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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву

и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания  

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-3 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - знать роль и значение профессиональной юридической деятельности, профессионального правосознания,

общекультурные и профессиональные качества юриста, основные проявления коррупционного поведения,

значимость своей профессии;  

- знать актуальные проблемы права, состав и содержание нормативных правовых актов, нормы права,

правоприменительную практику в объеме, необходимом для осуществления правоприменительной

деятельности; основные нормативные положения, законодательства, регулирующего отношения в

соответствующей сфере;  

- знать основные нормативные положения законодательства, регулирующего отношения в соответствующей

сфере;  

должностные обязанности по обеспечению законности, правопорядка, безопасности личности, общества,

государства, охране общественного порядка, защите собственности, защите прав и законных интересов

граждан и юридических лиц;  

- знать содержание правовых норм, применимых в соответствующей сфере;  

научные подходы и установленные правила толкования нормативных правовых актов, особенности толкования

нормативных правовых актов в соответствующей сфере.  

 Должен уметь: 

 - уметь правильно оценивать роль и значение профессиональной юридической деятельности, формировать

общекультурные и профессиональные качества юриста, высокое профессиональное правосознание, бороться

с проявлениями коррупционного поведения;  

- уметь применять нормативные правовые акты; осуществлять выбор нормы права, толковать и применять

нормы при решении конкретных правовых ситуаций, принимать в пределах должностных обязанностей

решения, а также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм; составлять юридические

документы;  

- уметь принимать необходимые меры по обеспечению законности, принимать решения и совершать

юридические действия в точном соответствии с законодательством и требованиями к должностному

поведению;  

- уметь осуществлять толкование нормативных правовых актов, разъяснять содержание правовых норм,

применимых при решении конкретных правовых ситуаций.  

  

 Должен владеть: 
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 - владеть общекультурными и профессиональными качествами юриста, необходимыми для осуществления

профессиональной юридической деятельности; навыком исполнения должностных обязанностей

(осуществления профессиональной деятельности) на основе уважительного отношения к праву и закону,

профессионального правосознания, нетерпимости к коррупционному поведению;  

- владеть практическими навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм права,

применимыми в конкретной ситуации, навыками составления юридических документов, связанных с

применением норм права;  

- владеть практическими навыками обеспечения законности в соответствующей сфере, исполнять на

надлежащем уровне должностные обязанности по обеспечению законности, правопорядка, безопасности

личности, общества, государства, охране общественного порядка, защите собственности, защите прав и

законных интересов граждан и юридических лиц;  

- владеть практическими навыками толкования нормативных правовых актов, навыками работы с

нормативными правовыми актами, применимыми в конкретных правовых ситуациях.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - владеть знаниями, позволяющими оценить социальную значимость своей будущей профессии,

демонстрировать нетерпимость к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону,

обладать достаточным уровнем профессионального правосознания;  

- методами разработки нормативных правовых актов;  

- методами проведения научных исследований в области права;  

- методами применения нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической деятельности,

способами реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности;  

- методами выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства;  

- способами квалифицированного толкования нормативных правовых актов;  

- методами проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях

выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической

деятельности

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "М2.В.02 Профессиональный" основной профессиональной

образовательной программы 030900.68 "Юриспруденция (Юрист в органах публичной власти)" и относится к

вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 16 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

лабораторные работы - 2 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 83 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Функции и полномочия

конституционных судов

2 1 2 0 20

2.

Тема 2. Основы конституционного

судопроизводства

2 1 2 0 23
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Доказывание в

конституционном

судопроизводстве

2 0 4 2 20

4.

Тема 4. Стадии конституционного

судопроизводства

2 0 4 0 20

  Итого   2 12 2 83

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Функции и полномочия конституционных судов

Конституционный суд Российской Федерации согласно статье 125 Конституции:

1. По запросам Президента РФ, Совета Федерации или одной пятой его членов, Государственной думы или

одной пятой её депутатов, Правительства РФ, Верховного суда РФ, Высшего арбитражного суда РФ, органов

законодательной и исполнительной власти субъектов РФ разрешает дела о соответствии Конституции РФ

федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, Государственной думы,

Правительства РФ, конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов РФ,

изданных по вопросам ведения РФ и совместного ведения, договоров между органами государственной власти,

не вступивших в силу международных договоров РФ.

2. Разрешает споры о компетенции между органами государственной власти РФ и субъектов РФ.

3. По жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет

конституционность закона, применённого или подлежащего применению в конкретном деле.

4. По запросу Президента, Государственной думы, Правительства, Совета Федерации, органов законодательной

власти субъектов РФ даёт толкование Конституции РФ.

5. По запросу Совета Федерации даёт заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения

обвинения против Президента РФ.

Также КС осуществляет иные полномочия, предоставленные ему Конституцией (например, согласно ст. 104 он

также вправе выступать с законодательной инициативой по вопросам своего ведения) и федеральными

конституционными законами (например, по запросу Президента РФ или Верховного суда проверяет

конституционность референдума РФ согласно статьям 15 и 23 закона "О референдуме Российской

Федерации").

Тема 2. Основы конституционного судопроизводства

Конституционный суд Российской Федерации как орган судебной власти.

Конституция РФ предусматривает следующие виды органов, которым принадлежат полномочия по

осуществлению судебной власти:

- Конституционный Суд РФ ( ст. 125 ),

- суды общей юрисдикции ( ст. 126 ),

- Арбитражные суды ( ст. 127 ).

Конституционный суд - в РФ является высшим судебным органом конституционного контроля, осуществляющим

судебную власть в форме конституционного судопроизводства. Конституционный суд РФ осуществляет судебную

власть путем: рассмотрения в заседаниях дел о конституционности международных договоров и нормативных

актов; рассмотрения в заседаниях дел о конституционности правоприменительной практики; дачи заключений в

случаях, установленных законодательством. Конституционный суд РФ не рассматривает политические вопросы.

Конституционный суд РФ и его судьи в своей деятельности независимы, самостоятельны и подчиняются только

Конституции РФ.

Все суды относятся к федеральным судам. Но Закон о судебной системе определил и суды субъектов РФ,

отнесение к ним Конституционные ( уставные ) суды субъектов федерации и мировых судей ( ч. 4 ст. 4 ).

Ответственность функций, выполняемых КС РФ, обуславливает особо высокие требования к лицам, которым

доверяется судебная власть и которые осуществляют ее на профессиональной основе. Если многие должности в

органах исполнительной и законодательной власти могут быть замещены нередко при минимальных требованиях

к назначаемому и избираемому на должность лицу, то к судьям предъявляются по закону наиболее жесткие

требования. Для них устанавливаются повышенные цензы. Кроме того, к судьям предъявляются требования

нравственного свойства, которые сформулированы в законе и приобретают правовое значение.

Судья как личность, должен быть справедлив, честен, добросовестен, объективен, беспристрастен, обладать

развитым чувством совести. Судья должен оберегать свое достоинство и достоинство всего судейского

сообщества ( ст. 3, 8 и др. Закона " О статусе судей ").
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Судьи в КС РФ приобретают свои полномочия, как правило, в результате назначения на должность. Закон " о

статусе судей ", принятые в 1992 году предусматривал, что судьи наделяются полномочиями в результате их

избрания представительными органами. В настоящее время Конституция РФ и закон о судебной системе

установили порядок, в соответствии с которым часть судей назначается Президентом .

Суд осуществляет судебную власть в судебном составе, определяемым в соответствии с законодательством,

устанавливающий процессуальный порядок рассмотрения конкретных дел. Так, например, Конституционный суд

РФ рассматривает и решает дела, как в пленарных заседаниях, так и в заседаниях палат Конституционного

Суда.

Судебная система - это совокупность всех действующих в РФ в соответствии с ее Конституцией судов,

объединяемая единством задач судебной власти, принципов организации и деятельности судов, построенное с

учетом федеративного и административно - территориального устройства государства.

125 - 127 Конституции РФ, определяющие компетенцию Конституционного Суда РФ, высших судебных органов,

судов общей

юрисдикции и арбитражных судов так же имеются основополагающие значения для устройства судебной

системы и ее функционирования.

Судебные процедуры как обязательный признак правосудия являются необходимыми для суда, потому что

именно судебные процедуры, построенные на том, что в споре перед судом все стороны приобретают равные

права и несут равные обязанности, построенные на том, что суд в этом споре остается решающей стороной, не

присоединясь ни к кому из участников, ни к кому из сторон конфликта - только эти процедуры могут обеспечить в

результате вынесение объективного решения независимым судом.

Структура судебной системы в настоящее время установлена рядом законодательных актов с учетом

принципиальных норм Конституции, Федеральными Конституционными Законами о судебной системе, о

Конституционном Суде, Об арбитражных судах/

Тема 3. Доказывание в конституционном судопроизводстве

В конституционном судопроизводстве, как и в гражданском процессе, заявитель доказывает обоснованность

своих требований, а другая сторона - обоснованность своих возражений.

Если, к примеру, с запросом о конституционности закона обращается суд общей юрисдикции или арбитражный

суд, в числе других материалов он должен представить судебный документ, из которого было бы видно, что при

рассмотрении дела суд пришел к выводу о неконституционности закона, примененного или подлежащего

применению в конкретном деле, находящемся в производстве этого суда.

Для гражданина, оспаривающего конституционность закона, примененного или подлежащего применению,

также обязательно представление документа о том, что указанным законом нарушены его конституционные

права.

От заявителей требуется представление минимума доказательств, главным образом тех или иных документов.

Основное бремя получения доказательств ложится на судью-докладчика. В соответствии со статьей 49 закона о

Конституционном Суде судья-докладчик, действуя в соответствии с полномочиями Суда, для подготовки дела к

слушанию, составления проекта решения, а также изложения материалов в заседании Конституционного Суда

истребует необходимые документы и иные материалы, поручает производство проверок, исследований,

экспертиз, пользуется консультациями специалистов.

Если от сторон и их представителей к судье-докладчику поступили ходатайства и отзывы на обращение, он

учитывает их при принятии решения об истребовании материалов и даче поручений о производстве указанных

выше действий и определении круга лиц, подлежащих вызову в судебное заседание.

Подготовительная работа судьи-докладчика не означает подмену Конституционного Суда в исследовании

материалов дела. Начав слушание, Суд истребует дополнительные документы и другие материалы, вызывает для

консультаций специалистов и т.д. Делает он это как по своей инициативе, так и по ходатайству сторон.

При истребовании документов и других материалов, даче поручений, решении вопроса о вызове тех или иных лиц

в Конституционном Суде, как и в других судах, обязательно принимается во внимание положение об относимости

доказательств. Если суд будет исследовать не относящиеся к делу материалы, это не поможет, а, напротив,

затруднит установление истины, вынесение справедливого решения. Поэтому в обязанность

председательствующего в заседании Конституционного Суда входит принятие необходимых мер как к

обеспечению полноты и всесторонности судебного разбирательства, так и к устранению из него всего, что не

имеет отношения к рассматриваемому делу.

В конституционном судопроизводстве реализуется и принцип допустимости доказательств. Этот принцип

предполагает, что в Суде могут исследоваться и в основу принимаемого решения могут быть положены только те

данные и материалы, которые допускаются законом. В статье 64 закона о Конституционном Суде указывается,

что свидетель вызывается в Суд при необходимости исследования фактических обстоятельств, а статья 65 не

допускает оглашения документов, подлинность которых вызывает сомнение.

В связи с необходимостью реализации принципа допустимости доказательств возникает вопрос об отнесении к

числу доказательств показаний приглашаемых в Суд представителей различных министерств и ведомств. Эти

показания имеют значение в свете требований, изложенных в части второй статьи 74 закона о Конституционном

Суде о том, что Конституционный Суд Российской Федерации принимает решение по делу, учитывая, в

частности, правоприменительную практику.
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Конечно, определенное представление о такой практике можно получить при подготовке дела к слушанию,

осуществляемой судьей-докладчиком в соответствии с положениями статей 49 и 50 закона. В судебном

заседании представляется возможность получить дополнительную информацию, в том числе из ответов

приглашенных лиц на вопросы судей и участников процесса.

С другой стороны, организации, представители которых приглашаются в Суд, также заинтересованы в даче

показаний в Суде.

Тема 4. Стадии конституционного судопроизводства

Конституционное судопроизводство состоит из последовательно сменяющих друг друга стадий. Стадия

конституционного судопроизводства охватывает относительно замкнутый комплекс действий конституционного

суда и участников судебного конституционного процесса, протекающих во времени и направленных на решение

конкретной правовой ситуации. Последовательность наступления стадий преследует конечную цель - вынесение

конституционным судом итогового решения по делу и его исполнение.

Можно выделить следующие стадии судебного конституционного процесса: 1) внесение обращений в

конституционный суд; 2) предварительное рассмотрение обращений в конституционном суде; 3) принятие

обращения конституционным судом либо его отклонение; 4) подготовка к судебному разбирательству; 5)

судебное разбирательство (либо разбирательство вне этой формы); б) совещание, голосование и принятие

конституционным судом итоговых решений; 7) провозглашение, опубликование и вступление в силу решений

конституционного суда; 8) исполнение решений конституционного суда.

Установление процессуальных сроков имеет своей целью избавление от рассмотрения неактуальных дел,

предупреждение негативных последствий для сторон и общества в целом, которые могут наступить при волоките

в судебном рассмотрении дела. Соблюдение процессуальных сроков дисциплинирует стороны и судей в их

работе. В целях обеспечения прав человека на судебную защиту Европейская конвенция о защите прав и

основных свобод (пункт 1 статьи 6) ориентирует на рассмотрение дел в судах в разумные сроки. На соблюдение

принципа разумной достаточности относительно процессуальных сроков направлены соответствующие

рекомендации Комитета Министров Совета Европы от 16 сентября 1986 года. Крайне сжатые сроки на практике

могут привести к поверхностному, недостаточно глубокому рассмотрению дела, в конечном счете - к судебной

ошибке.

Сроки прохождения дела на различных стадиях конституционного судопроизводства различны и могут

дифференцироваться применительно к отдельным категориям рассматриваемых дел. Течение процессуальных

сроков приостанавливается с момента отложения (приостановления) рассмотрения дела либо со времени

возникновения обстоятельств, послуживших основанием для отложения (приостановления) процесса. Со дня

возобновления процесса течение процессуальных сроков продолжается.

По просьбе судьи-докладчика или участников процесса конституционный суд или председатель

конституционного суда могут продлить установленный срок. Лицам или другим субъектам Обращения,

пропустившим установленный срок по причинам, Признанным конституционным судом уважительными,

пропущенный срок может быть восстановлен.

Весьма сжатыми являются сроки прохождения стадий конституционного судопроизводства в Конституционном

Суде Армении. Заявитель в пятидневный срок в письменной форме уведомляется о несоответствии его

заявления требованиям закона. Предварительное изучение заявления членом Конституционного Суда должно

быть завершено не позднее чем через 12 дней после регистрации. В трехдневный срок после доклада

Председателю Конституционного Суда о результатах изучения заявления последний созывает заседание

Конституционного Суда для решения вопроса о принятии дела к рассмотрению. Рассмотрение дела начинается

не позднее чем через 20 дней после регистрации заявления. Заседание Конституционного Суда продолжается

,до принятия Судом итогового решения.

В Республике Молдова в соответствии с положениями Кодекса конституционной юрисдикции Председатель

Конституционного Суда определяет-сроки изучения обращения и представления доклада судьей-докладчиком,

которые не могут превышать 60 дней с момента регистрации обращения. При необходимости изучения большого

объема материалов этот срок может быть продлен на 30 дней.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
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Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx

Сайт Правительства Российской Федерации - www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html

Справочная правовая система "Консультант Плюс" - http://www.consultant.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция является важнейшей формой контактной работы. В ходе лекционного занятия

магистрант узнает роль и значение профессиональной юридической деятельности, актуальные

проблемы права, состав и содержание нормативных правовых актов, правоприменительную

практику, основные нормативные положения законодательства в сфере конституционного

судебного процесса.

Лекцию начинают, как правило, с объявления темы и основных вопросов, рассматриваемых в

течение ее

прочтения. В первой части лекции преподаватель останавливается на степени научной

разработанности темы лекции, для этого информирует студентов об авторах, которые

занимались разработкой данной проблематики, особое внимание уделяется дискуссионным и

неоднозначным материалам рассматриваемых вопросов.

В ходе лекционных занятий магистрант должен конспектировать учебный материал. При этом

необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный

опыт в ораторском искусстве. Целесообразно оставить в рабочих конспектах поля, на которых

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Во

время чтения лекции магистрантам предоставляется право задавать появившиеся вопросы,

просьбы повторить изложенную информацию (в пределах разумного). Ответы на заданные

вопросы могут быть даны как на лекции, так (если ответ требует развернутого объяснения) и

после ее окончания.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо иметь в виду, что данный вид

учебной работы является неотъемлемым элементом учебного процесса. В ходе подготовки к

лекциям студентам рекомендуется ознакомиться с нормативными актами, судебной практикой и

специальной литературой по соответствующей теме. Также желательно сформулировать

вопросы по теме лекции с тем, чтобы иметь возможность получить на них развернутые ответы

от лектора в конце лекционного занятия. В случае недостаточной подготовки к лекционному

занятию у студента могут возникнуть сложность с освоением лекционного материала

непосредственно на лекции.

В целях усиления практико-ориентированности учебного курса на лекции могут приглашаться

представители работодателей и практикующие юристы.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, в том числе при проведении

лекционных занятий. Часть лекций проводится в форме лекций-дискуссий, лекций-бесед.

Лекция-дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или

сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Необходимо заранее подготовить

вопросы, которые можно было бы ставить на обсуждение. Во время дискуссии участники могут

либо дополнять друг друга, либо противостоять один другому Эффективность проведения

дискуссии будет зависеть от таких факторов, как: подготовка (информированность и

компетентность) обучающихся по проблеме; семантическое однообразие (все термины,

дефиниции, понятия и т.д. должны быть одинаково поняты всеми обучающимися); корректность

поведения участников; умение проводить дискуссию.

Лекция-беседа, в ходе которой лектор сознательно вступает в диалог с одним или несколькими

магистрантами. При этом остальные являются своего рода зрителями этого процесса, но не

пассивными, а активно мыслящими о предмете организованной беседы, занимая ту или иную

точку зрения и формулируя свои ответы на вопросы. Участие слушателей в лекции - беседе

можно привлечь различными приемами, например, озадачивание магистрантов вопросами в

начале лекции и по ее ходу.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия - основная форма контактной работы магистрантов. Целью практических

занятий является углубленное изучение учебной дисциплины, привитие навыков

самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование и развитие у них

научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать правильные

выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение.

В ходе практических занятий магистрант узнает основные нормативные положения

законодательства, регулирующие отношения в сфере конституционного судебного процесса;

уметь применять нормативные правовые акты, осуществлять выбор нормы права, толковать и

применять нормы при решении конкретных правовых ситуаций; владеть практическими

навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм права.

Форма проведения практического занятия определяется преподавателем, в ряде случаев по

согласованию с магистрантами: в устной форме (устный опрос), письменной форме

(письменный опрос), тестирования на бумажном носителе, тестирования на электронном

носителе, ролевой или деловой игры, решение казусов и т.д. (дискуссионные столы), защита

рефератов, доклады, эссе и т. д.

Алгоритм подготовки к практическим занятиям:

- освоить лекционный материал (при наличии);

- проработать УМК или РПД дисциплины по данной теме, уделяя особое внимание целям и

задачам, структуре и содержанию дисциплины;

- изучить основные нормативные правовые акты по теме;

- ознакомиться с рекомендуемой основной и дополнительной литературой;

- после изучения теории, перейти к закреплению полученных знаний посредством выполнения

практических заданий.

В рамках практических занятий могут быть предусмотрены встречи с представителями

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций,

мастер-классы экспертов и специалистов.

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе

при проведении практических занятий активных и интерактивных форм проведения занятий.

Также в рамках практических занятий применяются инновационные технологии обучения.

При проведении практических занятий используются следующие интерактивные и

инновационные образовательные технологии:

Дискуссия (в т.ч. групповая дискуссия) предусматривает обсуждение какого - либо вопроса или

группы связанных вопросов с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Основными

задачами дискуссии служат формирование общего представления как наиболее объективного,

подтвержденного всеми участниками обсуждения или их большинством, а также достижение

убедительного обоснования содержания, не имеющего первоначальной ясности для всех

участников дискуссии.

Методика проведения:

Тема дискуссии формулируется до ее начала. Группа магистрантов делится на несколько

малых групп. Каждая малая группа обсуждает позицию по предлагаемой для дискуссии теме в

течение отведенного времени. Затем заслушивается ряд суждений, предлагаемых каждой

малой группой. После каждого суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются ответы

авторов предлагаемых позиций. В завершении дискуссии формулируется общее мнение,

выражающее совместную позицию по теме дискуссии. Преподаватель дает оценочное

суждение окончательно сформированной позиции во время дискуссии.

Семинар в диалоговом режиме - это групповое практическое занятие под руководством

преподавателя, где магистранты закрепляют знания, учатся стандартным процедурам и

поисковой деятельности при решении задач и упражнений, точно и доказательно выражать

свои мысли. Данный вид аудиторного занятия предполагает обсуждение проблем темы,

результатов индивидуальных (домашних) заданий в вопросно-ответной форме в виде беседы

преподавателя с магистрантами. 
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Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

При выполнении лабораторного практикума, проверяются практические умения и навыки

приобретать научные знания путём личных поисков, формирование активного интереса к

творческому самостоятельному подходу в учебной и практической работе.

Практическая и самостоятельная работа складывается из изучения учебной и специальной

литературы, как основной, так и дополнительной, нормативного материала, конспектирования

источников, подготовки устных и письменных сообщений, докладов, выполнения практических

ситуационных заданий.

Среди заданий особенно творческого подхода требуют подготовка юридической консультации

по запросу заинтересованного лица и составление юридически значимых документов, поэтому,

как правило, задания лабораторного практикума касаются составления документов,

относящихся к профессиональной деятельности, в частности в рамках изучаемой дисциплины.

Для их правильного выполнения нужно обратиться к юридической практике и изучить по

интерактивным материалам, размещенным на электронных ресурсах сети Интернет

особенности осуществления таких профессиональных действий. Для выполнения этих заданий

требуется одновременно анализировать несколько нормативных правовых актов, где

закрепляются особенности сходных явлений в изучаемом вопросе.

Используя нормативный материал, нужно давать точные и конкретные ссылки на

соответствующие акты: указать их название, кем и когда они приняты, где опубликованы. При

этом очень важно обращаться непосредственно к самим актам и точно излагать содержание, а

не воспроизводить их положения на основании учебной литературы или периодики. 

самостоя-

тельная

работа

Цель самостоятельной работы - помочь магистрантам приобрести глубокие и прочные знания,

сформировать умения самостоятельно приобретать, расширять и углублять знания, а также

вырабатывать навыки применения полученных знаний умений. Самостоятельная работа

способствует формированию умений использовать нормативную, правовую, справочную

документацию и специальную литературу; развитию познавательных способностей и

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и

организованности; формированию самостоятельности мышления, способностей к

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Самостоятельная работа в рамках учебного курса предусматривает следующую работу

магистрантов:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием электронных

правовых баз данных;

- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием сети Интернет;

- поиск и изучение судебной практики по определенным вопросам;

- подготовка сообщений, докладов, презентаций и иных заданий для практических занятий;

- подготовка к промежуточной аттестации.

 

экзамен На экзамене оцениваются полученные в ходе изучения дисциплины знания, умения, навыки, в

частности, теоретические знания, знания нормативных актов, основных монографий, научных

статей, степень развития творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной

работы, умение систематизировать полученные знания и применять их к решению практических

задач.

Экзамен проводятся в письменной форме по заранее подготовленным билетам. Каждый

обучающийся самостоятельно выбирает билет один раз посредством произвольного

извлечения. На подготовку ответов на содержащиеся в экзаменационном билете вопросы

выделяется до 15 минут.

Во время экзамена магистрантам разрешается пользоваться учебными программами и иной

справочной информацией, перечень которой заранее определен преподавателем и доведен до

сведения магистрантов. Использование средств связи и иного технического оборудования

запрещается.

При явке на экзамен магистранты обязаны иметь при себе зачетную книжку.

По итогам экзамена выставляется оценка "отлично", "хорошо", "удовлетворительно",

"неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное

прохождение промежуточной аттестации.

В процессе подготовки к экзамену магистрант должен обратиться к уже изученному материалу,

конспектам лекций, учебникам, нормативным актам, информационным ресурсам, а также

материалам, собранным и обработанным в ходе подготовки к практическим занятиям и в рамках

самостоятельной работы.

За 1-2 дня до экзамена преподавателем проводятся консультации, в рамках которых

магистранты могут задать свои вопросы. 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 030900.68

"Юриспруденция" и магистерской программе "Юрист в органах публичной власти".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


