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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целями освоения дисциплины являются ознакомление с 

конституционными принципами российского государства и его социальной 

политики. Правовым принято называть государство, которое в своей 

деятельности подчиняется закону и главной целью считает обеспечение прав и 

свобод человека и гражданина. Атрибутами правового государства признаются: 

приоритет прав человека, верховенство конституции и законов, независимость 

судебной власти, гуманистическая правовая идеология и высокий уровень 

правосознания граждан. 

Принцип социального государства неразрывно связан с принципом 

правового государства. Согласно статье 7 Конституции Российской Федерации 

политика социального государства направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В качестве 

основных черт социального государства можно назвать гарантированность 

государством условий, которые позволяют человеку реализовать свои 

способности и своей инициативной деятельностью обеспечить себе достойную 

жизнь, сглаживание социального неравенства, преодоление его крайних форм, 

эффективную социальную политику и развитую систему социального 

обеспечения, а также социальную ответственность и субсидиарный характер 

социальной помощи. 

Важным элементом учебной дисциплины «Конституционные основы 

правового и социального государства» является анализ иерархии источников 

российского права и ее новых элементов – утвердившихся в российской 

правовой доктрине в последние годы. Особое место в системе источников 

права сегодня занимают акты Конституционного Суда Российской Федерации, 

развивающие положения Конституции Российской Федерации, фактически 

являющиеся продолжением писаной Конституции, задающие общие правовые 

начала многих отраслей права. Конституционные принципы правового и 

социального государства находят применение во всех отраслях российского 

права, имеют универсальный характер. Студентам, обучающимся по программе 

магистратуры, необходимо получить навыки такого применения. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Конституционные основы правового и 

социального государства» направлено на формирование следующих 

компетенций: 

универсальных компетенций и индикаторов их достижения: 

Категория 

(группа) УК 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижений 

универсальной компетенции 
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Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбере

жение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствовани

я на основе 

самооценки   

УК-6.1 Определяет приоритеты собственной 

деятельности, свои возможности и личные ресурсы для 

саморазвития 

УК-6.1 Умеет применять способы совершенствования 

реализации приоритетов собственной деятельности 

УК-6.2 Обладает навыками правильной самооценки 

собственной деятельности, реализации способов ее 

совершенствования с учетом личных возможностей 

2.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- роль права в регулировании социальных процессов, организации 

основных институтов государства и общества; 

- содержание профессиональных обязанностей и принципы этики юриста; 

- роль права в регулировании социальных процессов, цели и задачи 

правового регулирования общественных отношений; 

- доктринальные подходы к сущности права. 

Уметь:  
- применять методы юриспруденции при анализе социальных процессов, 

оценке явлений социальной действительности; 

- применять методы юриспруденции при исполнении профессиональных 

обязанностей; 

- применять общие методы научного мышления при исполнении 

профессиональных обязанностей, ставить цели профессиональной деятельности 

и определять пути их достижения; 

- применять полученные знания в процессе исследования различных 

сегментов правовой сферы. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- владеть приемами профессионального правосознания, навыками анализа 

статуса личности, общества и государства; 

-  владеть приемами профессионального правосознания, навыками 

анализа общества и государства; 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации; 

- владеть навыками исследовательской работы. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Конституционные основы правового и социального 

государства» относится к  части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебного плана направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

и является дисциплиной по выбору студента. Учебный курс ориентирован на 

освоение знаний, необходимых юристу-практику. 
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При изучении данной дисциплины предполагается, что они знакомы с 

общей теорией государства и права, основами публичного и частного права, 

институтами конституционного права Российской Федерации, 

информационными правовыми технологиями. Программа подготовки 

магистров призвана обеспечить качественное приращение уровня 

соответствующих знаний с ориентацией на проблемы практической 

юриспруденции. 

Учебная дисциплина является важным элементом общественно-

политической и общеправовой ориентации студентов, ее изучение направлено 

на формирование у них профессиональных качеств, необходимых для работы 

по избранной специальности. 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения данной 

дисциплины: 

Для изучения дисциплины «Конституционные основы правового и 

социального государства» по программе магистратуры требуется знание 

дисциплин «Теория государства и права», «Конституционное право», 

изучаемых по программе бакалавриата юридического направления. 

Список дисциплин, для изучения которых необходимо знание данной 

дисциплины: 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Конституционные 

основы правового и социального государства», не требуются для изучения 

других дисциплин программы магистратуры. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
3/108   

Контактная работа – аудиторные занятия:  18   

Лекции 2   

Семинары, практические занятия 14   

Лабораторные работы    

КтЗа, КтЭк, КонсЭ 2   

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего с промежуточной аттестацией) 
90   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет   

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Принцип верховенства Конституции Российской 

Федерации, конституционный контроль и конституционная законность 

1. Высшая юридическая сила и прямое действие Конституции 

Российской Федерации 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 6 из 25 

Все правовые акты в Российской Федерации по содержанию норм 

должны соответствовать Конституции Российской Федерации. Конституция 

Российской Федерации имеет прямое действие. Отсутствие закона или иного 

нормативного правового акта, необходимого для реализации 

конституционных предписаний не может служить основанием для отказа в 

непосредственном применении норм Конституции.  

2. Конституционный Суд Российской Федерации – орган, 

осуществляющий контроль за соответствием текущего законодательства 

нормам и принципам российской Конституции 

Прямое действие норм Конституции РФ проявляется в деятельности 

Конституционного Суда РФ, контролирующего в рамках установленной 

процедуры соблюдение этих норм при издании законов и некоторых других 

нормативных правовых актов. Решения Конституционного Суда РФ, таким 

образом, выступают важнейшими источниками российского права. 

Рассмотрение этих источников совместно с Конституцией РФ обусловлено 

двумя факторами. Во-первых, Конституционный Суд является единственным 

официальным толкователем конституционных норм, посредством его актов 

выявляется их подлинное содержание. Во-вторых, формулируемые 

Конституционным Судом правила, по сути, имеют юридическую силу, не 

уступающую силе положений Конституции. 

3. Акты Конституционного Суда Российской Федерации как источники 

права 

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 

16.06.1998 № 19-П по делу о толковании отдельных положений статей 125, 

126 и 127 Конституции РФ сделал выводы о характере принимаемых им 

актов. Согласно этим выводам решения Конституционного Суда РФ, 

в результате которых неконституционные нормативные акты утрачивают 

юридическую силу, имеют такую же сферу действия во времени, 

пространстве и по кругу лиц, как решения нормотворческого органа, и, 

следовательно, такое же, как нормативные акты, общее значение, не 

присущее правоприменительным по своей природе актам судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов. Постановления Конституционного Суда 

являются окончательными, не могут быть пересмотрены другими органами 

или преодолены путем повторного принятия отвергнутого 

неконституционного акта, а также обязывают всех правоприменителей, 

включая другие суды, действовать в соответствии с правовыми позициями 

Конституционного Суда РФ. Решения судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов не обладают такой юридической силой. Они не 

обязательны для других судов по другим делам. 

Решения Конституционного Суда – это не прецеденты, т.е. не пример 

для подражания, потому что подобные дела разрешать никакой другой суд не 

компетентен, и самим Конституционным Судом аналогичные дела повторно 

не рассматриваются. Признание нормативного характера решений 
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Конституционного Суда РФ есть не что иное, как признание содержащихся в 

них предписаний нормами права. Однако имеется специфика этих норм. Во-

первых, эти нормы создаются органом, который прямо не уполномочен 

Конституцией РФ осуществлять правотворчество. Во-вторых, общие 

правила, сформулированные в ходе разрешения конкретного спора, зачастую 

не отличаются формальной определенностью. Сфера их действия, пределы 

применения заранее не ясны. Лишь сам Конституционный Суд вправе 

подтвердить, что ранее высказанные им позиции могут быть распространены 

на новое дело, либо принять иное решение. 

4. Проблема писаной и фактической Конституции, изменение и 

преобразование Конституции 

Доктрина «фактической» («устной», «живой») конституции впервые 

возникла в правовой системе США. В настоящее время под «фактической 

конституцией» обычно понимают писаную конституцию, дополненную 

толкованиями и разъяснениями, данными судебным органом, который 

уполномочен давать такое общеобязательное толкование. В отечественной 

теории идею преобразования Конституции без изменения ее текста (т.е. 

путем изменения судебной интерпретации содержания норм) впервые 

высказал в 2004 году профессор М.А. Митюков: «в современных условиях 

преобразование Конституции без вторжения в ее текст мотивируется 

необходимостью обеспечения политической и экономической стабильности в 

обществе, упрочения конституционного строя и реализации 

демократического потенциала Конституции». Такая позиция встречает 

критику, так, по мнению профессора В.И. Васильева, толкование 

Конституции «имеет пределы – оно не может нарушать прямую логику 

конституционного правила. Нельзя насиловать норму Конституции, коль 

скоро она не поддается "нужному" пониманию. Черное не может быть 

белым, даже если этого очень хочется. Когда же, несмотря ни на что, 

делается вывод, противоположный смыслу толкуемого правила, это роняет 

Основной закон, какими бы юридическими ухищрениями его ни пытались 

поддержать». Следует сопоставить указанные позиции правовой доктрины, 

соотнести их с юридической практикой. 

5. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

их функции и свойства 

Классификация правовых позиций Конституционного Суда РФ 

возможна по виду итогового решения Суда, в котором они содержатся. Их 

также можно классифицировать по выполняемой ими функции: 

интерпретация положения Конституции РФ, т.е. собственно толкование 

конституционной нормы; выявление конституционного смысла нормы закона 

или подзаконного акта, т.е. фактически толкование законодательства; 

установление нового самостоятельного правила, т.е. судебное 

правотворчество. 
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Устанавливаемые Судом квазинормы, как и традиционные нормы 

права, можно разделить по форме выражения предписания. Присущая 

Конституционному суду функция нормоконтроля (негативного 

законотворчества) предопределяет преобладание в его правовых позициях 

запретов. Реже правовые предписания Конституционного Суда могут иметь 

форму позитивных обязываний. Правовые предписания Конституционного 

Суда также могут иметь форму подтверждения права. Примеры правовых 

позиций каждого выделяемого класса и их анализ. 

6. Акты международного права в российской конституционной 

доктрине 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора. Таким образом, акты международного права 

должны находиться в иерархии источников права ниже Конституции РФ и 

выше федерального законодательства. Существенное значение имеет вопрос 

о том, каким образом должно обеспечиваться соблюдение на практике 

указанной иерархии (анализ методов и правовых механизмов). 

При рассмотрении судами конкретных дел акты международного права 

могут действовать непосредственно. В подобных случаях международные 

договоры выступают как полноценные источники российского права. 

Доктрина примата международного права не умаляет идею государственного 

суверенитета, поскольку государство добровольно присоединяется к 

международным конвенциям, берет на себя соответствующие обязательства. 

Соблюдение принятых на себя обязательств – это не ущемление 

государственного суверенитета, а необходимый признак современного 

правового государства. 

Тема 2. Проблемы реализации конституционного принципа 

социального государства 

1. Социальные основы конституционного строя Российской Федерации 

Статья 7 Конституции РФ провозглашает Российскую Федерацию 

социальным государством. Главная задача социального государства – 

достижение такого общественного прогресса, который основывается на 

закрепленных правом принципах социальной справедливости, всеобщей 

солидарности и взаимной ответственности. Социальное государство 

призвано помогать слабым, влиять на распределение экономических благ 

исходя из принципа справедливости, чтобы обеспечить каждому достойное 

существование. Однако объявление России социальным государством не 

означает возвращение страны к тоталитарному государству, обещавшему 

своим гражданам всеобщее благосостояние за счет создания экономической 
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системы, полностью управляемой и организуемой им. Социальное 

государство в том понимании, которое вкладывает в него Конституция РФ, 

должно стремиться лишь к максимально возможному в условиях 

демократической страны равномерному содействию благу всех граждан и к 

максимально возможному равномерному распределению жизненных тягот. 

Черты социального государства отражаются в его социальной 

политике, которая направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. Социальная политика 

представляет собой часть общей политики государства, которая касается 

отношений между социальными группами, между обществом в целом и его 

членами, связанных с изменениями в социальной структуре, ростом 

благосостояния граждан, улучшением их жизни, удовлетворением их 

материальных и духовных потребностей, совершенствованием образа жизни. 

2. Основные социально-экономические права граждан 

К основным социально-экономическим правам граждан можно 

отнести: право на свободное осуществление экономической деятельности 

(понятия: монополизм, конкуренция и др.); право частной собственности; 

право на свободное распоряжение способностями к труду; право на защиту 

материнства, детства и семьи государством; право на социальное 

обеспечение и социальную защиту; право на жилище; право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь; право на благоприятную окружающую 

среду; право на образование; право на участие в культурной жизни, 

пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Приняты законодательные акты Российской Федерации, регулирующие 

соответствующие права, при этом определены пределы регулирования и 

допустимые ограничения соответствующих прав. 

3. Проблемы обеспечения социально-экономических прав граждан 

Законодательство Российской Федерации в развитие положений 

Конституции РФ устанавливает и гарантирует разветвленную систему 

социально-экономических прав и свобод человека и гражданина. Важное 

место в указанной системе занимают трудовые права. Труд – основа жизни 

любого общества, решающая сфера применения человеческих сил и 

способностей. В демократическом обществе труд не может быть 

принудительным. Гражданин сам распоряжается своими способностями к 

труду самостоятельно или на основе договора. 

Важной составной частью социальной политики государства является 

охрана здоровья граждан. В Российской Федерации под защитой общества и 

государства находятся семья, материнство, отцовство, детство. На родителях 

лежит обязанность содержать и воспитывать своих детей до 

совершеннолетия. Поскольку семья основывается на взаимных обязанностях 

ее членов, трудоспособные дети должны заботиться о своих 

нетрудоспособных родителях. Государство должно проявлять заботу об 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 10 из 25 

инвалидах и пожилых гражданах. Важно развитие системы мер социальной 

поддержки, расширение сети домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов, повышение уровня их благоустройства и социально-бытового 

обслуживания в них. В Российской Федерации имеется государственная 

система социальных служб. Государство поддерживает и поощряет развитие 

социальных служб независимо от форм собственности. 

Важнейшей частью социальной политики государства является 

установление пенсий, пособий и иных гарантий социальной защиты. 

Развитие государственной системы социального обеспечения является 

важной гарантией реализации конституционного права граждан Российской 

Федерации на материальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 

установленных законом. Государство в законодательном порядке определяет 

систему пенсий и социальных пособий. 

4. Социальная свобода, преодоление социального неравенства, 

социальное обеспечение, субсидиарный характер социальной помощи 

Первая черта социального государства – это гарантированность 

государством условий, которые позволяют человеку реализовать свои 

способности и своей инициативной деятельностью обеспечить достойную 

жизнь себе и своим близким. Эта черта социального государства проявляется 

в различных отраслях российского права, в частности в гражданском праве – 

в виде гарантий свободы предпринимательской и иной экономической 

деятельности, в налоговом праве – в виде запрета установления налогов и 

сборов, являющихся произвольными, не имеющих экономического 

основания, препятствующих реализации гражданами своих социальных прав, 

и т.д. 

Второй чертой социального государства является сглаживание 

социального неравенства. Способы, применяемые государством для 

достижения этой цели, могут быть различными: публично-правовые методы 

регулирования социально-экономических отношений (требования к 

минимальному размеру оплаты труда, обязательное социальное страхование 

и т.д.); обеспечение общедоступности наиболее важных благ и услуг 

(регулирование цен на социально значимые товары, установление тарифов на 

услуги естественных монополий, развитие систем государственного и 

муниципального здравоохранения, образования и т.д.); улучшение 

социального положения малоимущих путем государственных выплат 

(социальные пособия, субсидии, компенсации); сглаживание 

имущественного неравенства финансово-правовыми мерами 

(дифференциация налогов, сборов и иных платежей) и другие меры. 

Государство призвано заботиться о благополучии своих граждан, их 

социальной защищенности. Человек, если он в силу возраста, состояния 

здоровья или по другим не зависящим от него причинам не может трудиться 

и не имеет дохода для обеспечения прожиточного минимума себе и своей 
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семье, вправе рассчитывать на получение соответствующей помощи, 

материальной поддержки. Средством, которое используется для этих целей, 

является осуществляемое за счет бюджетных ресурсов социальное 

обеспечение – третья черта социального государства. 

Принцип социального государства не должен упразднять 

ответственность за собственную свободу, прямо или косвенно поощрять 

социальное иждивенчество. Обеспечить необходимый баланс между 

государственным патернализмом, с одной стороны, и свободой и личной 

ответственностью каждого, с другой стороны, должен принцип 

субсидиарности – четвертая черта социального государства. Этот принцип 

предполагает дополнительный характер социальной поддержки государством 

личности, такая поддержка оказывается только тогда, когда она является 

востребованной и необходимой. 

Подлинно социальное государство предполагает торжество социальной 

справедливости. Поэтому пятой чертой такого государства следует назвать 

справедливость правовой дифференциации социально-экономических прав и 

свобод человека и гражданина, т.е. оправданность и обоснованность 

указанной дифференциации. Любая дифференциация, приводящая к 

различиям в правах граждан, должна отвечать установленным Конституцией 

Российской Федерации критериям. Соблюдение конституционного принципа 

равенства, гарантирующего защиту от всех форм дискриминации при 

осуществлении прав и свобод, означает, помимо прочего, запрет вводить 

такие различия в правах лиц, принадлежащих к одной категории, которые не 

имеют объективного и разумного оправдания (запрет различного обращения 

с лицами, находящимися в одинаковых или сходных ситуациях). 

5. Принцип социального государства в интерпретации 

Конституционного Суда Российской Федерации 

В Постановлении от 4 апреля 1996 г. № 9-П Конституционный Суд 

указал, что установление налогов и сборов в отсутствие каких-либо 

ограничений, учитывающих социальное положение налогоплательщика, 

противоречит целям социального государства. В Постановлении от 24 мая 

2001 г. № 8-П Конституционный Суд впервые указал на недопустимость 

отказа государства от выполнения в отношении отдельных категорий 

граждан ранее взятых на себя социальных обязательств. Эта правовая 

позиция многократно повторялась при рассмотрении других дел и стала 

важным конституционным принципом, детерминирующим свободу 

усмотрения законодателя при изменении им объема и содержания 

социальных льгот. 

В Определении от 15 февраля 2005 г. № 17-О Конституционный Суд 

отметил, что в системе действующего правового регулирования категория 

прожиточного минимума избрана федеральным законодателем в качестве 

критерия для определения меры социального вспомоществования 

нуждающимся, обеспечения им достойной жизни и свободного развития. В 

consultantplus://offline/ref=1EC3C55D73094BB37E80200EA13A80A94F646A61A67B88BF85EC5Bh918H
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Постановлении от 16 июля 2007 г. № 12-П Конституционный Суд 

сформулировал принцип оправданности и обоснованности дифференциации 

социальных прав граждан, сводящийся к запрету различного обращения с 

лицами, находящимися в одинаковых или сходных ситуациях. В 

Определении от 4 декабря 2007 г. № 947-О-П Конституционный Суд указал, 

что замена натуральных льгот, предоставлявшихся отдельным категориям 

граждан, денежными компенсациями должна производиться с учетом 

принципа поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, 

предполагающего правовую определенность, сохранение разумной 

стабильности правового регулирования, недопустимость внесения 

произвольных изменений в действующую систему норм и предсказуемость 

законодательной политики в социальной сфере. 

В Постановлении от 15 декабря 2011 г. № 28-П Конституционный Суд 

отметил, что предоставление дополнительных гарантий лицам, имеющим 

детей, не может ставиться в зависимость исключительно от того, кто – мать 

или отец – работает, а кто осуществляет уход за детьми, поскольку 

дифференциация, основанная лишь на указанном критерии, снижает 

эффективность системы государственной поддержки института семьи и 

может приводить к не имеющим объективного и разумного оправдания 

различиям в положении семей с малолетними детьми, т.е. к нарушению 

принципов равенства и справедливости. 

Тема 3. Проблемы конституционно-правовой ответственности 

1. Понятие, признаки и виды санкций конституционно-правовой 

ответственности 

Будучи одним из видов юридической ответственности, 

конституционно-правовая ответственность обладает всеми общими 

признаками, которые выделяют юридическую ответственность среди других 

социальных явлений. Принуждение как общий признак юридической 

ответственности является государственно-властным способом подавления 

отрицательных волевых устремлений отдельных субъектов для обеспечения 

их подчинения нормам права. Развитие отечественного конституционного 

права убеждает в том, что главным критерием отграничения 

конституционно-правовой ответственности от иных видов юридической 

ответственности должны служить не источники права, не субъекты и даже не 

правоотношения, а специфические санкции, применяемые к лицам, 

участвующим в осуществлении публичной власти. Суть этих санкций 

состоит в ограничении отдельных политических прав субъектов 

конституционных  правоотношений, совершивших правонарушение. 

К санкциям конституционно-правовой ответственности обычно 

относят отзыв выборных лиц, отрешение от должности должностных лиц, 

роспуск выборного органа, прекращение или приостановление деятельности 

политической партии, религиозной организации или иного общественного 
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объединения, ограничение избирательных прав и т.п. Качественное отличие 

этих мер от уголовно-правовых или гражданско-правовых санкций является 

очевидным. Они заключаются в ограничении (прекращении) субъективного 

права правонарушителя занимать государственные или муниципальные 

должности, осуществлять политическую деятельность, участвовать в 

управлении государством. 

Необходимо отграничить конституционно-правовую ответственность 

от иных инструментов конституционного права, которые вообще не следует 

относить к юридической ответственности. Так, например, некоторые авторы 

рассматривают в качестве меры конституционно-правовой ответственности 

признание недействующими или отмену по решению суда незаконных 

правовых актов, изданных органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или их должностными лицами. Вряд ли в данном 

случае можно усмотреть применение мер ответственности. Если органы или 

должностные лица систематически издают незаконные, нарушающие права 

граждан акты и при этом обязываются лишь отменить эти акты без каких-

либо дополнительных негативных для них последствий, выражающихся в 

ограничении или прекращении их полномочий, то здесь было бы правильней 

говорить о безнаказанности этих органов и лиц. Не следует относить к 

конституционно-правовой ответственности и элементы системы сдержек и 

противовесов в организации публичной власти, а также административные 

механизмы, внешне схожие с ответственностью тем, что они предполагают 

прекращение полномочий каких-либо должностных лиц. Так, отставка 

Правительства РФ по решению Президента РФ не может быть отнесена к 

мерам юридической ответственности. 

2. Отзыв выборных лиц как разновидность конституционно-правовой 

ответственности 

К мерам конституционно-правовой ответственности относится отзыв 

выборных лиц, т.е. прекращение полномочий должностных лиц 

государственной власти и местного самоуправления, избранных населением 

на выборах, на основании решения избирателей, принятого путем всеобщего 

равного и прямого волеизъявления тайным голосованием. Отзыв выборных 

лиц – это форма непосредственного народовластия, которая прямо не 

предусмотрена действующей российской Конституцией, однако не 

отрицается ею. Институт отзыва выборных лиц не может подменяться иными 

институтами непосредственной демократии, в частности, институтом 

референдума. Кроме того, нельзя смешивать или некорректно объединять 

институт отзыва выборных лиц с иными механизмами досрочного 

прекращения полномочий выборных лиц (отставка по собственному 

желанию, отрешение от должности, досрочное прекращение полномочий по 

решению выборного органа или суда и т.п.), имеющими качественно иную 

правовую природу. Отзыв выборных лиц призван обеспечивать 

ответственность выборных лиц перед избравшим их населением.  
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В Постановлении от 7 июня 2000 г. № 10-П Конституционный Суд РФ 

отметил, что отзыв как форма непосредственной демократии не должен 

использоваться для дестабилизации выборных институтов власти и в 

конечном счете самой демократии. Следовательно, законодатель, если он 

вводит институт отзыва, обязан предусмотреть общие принципы механизма 

отзыва, с тем чтобы не был искажен сам смысл выборов. В силу этого 

облегченная процедура отзыва недопустима. Конституционные принципы 

использования института отзыва на муниципальном уровне были 

сформулированы Конституционным Судом РФ в Постановлении от 2 апреля 

2002 г. № 7-П. Отзыв не должен искажать смысл выборов, приводить к 

произвольному пересмотру их результатов. Основания отзыва должны быть 

юридически конкретными, допускающими возможность их объективной 

проверки, в том числе в судебном порядке. Должна гарантироваться 

недопустимость субъективной оценки деятельности выборного 

должностного лица местного самоуправления вне связи с его конкретными 

действиями (бездействием). Особое значение имеет судебная защита в 

процессе отзыва, которой вправе воспользоваться отзываемое лицо, а также 

избиратели – как сторонники, так и противники отзыва. 

3. Ответственность органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» устанавливает основания и порядок реализации 

конституционно-правовой ответственности законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта РФ и высшего 

должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации. 

Статья 73 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» регламентирует ответственность представительного органа 

муниципального образования перед государством. Статья 74 указанного 

Федерального закона регламентирует ответственность главы 

муниципального образования и главы местной администрации перед 

государством. 

В 2009 году Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» был дополнен новой статьей 74.1, установившей основания и 

порядок удаления главы муниципального образования (в том числе избранного 

населением) в отставку по решению представительного органа муниципального 

образования. Хотя в Законе подробно описана процедура принятия такого 

решения, вопрос об отнесении соответствующего правового института к мерам 

конституционно-правовой ответственности остается дискуссионным. 
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Представительный орган муниципального образования вправе прекратить 

полномочия главы муниципального образования не только в связи с фактом 

совершением им правонарушения, подтвержденным в строгом 

юрисдикционном порядке, но и основываясь на собственной 

неудовлетворительной оценке его деятельности. 

5.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в 

соответствии с 
разделом 5.1 РПД 

Очная Очно-заочная Заочная 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Аудиторная 
(контактная) СРС 

Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР Л Пр/С ЛР 

1.  Тема 1 1 4 - 30         

2.  Тема 2 1 6 - 30         

3.  Тема 3 0 4 - 30         

4.  
Консультации 
 (контактная) 

0 2  0         

5.  
Промежуточная 
аттестация (часов) 

0 0  0         

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

2 16  90         

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для изучения дисциплины студенты используют: 

учебно-методическое пособие по дисциплине «Конституционные основы 

правового и социального государства»; 

действующие источники права в электронной форме в справочно-

информационных системах. Перечни действующих источников права 

приведены по темам в плане семинарских занятий; 

учебники, учебную, научную, методическую и иную литературу в 

соответствии с перечнем, приведенным в настоящей рабочей программе; 

информацию из общедоступных интернет-ресурсов, перечень которых 

(включающий адреса в сети «Интернет») приведен в настоящей рабочей 

программе; 

фонд оценочных средств по дисциплине «Конституционные основы 

правового и социального государства». 

 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Принцип верховенства Конституции РФ, 

конституционный 

контроль и конституционная законность 
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1. Высшая юридическая сила и прямое действие Конституции РФ. 

2. Конституционный Суд РФ – орган, осуществляющий контроль за 

соответствием текущего законодательства нормам и принципам российской 

Конституции. 

3. Акты Конституционного Суда РФ как источники права. 

4. Проблема писаной и фактической Конституции, изменение и 

преобразование Конституции. 

5. Правовые позиции Конституционного Суда РФ, их функции и 

свойства. 

6. Акты международного права в российской конституционной 

доктрине. 

Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 

«О судебной системе Российской Федерации». 

3. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ 

«О Конституционном Суде Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания». 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-

П по делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 

Конституции РФ. 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 апреля 2000 г. № 6-

П по делу о проверке конституционности отдельных положений п. 2 ст. 1, п. 

1 ст. 21 и п. 3 ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» в связи с запросом Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ. 

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 января 2004 г. № 1-

П по делу о проверке конституционности отдельных положений п. 2 части 

первой ст. 27, частей первой, второй и четвертой ст. 251, частей второй и 

третьей ст. 253 Гражданского процессуального кодекса РФ в связи с 

запросом Правительства РФ. 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 г. № 13-

П по делу о проверке конституционности положений статей 115 и 231 ГПК 

РСФСР, статей 26, 251 и 253 ГПК РФ, статей 1, 21 и 22 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации» в связи с запросами 

Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, 
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государственного Совета Республики Татарстан и Верховного Суда 

Республики Татарстан. 

9. Определение Конституционного Суда РФ от 4 марта 1999 г. № 19-О 

по жалобе гражданина Кагирова Рафиса Агзамовича на нарушение его 

конституционных прав положениями частей второй и пятой ст. 25 Закона 

Республики Башкортостан «О местном государственном управлении в 

Республике Башкортостан». 

10. Определение Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2001 г. № 

65-О по ходатайству полномочного представителя Президента РФ в 

Приволжском федеральном округе об официальном разъяснении 

определения Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. по запросу 

группы депутатов Государственной Думы о проверке соответствия 

Конституции РФ отдельных положений Конституций Республики Адыгея, 

Республики Башкортостан, Республики Ингушетия, Республики Коми, 

Республики Северная Осетия - Алания и Республики Татарстан. 

Тема 2. Проблемы реализации конституционного принципа 

социального государства 

1. Социальные основы конституционного строя Российской 

Федерации. 

2. Социально-экономические права граждан. 

3. Проблемы обеспечения социально-экономических прав граждан. 

4. Социальная свобода, преодоление социального неравенства, 

социальное обеспечение, субсидиарный характер социальной помощи. 

5. Принцип социального государства в интерпретации 

Конституционного Суда РФ. 

Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

3. Основы законодательства РФ о культуре от 9 октября 1992 г. 

4. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. «О занятости населения в Российской 

Федерации». 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».. 

6. Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС». 

7. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 
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8. Закон РФ от 21 января 1993 г. № 4328-1 «О дополнительных 

гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим военную службу 

на территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики 

Таджикистан, а также выполняющим задачи в условиях чрезвычайного 

положения и при вооруженных конфликтах». 

9. Закон РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». 

10. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 «О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». 

11. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах». 

12. Закон РФ от 9 июня 1993 г. № 5142-1 «О донорстве крови и ее 

компонентов». 

13. Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». 

14. Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств». 

15. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

16. Федеральный закон от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов». 

17. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. 

18. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

19. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

20. Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ «О 

предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации». 

21. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

22. Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней». 
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23. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

24. Федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом». 

25. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей». 

26. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений». 

27. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

28. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

29. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике». 

30. Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации». 

31. Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной 

защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча». 

32. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи». 

33. Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда». 

34. Федеральный закон от 7 ноября 2000 г. № 136-ФЗ «О социальной 

защите граждан, занятых на работах с химическим оружием». 

35. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

36. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях». 

37. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных 

гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне». 

38. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве». 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 20 из 25 

39. Постановление Конституционного Суда РФ от 4 апреля 1996 г. № 9-

П по делу о проверке конституционности ряда нормативных актов города 

Москвы и Московской области, Ставропольского края, Воронежской области 

и города Воронежа, регламентирующих порядок регистрации граждан, 

прибывающих на постоянное жительство в названные регионы. 

40. Постановление Конституционного Суда РФ от 24 мая 2001 г. № 8-П 

по делу о проверке конституционности положений части первой ст. 1 и ст. 2 

Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» в связи с 

жалобами граждан А.С. Стах и Г.И. Хваловой. 

41. Постановление Конституционного Суда РФ от 23 апреля 2004 г. № 

9-П по делу о проверке конституционности отдельных положений 

Федеральных законов «О федеральном бюджете на 2002 год», «О 

федеральном бюджете на 2003 год», «О федеральном бюджете на 2004 год» и 

приложений к ним в связи с запросом группы членов Совета Федерации и 

жалобой гражданина А.В. Жмаковского. 

42. Определение Конституционного Суда РФ от 15 февраля 2005 г. № 

17-О по жалобе гражданки Енборисовой Прасковьи Федоровны на 

нарушение ее конституционных прав пунктом 8 ст. 14 Федерального закона 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

43. Постановление Конституционного Суда РФ  от 16 июля 2007 г. № 

12-П по делу о проверке конституционности п. 9 и 10 ст. 7 Закона 

Нижегородской области «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

государственные должности Нижегородской области» в связи с жалобой 

гражданина Н.Д. Пирожкова. 

44. Определение Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2007 г. № 

947-О-П по жалобе гражданки Рыжковой Натальи Викторовны на нарушение 

ее конституционных прав положением п. 50 ст. 35 Федерального закона от 22 

августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Тема 3. Проблемы конституционно-правовой ответственности 

1. Понятие, признаки и виды санкций конституционно-правовой 

ответственности. 

2. Отзыв выборных лиц как разновидность конституционно-правовой 

ответственности. 
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3. Ответственность органов государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления. 

Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

4. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 24 декабря 1996 г. № 

21-П по делу о проверке конституционности Закона Московской области от 

28 апреля 1995 г. «О порядке отзыва депутата Московской областной Думы» 

в связи с запросом Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда РФ. 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10-

П по делу о проверке конституционности отдельных положений 

Конституции Республики Алтай и Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2002 г. № 7-

П по делу о проверке конституционности отдельных положений Закона 

Красноярского края «О порядке отзыва депутата представительного органа 

местного самоуправления» и Закона Корякского автономного округа «О 

порядке отзыва депутата представительного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Корякском автономном округе» в связи с жалобами заявителей А.Г. Злобина 

и Ю.А. Хнаева. 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 октября 1997 г. № 

14-П по делу о проверке конституционности п. 3 ст. 49 Федерального закона 

от 28 августа 1995 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Интерактивные методы, используемые при проведении 

семинарских занятий 

При проведении семинарских занятий используются следующие 

интерактивные методы: 

1) дискуссия, дебаты (темы № 1, 2); 
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2) творческие задания (темы № 1, 2, 3) 

3) ситуационный анализ (темы № 2, 3). 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература: 
1. Ларионов, А. Э. Основы социального государства и гражданского общества : 

учебное пособие : [16+] / А. Э. Ларионов ; Технологический университет. – Москва : Директ-

Медиа, 2022. – 169 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685300 . – ISBN 978-5-4499-2977-8. – 

Текст : электронный. 

2. Шарков, Ф. И. Основы социального государства : учебник / Ф. И. Шарков. – 6-е изд. 

– Москва : Дашков и К°, 2021. – 304 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684411 . – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04515-8. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература: 
Конституционное право : учебник : [16+] / И. С. Лапшин, Т. А. Коломейцева, 

Л. Ю. Свистунова [и др.] ; под ред. И. С. Лапшина. – Москва : Университет Синергия, 2021. – 

236 с. : ил. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602846 . – Библиогр.: с. 228-231. – ISBN 

978-5-4257-0501-3. – DOI 10.37791/978-5-4257-0501-3-2021-1-236. – Текст : электронный. 

 

Перечни нормативных правовых актов и иных источников права 

приведены по темам в плане семинарских занятий в разделе 6 настоящей 

рабочей программы, перечень интернет-ресурсов приведен в разделе 8 

настоящей рабочей программы. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Название 

программы/Системы 
Описание программы/Системы 

1.  Pravo.eup.ru Юридическая электронная библиотека. Электронные 

хрестоматии 

2.  Window.edu.ru Единое образовательное окно 

3.  http://www.knigafund.ru/about КнигаФонд обеспечивает широкий законный доступ к 

необходимым для образовательного процесса изданиям 

с использованием инновационных технологий и 

соответствует всем требованиям новых ФГОС ВО 

4.  http://www.book.ru/ Фонд электронной библиотеки комплектуется на 

основании новых ФГОС ВО, СПО. Библиотека 

регулярно пополняется новыми изданиями. На сайте 

размещаются книги до выхода их печатных аналогов. 

Чтение электронной версии книг доступно в 

постраничном режиме, возможно цитирование до 10% 

содержания книги, а также создание конспекта на 

основе нескольких изданий. 

5.  http://biblioclub.ru/index.php?p

age=main_ub 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - это 

электронная библиотека, обеспечивающая доступ 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 23 из 25 

высших и средних учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем отраслям знаний 

от ведущих российских издательств. Предлагается 

обширная подборка словарей справочников и 

энциклопедий.  

 
№ 

п/п 

Название программы/Системы 

(или адрес в сети Интернет) 

Описание программы/Системы 

1 «Консультант Плюс» Справочная информационно-правовая система 

2 «Гарант» Справочная информационно-правовая система 

3 Официальный сайт компании 

«Консультант Плюс»  

http://www.consultant.ru 

Некоммерческая (бесплатная) версия справочной 

информационно-правовой системы 

4 http://www.gov.ru Сервер органов государственной власти 

Российской Федерации 

5 http://www.duma.gov.ru/system

s/law 

Справочная база по законопроектам, внесенным в 

Государственную Думу 

6 http://ombudsmanrf.org Сайт Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации 

7 http://www.oprf.ru Сайт Общественной Палаты Российской 

Федерации 

8 http://www.fnpr.ru 

 

сайт Федерации независимых профсоюзов России 

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, подключенный к 

сети Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), 

доской, рабочими учебными столами и стульями. Тестирование студентов 

осуществляется с использованием компьютерной техники. 

Компьютерные классы обеспечены мультимедийным оборудованием, 

установленным лицензионным программным обеспечением. При 

необходимости задействуется аудио и видеотехника. 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При проведении занятий в рамках учебного курса «Конституционные 

основы правового и социального государства» используются классические и 

современные образовательные технологии. Лекции отражают действующее 

состояние российского законодательства, при этом упор должен делаться не на 

запоминание студентами отдельных законоположений, а на уяснение ими 

общей методологии правового регулирования социальной сферы, идей и 

основных институтов конституционализма, а также проектируемых новелл 

законодательства (законопроекты, рассматриваемые в парламенте, положения 

посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию и др.). 

http://www.consultant.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/systems/law
http://www.duma.gov.ru/systems/law
http://ombudsmanrf.org/
http://www.oprf.ru/
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Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (индивидуальные доклады, деловые игры, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся по программе магистратуры. При этом ценностным 

итогом освоения курса является не механическая сумма заученных положений, 

а умение в любой ситуации применять конституционные принципы правового 

и социального государства, использовать акты Конституционного Суда 

Российской Федерации в качестве источников российского права, давать 

правильное толкование явлениям правовой действительности. 

Целью практических занятий является развитие навыков творческого 

мышления, умения излагать и аргументировать свою точку зрения. 

Практические занятия предполагают выполнение обучающимися по программе 

магистратуры индивидуальных творческих заданий. Важной составной частью 

занятий является выработка обучающимися собственной позиции, умения 

критически оценивать действительность, указывать на имеющиеся резервы 

развития российской правовой системы. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения: 

лекции; 

практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

письменные или устные домашние задания; 

самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

письменных и устных заданий, работа с источниками права и литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

индивидуальные доклады студентов; 

ситуационный анализ (анализ реально складывающихся на практике 

типовых ситуаций и возможных моделей поведения); 

Интерактивным формам обучения отводится не менее 50 процентов от 

общего объема аудиторных занятий по дисциплине. 
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