская политика  

по очной форме обучения 

 

Наименование Место хранения/ электронный 

адрес 

Кол-во экземпляров/ 

точек доступа 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Баглай, М. В. Конституционное право РФ [Текст] : учебник для вузов / 

М.В. Баглай. - 3-е изд., изм. и доп. - М. : НОРМА, 2003. - 800 с. - ISBN 5-

89123-491-2 : 178 р. 

Научная библиотека 50 

Добрынин, Н.М. Основы конституционного (государственного) права 

Российской Федерации: 100 вопросов и ответов : современная версия 

новейшей истории государства [Электронный ресурс] : практическое 

руководство для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

"Юриспруденция", квалификация Магистр / Н. М. Добрынин ; 

Тюменский гос. ун-т.  - 5-е изд., перераб. и доп. - Новосибирск : Наука , 

2018. - 811 с. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6996/read.php. - ISBN 978-5-02-038776-8. 

ЭБС «Межвузовская электронная 

библиотека» 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: [Текст] : 

учебник.-3-е изд., перераб. и доп. / Козлова Е.И., Кутафин О.Е. - М. : 

Юристъ, 2003. - 585 с. - ISBN 5-7975-0468-5 : 165р90к р. 

Научная библиотека 3 

Медушевский, А.Н. Сравнительное конституционное право и 

политические институты [Текст] : курс лекций / А.Н. Медушевский. - М. 

: ГУ ВШЭ, 2002. - 512 с. - ISBN 5-7598-0108-2 : 251 р. 

Научная библиотека 10 

Безруков, А.В. Конституционно-правовые основы органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации (на примере 

Красноярского края) [Текст] : учебное пособие / А.В. Безруков, С.А. 

Научная библиотека 1 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6996/read.php


Пунтус. - Красноярск : СПб ИВЭСЭП, 2006. - 110 с. - 40 р. 

Авдеев, Д. А. Форма правления в России [Электронный ресурс] : 

(краткий конституционный очерк) : монография / Д. А. Авдеев ; 

Тюменский гос. ун-т, Ин-т государства и права.  - Тюмень : ТюмГУ, 

2015. - 244 с. - Библиогр. в сносках и с. 231-242. - Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4440/read.php. - ISBN 978-5-400-

01116-0. 

ЭБС «Межвузовская электронная 

библиотека» 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/ Свободный доступ 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» 
http://window.edu.ru/ Свободный доступ 

Российское образование [Электронный  ресурс]: Федеральный портал http://www.edu.ru/ Свободный доступ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ Свободный доступ 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

Гарант   [Электронный  ресурс]: информационно-правовое обеспечение: 

справочная правовая система. – Москва, 1992 
Научная библиотека Локальная сеть вуза 

Elibrary.ru [Электронный  ресурс]: электронная библиотечная система : 

база данных содержит сведения об отечественных книгах и 

периодических изданиях по науке, технологии, медицине и образованию / 

Рос. Информ. Портал. – Москва, 2000-. –Режим доступа :http://elibrary.ru. 

http://elibrary.ru Свободный доступ 

 Универсальные базы данных [Электронный  ресурс]:периодика России, 

Украины и стран СНГ. – Электрон.дан. – ОООИВИС. – 2011-.  
https://dlib.eastview/com/. 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Антиплагиат. Вуз [Электронный  ресурс] 
https://krasspu.antiplagiat//ru/ 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Межвузовская библиотечная система  (МБС) 
https://icdlib/nspu/ru/ 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

        главный библиотекарь                       /     Шарапова И.Б. 

 (должность структурного подразделения)                           (подпись)              (Фамилия И.О.)       

 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4440/read.php


4.2. Карта материально-технической базы дисциплины 

«Конституционное право» 

(включая электронные ресурсы) 

 для студентов основной образовательной программы  
Направление подготовки 41.03.04 Политология,  

направленность (профиль) образовательной программы Российская политика  

по очной форме обучения 

Аудитория Оборудование 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-101 

Учебная доска-1шт. 

Программное обеспечение: Нет. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-114  

Музей археологи и 

этнографии  

Учебно-методические пособия (орудия труда из кости, камня и 

металла, предметы вооружения, украшения, атрибуты культовой 

обрядности, копии наскальных рисунков и отдельные образцы 

наскального искусства), фаунистическая коллекция, телевизор-

1шт. 

Программное обеспечение: Нет. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-203 

Экран-1шт., учебная доска-1шт., проектор-1шт. 

Программное обеспечение: Нет. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-207 

Учебная  доска- 1 шт, компьютер-1шт, телевизор-1шт 

Программное обеспечение:  Linux Mint – (Свободная лицензия 

GPL): 

Firefox, Thunderbird, LibreOffice, GIMP, Pidgin, Rhythmbox, 

HexChat, GParted, VLC, LightDM 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-208 

Учебная доска-1шт. 

Программное обеспечение: Нет. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20, 5-211 

Экран-1шт.,учебная доска-1шт.,проектор-1шт. 

Программное обеспечение: Нет. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-213 

Интерактивная доска-1шт., маркерная доска-1шт., проектор-1шт., 

компьютер-1шт  

Программное обеспечение: Linux Mint – (Свободная лицензия 

GPL): 

Firefox, Thunderbird, LibreOffice, GIMP, Pidgin, Rhythmbox, 

HexChat, GParted, VLC, LightDM 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-214 

Компьютер-4шт., МФУ-1шт., Принтер-3шт. 
Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-215 

Учебная доска-1шт 

Программное обеспечение: Нет. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-215а 

Компьютер-1шт., ноутбук-2шт., Принтер-1шт., 

Проектор-1шт.    Linux Mint – (Свободная лицензия 

GPL) 
г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-216 

Учебная доска-1шт 

Программное обеспечение: Нет. 



г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-216а 

Маркерная доска-1шт 

Программное обеспечение: Нет. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-217 

Учебная доска- 1 шт  

Программное обеспечение: Нет. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-219 

Учебная доска-1шт. 

Программное обеспечение: Нет. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-221 

Учебная доска- 1 шт. 

Программное обеспечение: Нет 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-222 

Компьютеры-12шт., интерактивная доска-1шт., проектор-1шт., 

маркерная доска-1шт. 

Программное обеспечение: Microsoft® Windows® 8.1. 

Professional (OEMлицензия, контракт № 20А/2015 от 05.10.2015); 

Kaspersky Endpoint Security – Лицсертификат  №1B08-190415-

050007-883-951; 7-Zip - (Свободная лицензия GPL); 

AdobeAcrobatReader – (Свободная лицензия); Google Chrome – 

(Свободная лицензия); Mozilla Firefox – (Свободная лицензия); 

LibreOffice – (Свободная лицензия GPL); XnView – (Свободная 

лицензия); Java – (Свободная лицензия); VLC – (Свободная 

лицензия); Statistuca Basic Academic (Договор № 13/04/ППот 

12.04.2019) 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-223 

Экран-1шт, проектор-1 шт, учебная доска-1шт  

Программное обеспечение: Нет 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-224 Актовый зал 

Проектор-1шт, экран-1шт 

Программное обеспечение: Нет 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-301 

Учебная доска-1шт. 

Программное обеспечение: Нет. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-302 

Маркерная доска-1шт., интерактивная доска-1шт., проектор-1шт., 

компьютер-1шт. 

Программное обеспечение:  Linux Mint – (Свободная лицензия 

GPL): 

Firefox, Thunderbird, LibreOffice, GIMP, Pidgin, Rhythmbox, 

HexChat, GParted, VLC, LightDM 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-303 
Компьютер-3шт., принтер- 1шт., МФУ-1шт. 

Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-317 

Компьютер -1шт, учебная доска-1шт 

Программное обеспечение: Linux Mint – (Свободная лицензия 

GPL): 

Firefox, Thunderbird, LibreOffice, GIMP, Pidgin, Rhythmbox, 

HexChat, GParted, VLC, LightDM 

для самостоятельной работы 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

Компьютер-15 шт, ноутбук – 2 шт., научно-справочная 

литература. 



ауд. 2-09 Программное обеспечение: Альт Образование 8 (лицензия № 

ААО.0006.00, договор № ДС 14-2017 от 27.12.2017): 

Perl 5.22; Python 2.7 и 3.5; PHP 5.6, GCC 5.3, LibreOffice 5.3, 

Firefox ESR 52.5.2, WINE 1.9.12, GIMP 2.8.20, wxMaxima 16.04.2, 

Scribus 1.5.3, Inkscape 0.92, Blender 2.77, Moodle 2.5, РУЖЕЛЬ 

1.0.1, Mediawiki 1.23 

1-05 Центр 

самостоятельной 

работы660049, 

Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Ады 

Лебедевой, д. 89 

(Корпус №1) 

 

Компьютер- 15 шт., МФУ-5 шт. ноутбук-10 шт. 

Microsoft® Windows® Home 10 Russian OLP NL AcademicEdition 

Legalization GetGenuine (OEM лицензия, контракт № 

Tr000058029 от 27.11.2015); Kaspersky Endpoint Security – Лиц 

сертификат №1B08-190415-050007-883-951; 7-Zip - (Свободная 

лицензия GPL); Adobe Acrobat Reader – (Свободная лицензия); 

Google Chrome – (Свободная лицензия); Mozilla Firefox – 

(Свободная лицензия); LibreOffice – (Свободная лицензия GPL); 

XnView – (Свободная лицензия); Java – (Свободная лицензия); 

VLC – (Свободная лицензия). Гарант - (договор № КРС000772 от 

21.09.2018) КонсультантПлюс (договор № 20087400211 от 

30.06.2016) 

Альт Образование 8 (лицензия № ААО.0006.00, договор № ДС 

14-2017 от 27.12.2017   

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования в КГПУ им. В.П. Астафьева 

660135, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. 

Взлётная, д. 20 (Корпус 

№5) 2-02 
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