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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов знаний и 

привитие профессиональных навыков в области теории и практики судебного 

конституционного контроля.  

Поставленная цель обусловила следующие задачи: 

– определить место Конституционного Суда России в системе органов судебной 

власти; 

– изучить правовые позиции и решения Конституционного Суда РФ как 

доктринальные источники и основы конституционно-правового регулирования; 

– рассмотреть правовой статус решений Конституционного Суда Российской 

Федерации; 

– изучить проблемы исполнения решений Конституционного Суда РФ в 

правоприменительной практике и пути их решения; 

– определить некоторые вопросы совершенствования регулирования порядка 

осуществления конституционного судопроизводства в Конституционном Суде Российской 

Федерации. 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

(заочная форма обучения) 

№ 

темы 

Наименование практического занятия Обьем 

часов  

Из них 

практическая 

подготовка, часов 

 1 семестр   

1 Практическое занятие №1. Конституционный суд 

Российской Федерации-высшая судебная 

инстанция Российской Федерации 

2  

1 Практическое занятие №2. Деятельность и 

юридическая природа решений Конституционного 

Суда России 

2  

2 Практическое занятие №3. Правовые позиции и 

решения Конституционного Суда РФ как 

доктринальные источники и основы 

конституционного-правового регулирования 

2  

 Итого за  1 семестр 6  

 Итого 6  

 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Практическое занятие №1. Конституционный суд Российской Федерации-

высшая судебная инстанция Российской Федерации 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – сбор информации для проведения анализа нестандартных ситуаций 

правоприменительной практики; способы анализа и обобщения законодательства и 

правоприменительной практики в конкретной правовой сфере; способы систематизации 

выводов; оптимальные варианты решения нестандартных ситуаций. 



Уметь – осуществлять сбор информации для проведения анализа нестандартных 

ситуаций правоприменительной практики; анализировать и обобщать законодательство и 

правоприменительную практику в конкретной правовой сфере; систематизировать выводы 

и предлагать оптимальные варианты решения нестандартных ситуаций. 

Формируемые компетенции (или их части) – способен анализировать 

нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные 

варианты их решения (ОПК-1). 

Актуальность темы заключается в изучении работы конституционного суда 

Российской Федерации как высшей судебной инстанции Российской Федерации. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Конституционный Суд Российской Федерации - высший судебный орган 

конституционного контроля в Российской Федерации, осуществляющий судебную власть 

самостоятельно и независимо посредством конституционного судопроизводства в целях 

защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Российской Федерации на всей 

территории Российской Федерации. 

Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации определяются Конституцией Российской Федерации и настоящим 

Федеральным конституционным законом. 

Конституционный Суд Российской Федерации:  

1) по запросам Президента Российской Федерации, Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее - Совет Федерации), Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Государственная Дума), одной 

пятой сенаторов Российской Федерации или депутатов Государственной Думы, 

Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, органов 

законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрешает 

дела о соответствии Конституции Российской Федерации: 

а) федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных 

актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, 

Правительства Российской Федерации; 

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов 

субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов 

государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов 

государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

в) договоров между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров между 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации; 

2) по ходатайству Президента Российской Федерации, любого из участвующих в 

споре органов разрешает споры о компетенции: 

а) между федеральными органами государственной власти; 

б) между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

в) между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации; 

3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод проверяет 

конституционность федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, 

Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, конституций республик, 

уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, 

изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти 

Российской Федерации и совместному ведению органов государственной власти 

Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской 



Федерации, примененных в конкретном деле, если исчерпаны все другие 

внутригосударственные средства судебной защиты;  

 3.1) по запросам судов проверяет конституционность федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, нормативных актов Президента 

Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства 

Российской Федерации, конституций республик, уставов, а также законов и иных 

нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, 

относящимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и 

совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, подлежащих применению 

соответствующим судом в конкретном деле;  

3.2) по запросам Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации разрешает вопрос о возможности исполнения решений 

межгосударственных органов, принятых на основании положений международных 

договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции 

Российской Федерации;  

3.3) по запросам Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации разрешает вопрос о возможности исполнения решения 

иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или 

международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую 

Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка 

Российской Федерации;  

4) по запросам Президента Российской Федерации, Совета Федерации, 

Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, органов законодательной 

власти субъектов Российской Федерации дает толкование Конституции Российской 

Федерации;  

5) по запросу Совета Федерации дает заключение о соблюдении установленного 

порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации или Президента 

Российской Федерации, прекратившего исполнение полномочий в связи с истечением срока 

его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой 

неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, в 

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления;  

 5.1) по запросам Президента Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации проверяет конституционность вопроса, выносимого на референдум Российской 

Федерации в соответствии с федеральным конституционным законом, регулирующим 

проведение референдума Российской Федерации;  

5.2) по запросу Президента Российской Федерации проверяет конституционность 

проектов законов Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации, проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов, а 

также законов, принятых в порядке, предусмотренном частями 2 и 3 статьи 107 и частью 2 

статьи 108 Конституции Российской Федерации, до их подписания Президентом 

Российской Федерации, законов субъекта Российской Федерации до их обнародования 

высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации);  

6) осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему Конституцией Российской 

Федерации и федеральными конституционными законами. 

Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации, установленная 

настоящей статьей, может быть изменена не иначе как путем внесения изменений в 

настоящий Федеральный конституционный закон.  Конституционный Суд Российской 

Федерации решает исключительно вопросы права. 

Конституционный Суд Российской Федерации при осуществлении 

конституционного судопроизводства воздерживается от установления и исследования 



фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других судов 

или иных органов. 

По вопросам своей внутренней деятельности Конституционный Суд Российской 

Федерации принимает Регламент Конституционного Суда Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации вправе выступать с законодательной 

инициативой по вопросам своего ведения.  

Конституционный Суд Российской Федерации состоит из одиннадцати судей, 

включая Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и его заместителя. 

Судьи Конституционного Суда Российской Федерации назначаются на должность Советом 

Федерации по представлению Президента Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации правомочен осуществлять свою 

деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей. 

Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации не ограничены 

определенным сроком. 

Вопросы: 

1. Понятие Конституционного Суда.  

2. Система органов судебной власти. 

Литература: 

1. Никулин В. В. Конституционное правосудие: учебное электронное издание : [16+] 

/ В.В. Никулин, И.Г. Пирожкова ; Тамбовский государственный технический университет. 

– Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2017. – 98 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498949. – Библиогр.: с. 92-95. – ISBN 978-5-

8265-1684-3. – Текст : электронный. 

2. Писарев А. Н. Конституционно-правовые основы системы органов публичной 

власти в Российской Федерации : учебное пособие / А. Н. Писарев ; Российский 

государственный университет правосудия. – Москва : Российский государственный 

университет правосудия (РГУП), 2018. – 300 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561009. – Бибилогр.: с. 277-291. – ISBN 978-5-

93916-666-9. – Текст : электронный. 

 

 

Практическое занятие №2. Деятельность и юридическая природа решений 

Конституционного Суда России 

 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – сбор информации для проведения анализа нестандартных ситуаций 

правоприменительной практики; способы анализа и обобщения законодательства и 

правоприменительной практики в конкретной правовой сфере; способы систематизации 

выводов; оптимальные варианты решения нестандартных ситуаций. 

Уметь – осуществлять сбор информации для проведения анализа нестандартных 

ситуаций правоприменительной практики; анализировать и обобщать законодательство и 

правоприменительную практику в конкретной правовой сфере; систематизировать выводы 

и предлагать оптимальные варианты решения нестандартных ситуаций. 

Формируемые компетенции (или их части) – способен анализировать 

нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные 

варианты их решения (ОПК-1). 

Актуальность темы заключается в изучении деятельности и юридической природы 

решений Конституционного Суда России. 

Организационная форма занятия: турнир ораторов. 

Теоретическая часть: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498949
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561009


Конституционное правосудие в России осуществляют Конституционный Суд РФ и 

16 конституционных (уставных) судов субъектов РФ. Они выносят решения в форме 

постановлений, заключений и определений. 

В отечественной науке отсутствуют комплексные исследования, посвященные 

правовой природе и юридической силе решений конституционных судов. По этому вопросу 

имеются лишь отдельные высказывания, е сопровождающиеся глубокой аргументацией. 

Отсутствие определенности в понимании юридической силы решений конституционных 

судов негативным образом сказывается не только на авторитете самих органов 

конституционного контроля, но и оказывает неблагоприятное воздействие на весь 

правоприменительный процесс в целом. Поэтому в юридической литературе постоянно 

ведутся споры о том, чем являются решения Конституционного суда: 

правоприменительными актами, судебными прецедентами, конституционной доктриной, 

правовыми преюдициями, нормативными актами или особыми источниками права. Так, 

например, B.C. Нерсесянц считал, что решение Конституционного Суда РФ о признании 

закона .Не соответствующим Конституции является правоприменительным актом. 

Действие признанного неконституционным положения отменяется не решением 

Конституционного Суда, а законодателем, в данном случае в силу прямого действия 

Конституции, установившей такое правило. Решение судебного органа о несоответствии 

рассматриваемого акта Конституции -- лишь основание для отмены этого акта 

компетентным правотворческим органом, а не сама отмена. 

Такой же позиции придерживался О.Е. Кутафин. Он полагал, что "...ни один суд 

вообще, в том числе конституционный, норм права создавать не может. Конституционный 

Суд должен только сравнивать с Конституцией проверяемые акты, нормы права. Если эти 

акты, их нормы соответствуют Конституции, Суд ничего в них менять не может. Если не 

соответствуют, он тоже ничего сам менять не может. Он принимает решение о 

несоответствии акта, его отдельных положений Конституции, с помощью этого решения, 

но в силу соответствующих конституционных норм, положений Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" 

прекращается действие противоречащей Конституции нормы. Таким образом, прекращение 

действия нормы связано не с правотворческим усмотрением Конституционного Суда, а с 

установлением им факта противоречия названной нормы Конституции". 

Отдельные авторы определяют решения органов конституционной юстиции как 

форму выражения официальной конституционной доктрины. Так, например, Н.А. 

Богданова считает, что Конституционный Суд не создает право, его решения не являются 

частью нормативной системы, источником права, а представляют собой источник науки 

конституционного права, соединяющий в себе теоретическое и правовое начало. Наиболее 

полно такое соединение воплощается в понятии официальной конституционной доктрины. 

Правовая доктрина -- понятие многогранное. Это и правовые теории, и авторитетное 

мнение ученого-юриста, и признанные научные труды в области права, и комментарии 

законодательства. Т.М. Пряхина обоснованно утверждает, что доктрина -- юридически 

значимый аргумент правовой позиции Конституционного Суда (например, доктрина 

федерализма, доктрина разделения властей). Однако необходимо признать, что 

конституционная доктрина формируется лишь совокупностью решений Конституционного 

Суда, а точнее, их правовых позиций, поэтому признать конституционную доктрину 

официальным источником отечественного права, по меньшей мере, преждевременно. Она 

воспринимается как точка зрения определенной группы специалистов. 

По мнению всех перечисленных ученых, решения Конституционного Суда не 

являются источником права. Однако их позиция противоречит почти общепризнанному 

определению источника права как формы выражения общеобязательных правил поведения. 

Свое определение источника права дал Г.Н. Муромцев. При этом он исходил из того, 

что если право отличается от других социальных регуляторов своим обязательным 

характером, то источником правовых норм является нечто, придающее ему эту 

общеобязательность. По его мнению, "под источником права следует понимать 

обусловленный характером правопонимания данного общества способ признания 



социальных норм в качестве общеобязательных. Созвучным с приведенным определением 

источника права является определение, данное французским ученым М. Виралли. Он 

считает, что источники права - это "способы формирования юридических норм, т.е. приемы 

и акты, посредством которых эти нормы вызываются к жизни, становятся составной частью 

позитивного права и обретают статус норм закона". Под законом М. Виралли понимал 

нормативный акт. 

Общеобязательность решений Конституционного Суда РФ, конституционных 

(уставных) судов субъектов РФ установлена законами, регулирующими деятельность 

органов конституционной юстиции: 

1. решения конституционных (уставных) судов субъектов РФ окончательны, не 

подлежат обжалованию и вступают в силу немедленно после их провозглашения; 

2. решения конституционных (уставных) судов субъектов РФ действуют 

непосредственно и не требуют подтверждения другими органами и должностными лицами; 

3. акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, 

утрачивают силу. Решения судов и иных органов, основанные на актах, признанных 

неконституционными, не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены в 

установленном законом порядке; 

4. юридическая сила постановления конституционных (уставных) судов субъектов 

РФ о признании акта неконституционным не может быть преодолена повторным принятием 

этого же акта. Если признание нормативного правового акта неконституционным создало 

пробел в правовом регулировании, непосредственно применяются нормы Конституции 

(Устава) субъекта Федерации. 

Такие нормы имеются во всех законах о конституционных (уставных) судах 

субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, решения органов конституционной юстиции являются источниками 

права, обладающими рядом свойств, характерных для нормативных правовых актов. К ним 

относятся: 

1. общеобязательность решения конституционного (уставного) суда на всей 

территории субъекта Федерации (она отличается от обязательности исполнения решений 

других судов, так как носит общий характер); 

2. окончательность решения конституционного (уставного) суда, которое является 

окончательным и обжалованию не подлежит; 

3. непосредственность действия решения конституционного (уставного) суда, 

которое не требует его утверждения каким-либо нормативным правовым актом; 

4. непреодолимость решения конституционного (уставного) суда (юридическая сила 

решения не может быть преодолена повторным принятием того же акта). 

С точки зрения С.А. Авакьяна, речь следует вести "о нормативном, и в этом плане о 

конструктивном значении актов конституционных судов, об их влиянии на развитие 

общественных отношений, поскольку после появления решения конституционного суда 

они уже будут возникать на основе не только нормативных актов соответствующих 

органов, но и актов конституционного суда. Причем нормы, сформулированные 

конституционным судом, либо могут оставаться самостоятельным фундаментом 

общественных отношений, либо воплотятся в коррективах, внесенных в свой нормативный 

акт соответствующим органом". 

Вопросы: 

1. Деятельность Конституционного Суда России.  

2. Юридическая природа решений Конституционного Суда России. 
Литература: 

1. Никулин В. В. Конституционное правосудие: учебное электронное издание : [16+] 

/ В.В. Никулин, И.Г. Пирожкова ; Тамбовский государственный технический университет. 

– Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2017. – 98 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498949. – Библиогр.: с. 92-95. – ISBN 978-5-

8265-1684-3. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498949


2. Писарев А. Н. Конституционно-правовые основы системы органов публичной 

власти в Российской Федерации : учебное пособие / А. Н. Писарев ; Российский 

государственный университет правосудия. – Москва : Российский государственный 

университет правосудия (РГУП), 2018. – 300 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561009. – Бибилогр.: с. 277-291. – ISBN 978-5-

93916-666-9. – Текст : электронный. 

 

 

Практическое занятие №3. Правовые позиции и решения Конституционного Суда 

РФ как доктринальные источники и основы конституционного-правового 

регулирования 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – сбор информации для проведения анализа нестандартных ситуаций 

правоприменительной практики; способы анализа и обобщения законодательства и 

правоприменительной практики в конкретной правовой сфере; способы систематизации 

выводов; оптимальные варианты решения нестандартных ситуаций. 

Уметь – осуществлять сбор информации для проведения анализа нестандартных 

ситуаций правоприменительной практики; анализировать и обобщать законодательство и 

правоприменительную практику в конкретной правовой сфере; систематизировать выводы 

и предлагать оптимальные варианты решения нестандартных ситуаций. 

Формируемые компетенции (или их части) – способен анализировать 

нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные 

варианты их решения (ОПК-1). 

Актуальность темы заключается в изучении правовых позиций и решения 

Конституционного Суда РФ как доктринального источника и основ конституционно-

правового регулирования. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Характеристика юридической природы решений Конституционного Суда РФ (далее 

- КС РФ, Суд) как нормативно-интерпретационных актов в значительной степени связана с 

формулируемыми в них правовыми позициями. Что такое правовая позиция? Несмотря на 

достаточно большое количество публикаций, в которых затрагивается эта проблема, до сих 

пор нет ясности в вопросе о самом объеме этого понятия, а также о том, тождественно ли 

оно вообще решению суда или содержится лишь в мотивировочной части, носит ли оно 

констатирующий (статический) или побуждающий (динамический) к обязательному 

действию характер, обращено ли оно к уже существующему законодательству или 

обязательно также для будущих, еще не созданных законов. 

Рассматривая соотношение решения и правовой позиции КС РФ, следует прежде 

всего обратить внимание на то, что Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 

1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" (далее - Закон о КС РФ) 

использует понятие "решение" в двух значениях. С одной стороны, под решением 

понимается правовой акт, отдельный документ, включающий ряд составляющих: вводную, 

мотивировочную (с описательным элементом) и резолютивную части. Детальная 

регламентация структуры решения дана в ст. 75 данного Закона. 

Вместе с тем решение - это и то, что Суд постановил, официальный результат 

рассмотрения обращения, итоговый вывод, который в п. 10 ч. 1 ст. 75 указанного Закона 

обозначен как формулировка решения, излагаемая в резолютивной части. Конкретизация 

формулировки решения, итогового вывода дана в других статьях Закона о КС РФ, которые 

именуются "итоговое решение по делу": признать соответствующими (не 

соответствующими) Конституции РФ нормативный акт или договор либо отдельные их 

положения (ст. 87), не вступивший в силу международный договор Российской Федерации 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561009


либо отдельные его положения (ст. 91), закон либо отдельные его положения (статьи 100 и 

104); полномочие издать акт или совершить действие правового характера, послужившие 

причиной спора о компетенции, в соответствии с Конституцией РФ относится (не 

относится) к компетенции соответствующего органа государственной власти (ст. 95); 

соблюден (нарушен) установленный Конституцией РФ порядок выдвижения обвинения 

Президента РФ в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления (ст. 

110). 

Своеобразием отличается формулировка решения по делу о толковании: она 

содержит в резолютивной части в сжатом виде обоснованное в мотивировочной части 

официальное и обязательное для всех субъектов права разъяснение смысла положений 

Конституции РФ (ст. 106 Закона о КС РФ). 

Основное место в мотивировочной части решения наряду с описательными, 

фактологическими сведениями занимают, как это определено в п. 9 ч. 1 ст. 75 Закона о КС 

РФ, доводы в пользу принятого Судом решения, а при необходимости также доводы, 

опровергающие утверждения сторон. Доводы же в данном случае есть не что иное, как 

правовые аргументы, правовое обоснование (что не исключает также исторического, 

фактологического и иного обоснования) принятого решения. 

Обоснование, выработка решения КС РФ при реализации любого из его 

конституционных полномочий невозможны без толкования Конституции. Оценка в 

итоговых решениях конституционности оспоренного акта или его отдельных положений, 

принадлежности соответствующему государственному органу компетенционного 

полномочия всегда опирается на интерпретацию конституционно-правовых принципов и 

норм. Это обусловлено самой сутью деятельности КС РФ, его конституционно-

контрольной функцией. В то же время и Закон о КС РФ определяет, что в решении должны 

быть указаны нормы Конституции РФ, которыми руководствовался Суд при принятии 

решения (п. 8 ч. 1 ст. 75), а это предполагает не просто ссылку на них, но их интерпретацию 

при изложении доводов, правовых аргументов, правового обоснования решения. Закон 

также требует, чтобы, принимая решение по делу, КС РФ оценивал как буквальный смысл 

рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему официальным и иным толкованием 

или сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя из его места в системе 

правовых актов (ч. 2 ст. 74). Реализация данного требования невозможна без 

одновременной конституционной интерпретации должного конституционно-правового 

содержания проверяемого акта при оценке его буквального смысла и смысла, придаваемого 

ему иными субъектами права. 

Вполне очевидным является тот факт, что для обеспечения надлежащей защиты прав 

и свобод человека и гражданина одного лишь факта вынесения КС РФ того или иного 

итогового решения явно недостаточно. Необходимо, чтобы данное решение было 

эффективно реализовано на практике. Вообще проблема реализации решений в рамках 

конституционного правосудия является сегодня весьма острой и актуальной. На это 

обращает внимание и сам КС РФ в решении от 21.04.2009 "Об информации об исполнении 

решений Конституционного Суда Российской Федерации". Как указано в информации, в 

целях обеспечения режима конституционной законности, совершенствования системы 

законодательства чрезвычайно важно строгое и неукоснительное исполнение всеми 

органами государственной власти решений КС РФ. Своевременное и в полном объеме 

исполнение решений КС РФ служит обеспечению единого конституционно-правового поля 

в условиях федеративного государства, чем в конечном счете определяется верховенство и 

прямое действие Конституции РФ. Как отметил Суд, "в процессе совершенствования 

законодательной и правоприменительной деятельности создание условий, которые бы 

поспособствовали безусловной реализации принципа общеобязательности решений 

Конституционного Суда Российской Федерации, стоит в ряду первоочередных задач". 

Интерес в данном случае представляет и мнение Председателя КС РФ В.Д. Зорькина, 

который отмечает следующее: "Накоплено много материалов по неисполнению решений 

Конституционного Суда всеми уровнями власти, в том числе и законодательной. Есть 

примеры, когда в течение двух лет законодатель не реагировал на решения Суда. Наше 



решение по большому счету не требует подтверждения каких-либо других органов, оно 

должно быть исполнено". Данная точка зрения интересна прежде всего тем, что 

представляет собой своего рода взгляд на проблему изнутри. Если о проблеме исполнения 

решений КС РФ говорит его председатель, значит, проблема эта действительно является 

весьма серьезной и животрепещущей. 

Для повышения эффективности реализации на практике итоговых решений КС РФ 

учеными предлагаются различные меры. Так, Ю.С. Поликутин считает, что было бы 

целесообразно закрепить в Законе о КС РФ право Суда обращаться со своим 

"исполнительным листом", содержащим поручение о принудительном исполнении 

решений КС РФ, к широкому кругу органов законодательной, исполнительной и судебной 

(суды общей, арбитражной, военной юрисдикций) ветвей власти. Исполнителями решений 

КС РФ на основе его поручений могли бы стать органы (должностные лица) смежной по 

отношению к нарушителю ветви власти (находящиеся в отношениях "горизонтальной 

разделенности"). Выбор Судом гаранта исполнения того или иного из его решений мог бы 

осуществляться с учетом конституционных формул о "сдержках и противовесах" в развитие 

этих формул. Так, Президент РФ на основе решений КС РФ мог бы осуществлять "сдержки" 

законодательной власти; и наоборот, на Федеральное Собрание как орган законодательной 

власти можно было бы возложить функцию гаранта исполнения решений КС РФ 

Президентом РФ, Правительством РФ и т.д.. 

В науке конституционного права достаточно часто употребляется понятие 

"правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации". Впервые этот термин 

был употреблен в Законе РСФСР от 12.07.1991 N 1599-1 "О Конституционном Суде 

РСФСР" (ч. 4 ст. 6), где было определено, что решения Суда в соответствии с точным 

смыслом Конституции "выражают правовую позицию судей, свободную от соображений 

практической целесообразности и политических склонностей". 

В Законе о КС РФ термин "правовые позиции" встречается дважды. В ст. 29 Закона 

устанавливается, что "решения и другие акты Конституционного Суда Российской 

Федерации выражают соответствующую Конституции Российской Федерации правовую 

позицию судей, свободную от политических пристрастий". В ст. 73 Закона о КС РФ 

закрепляется, что "в случае, если большинство участвующих в заседании судей склоняются 

к необходимости принять решение, не соответствующее правовой позиции, выраженной в 

ранее принятых решениях Конституционного Суда Российской Федерации, дело 

передается на рассмотрение в пленарное заседание". 

Нередко правовая позиция (позиции) находит более прямое отражение, хотя и в 

преобразованном виде, в резолютивной части решения. Так, в мотивировочной части 

Постановления от 18.02.2000 N 3-П "По делу о проверке конституционности пункта 2 

статьи 5 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" в связи с жалобой 

гражданина Б.А. Кехмана" (далее - Постановление N3-П) КС РФ, исходя из 

конституционных принципов и ранее обоснованных правовых позиций, касающихся 

правовых ограничений и защиты прав и свобод, изложил следующую правовую позицию: 

в силу непосредственного действия ч. 2 ст. 24 Конституции РФ любая информация, за 

исключением сведений, содержащих государственную тайну, сведений о частной жизни, а 

также конфиденциальных сведений, связанных со служебной, коммерческой, 

профессиональной и изобретательской деятельностью, должна быть доступна гражданину, 

если собранные документы и материалы затрагивают его права и свободы, а законодатель 

не предусмотрел специальный правовой статус такой информации в соответствии с 

конституционными принципами, обосновывающими необходимость и соразмерность ее 

особой защиты. Оспоренное законоположение (освобождавшее прокуроров и следователей 

от обязанности предоставлять кому-либо для ознакомления материалы, относящиеся к 

проводимым прокуратурой проверкам) не может служить основанием для отказа в 

предоставлении гражданину возможности ознакомиться с непосредственно 

затрагивающими его права и свободы материалами прокурорских проверок. При этом 

каждому должна быть обеспечена защита права, вытекающего из ч. 2 ст. 24 Конституции 



РФ, в суде, а суд не может быть лишен возможности определять, обоснованно ли по 

существу признание тех или иных сведений не подлежащими распространению. 

В резолютивной части Постановления данная правовая позиция в своей основе была 

отражена следующим образом: признать указанное законоположение неконституционным 

постольку, поскольку по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой, оно 

"во всех случаях приводит к отказу органами прокуратуры в предоставлении гражданину 

для ознакомления материалов, непосредственно затрагивающих его права и свободы, без 

предусмотренных законом надлежащих оснований, связанных с содержанием указанных 

материалов, и препятствует тем самым судебной проверке обоснованности такого отказа"; 

признать указанное законоположение не противоречащим Конституции РФ постольку, 

поскольку, являясь гарантией от недопустимого вмешательства в деятельность органов 

прокуратуры, оно "освобождает прокурора и следователя от обязанности давать какие-либо 

объяснения по существу находящихся в их производстве дел и материалов, а также 

предоставлять их кому бы то ни было для ознакомления, если этим не нарушается 

вытекающее из ч. 2 ст. 24 Конституции право, ограничения которого возможны лишь при 

их надлежащем установлении федеральным законом". 

Таким образом, указанная правовая позиция и итоговые выводы, изложенные в 

Постановлении N 3-П, с одной стороны, подтвердили гарантии независимости 

прокуратуры, с другой - очертили правовые границы и гарантии права гражданина на 

доступ к информации, непосредственно затрагивающей его права и свободы, в том числе в 

связи с проводимыми прокурорскими проверками. При этом названная правовая позиция, 

находясь в единстве с итоговыми выводами Постановления N 3-П, выходит в то же время 

за рамки рассмотренного дела, так как касается в целом права на доступ к информации и 

его допустимых ограничениях. Такой вывод подтверждается, в частности, тем, что КС РФ 

указал на возможность ее применения к ситуациям, связанным с обеспечением доступа лиц, 

чьи права и свободы затрагиваются решением об отказе в возбуждении уголовного дела, к 

материалам, на основании которых было вынесено это решение, к иным ситуациям 

реализации права на доступ к информации в уголовном процессе. 

Довольно распространено понимание правовой позиции как системы правовых 

аргументов и выводов, лежащих в основе решения КС РФ. В определенном смысле это 

верно. Однако, как уже указывалось, если говорить более точно, правовая позиция 

рождается из правовых аргументов, они - ее основание. Более формализована 

характеристика правовой позиции как правоположения, нормативного правоположения. 

Такое определение допустимо, но с оговоркой. Дело в том, что правоположения как 

содержащиеся в постановлениях Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ 

разъяснения по вопросам судебной практики применения тех или иных норм права, как 

результат обобщения этой практики являются самостоятельным правовым понятием. 

Поэтому верно замечание о том, что это понятие не следует смешивать с понятием правовой 

позиции КС РФ. 

Правовые позиции КС РФ многообразны, касаются действия Конституции РФ в 

самых различных сферах общественных отношений. Потребность в систематизации 

правовых позиций первоначально возникла в деятельности самого Суда, ибо при выработке 

им решений необходимо учитывать правовые позиции, выраженные прежде. Этим целям 

служили два издания правовых позиций, подготовленные Управлением конституционного 

права Секретариата КС РФ (1996, 1998). Предназначенные для судей КС РФ и сотрудников 

Секретариата, а не для распространения, эти издания тем не менее стали известны вовне и 

привлекли к себе внимание представителей различных органов власти и научных 

работников. Иной литературный жанр представляет собой подготовленный судьями КС 

РФ, сотрудниками его Секретариата, учеными-юристами трехтомный комментарий к 

постановлениям КС РФ, в котором раскрывается содержание правовых позиций 

применительно к каждому из постановлений и некоторым определениям. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что понятия 

"правовая позиция, выраженная в решениях Конституционного Суда", "решение, не 

соответствующее правовой позиции" и "решение Конституционного Суда" не 



тождественны. С этим согласны все исследователи, занимающиеся изучением правовых 

позиций КС РФ. 

Отметим, что исследователи выделяют следующие черты правовых позиций Суда: 

 это выводы общего характера как результат толкования Судом конституционных 

норм, положений законов и других нормативных актов; 

 это интерпретации или подходы к интерпретации конституционно-правовых 

принципов и норм; 

 это логико-правовые обоснования конечного вывода; 

 это система выводов и аргументов Суда; 

 это система взглядов Суда на решаемую проблему. 

Учитывая, что решения КС РФ общеобязательны в единстве их мотивировочной, 

содержащей правовые позиции, и резолютивной, формулирующей итоговый вывод, частей, 

знание правовых позиций КС РФ имеет важное значение при осуществлении органами 

публичной власти законотворческой, правоприменительной и правоохранительной 

деятельности, при защите гражданами, их объединениями, предприятиями, учреждениями 

и организациями своих прав в судах и иных органах, что в конечном счете способствует 

реальному воплощению принципов и норм Конституции РФ в общественных отношениях. 

В связи с этим не только теоретическое, но и практическое значение имеет изучение 

решений КС РФ, его правовых позиций в вузах будущими юристами. Такое изучение будет 

способствовать более глубокому пониманию содержания принципов и норм Конституции 

РФ, которые действуют в единстве с их истолкованием Судом, более эффективному 

формированию конституционного правопонимания принципов, норм, институтов 

различных отраслей права, недогматического правового мышления, приобретению 

навыков использования решений КС РФ в будущей практической работе в органах 

законодательной, исполнительной, судебной власти, местного самоуправления, 

прокуратуре, адвокатуре и др.. 

Вопросы: 

1. Правовые позиции и решения Конституционного Суда РФ 

2. Доктринальные источники и основы конституционного-правового регулирования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Целями освоения дисциплины является формирование у студентов знаний и 

привитие профессиональных навыков в области теории и практики судебного 

конституционного контроля.  

Поставленная цель обусловила следующие задачи: 

– определить место Конституционного Суда России в системе органов судебной 

власти; 

– изучить правовые позиции и решения Конституционного Суда РФ как 

доктринальные источники и основы конституционно-правового регулирования; 

– рассмотреть правовой статус решений Конституционного Суда Российской 

Федерации; 

– изучить проблемы исполнения решений Конституционного Суда РФ в 

правоприменительной практике и пути их решения; 

– определить некоторые вопросы совершенствования регулирования порядка 

осуществления конституционного судопроизводства в Конституционном Суде Российской 

Федерации. 

 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В настоящее время актуальными становятся требования к личным качествам 

современного студента – умению самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести 

самостоятельный поиск необходимого материала, быть творческой личностью. 

Ориентация учебного процесса на саморазвивающуюся личность делает возможным 

процесс обучения без учета индивидуально-личностных особенностей обучаемых, 

предоставления им права выбора путей и способов учения. Появляется новая цель 

образовательного процесса – воспитание компетентной личности, ориентированной на 

будущее, способной решать типичные проблемы и задачи исходя из приобретенного 

учебного опыта и адекватной оценки конкретной ситуации.  
Самостоятельная работа определяется как форма организации учебного процесса, 

как объективное условие формирования познавательной, исполнительской, творческой 

активности и самостоятельности студентов при обучении. СРС является важнейшим 

компонентом образовательного процесса, формирующим личность студента, его 

мировоззрение, культуру безопасности, развивающим его способности к самообучению и 

повышению своего профессионального уровня. 

Целью СРС по дисциплине «Правовые позиции Конституционного Суда РФ и их 

влияние на правоприменительную практику» является формирование способностей к 

самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и 

представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых и 

неординарных решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений 

подготовки выступлений и ведения дискуссий. 

Задачи СРС по дисциплине «Правовые позиции Конституционного Суда РФ и их 

влияние на правоприменительную практику» являются: 

- развить такие самостоятельные умения, как умения учиться самостоятельно, 

принимать решения, проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное, 

проводить исследование, осуществлять и организовывать коммуникацию; 

- научить проводить рефлексию: формировать получаемые результаты, 

предопределять цели дальнейшей работы, корректировать свой образовательный маршрут. 

Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором их 

успешного обучения. 



Изучение вузовских курсов непосредственно в аудиториях обусловливает такие 

содержательные элементы самостоятельной работы, как умение слушать и записывать 

лекции; критически оценивать лекции, выступления товарищей на практических занятиях, 

групповых занятиях, конференциях; продуманно и творчески строить свое выступление, 

доклад, рецензию; продуктивно готовиться к зачетам и экзаменам. К самостоятельной 

работе вне аудитории относится: работа с книгой, документами, первоисточниками; 

доработка и оформление лекционного материала; подготовка к практическим занятиям, 

конференциям, круглым столам; работа в научных кружках и обществах. 

Большую роль в изучении дисциплины «Правовые позиции Конституционного Суда 

РФ и их влияние на правоприменительную практику» играет самостоятельная работа 

студентов, которая является неотъемлемой частью образовательного процесса. Объём 

аудиторных занятий не позволяет преподавателям осветить все разделы и темы, 

предусмотренные программой (содержание дисциплины) дисциплины «Правовые позиции 

Конституционного Суда РФ и их влияние на правоприменительную практику». Это 

требует обязательной самостоятельной работы студентов во внеаудиторное время по 

проработке и изучению таких тем, а также тем, освещённых на лекциях и семинарских 

(практических занятиях) недостаточно полно и глубоко. 

Известно, что в системе обучения удельный вес самостоятельной работы 

достаточно велик. Поэтому для студента крайне важно овладеть методикой 

самостоятельной работы. Методические рекомендации для студентов по организации 

самостоятельной работы ограничиваются краткими рекомендациями по тем видам 

самостоятельной работы, которые студент может использовать при изучении дисциплины 

«Правовые позиции Конституционного Суда РФ и их влияние на правоприменительную 

практику».  

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому 

освоению дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов должна проводиться с целью: освоения 

теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубления и расширения 

теоретических знаний; систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

и практических навыков студентов; формирования умений по поиску и использованию 

нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а также других 

источников информации; развития познавательных способностей и активности 

студентов, творческой инициативы, ответственности и организованности; формирования 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; развития научно-исследовательских 

навыков; формирования умения применять полученные знания на практике 

(профессиональной деятельности). 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА. 

 Данная  работа  включает  два  основных  этапа:  конспектирование  лекций  и 

последующую работу над лекционным материалом.  

Под конспектированием  подразумевается  составление  конспекта, т.е.  краткого 

письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, 

доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.) 

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно 

отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. 

Конспектируя письменные источники, студент имеет возможность неоднократно 

прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить основные мысли 

автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может 

отметить и свое отношение к этой точке зрения. Слушая лекцию, студент большую часть 

комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, стремясь 

использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для этого уже не 



остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на каждой 

странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту. 

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над 

лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как можно 

раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование письменных источников и 

которую не удалось сделать во время записи и лекции, - прочесть свои записи, 

расшифровав отдельные сокращения, проанализировать текст, установить логические 

связи между его элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные 

мысли, отметить вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, 

консультации преподавателя. 

При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить особое внимание на 

проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его 

задания и рекомендации. 

Конспектирование – один из самых сложных этапов самостоятельной работы. 

Каких-либо единых, пригодных для каждого студента методов и приемов 

конспектирования, видимо, не существует. Однако это не исключает соблюдения 

некоторых, наиболее оправдавших себя общих правил, с которыми преподаватель и обязан 

познакомить студентов.  
Главное в конспекте не его объем, а содержание. В нем должны быть отражены 

основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и 

собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает 

соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, 

вносить в конспект лишь то, что стало ясным. 

Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, 

совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного 

наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с 

обязательной ссылкой на страницу книги. 

Рекомендации по организации работы с литературой 

Работа с литературой - обязательный компонент любой научной деятельности. Сама 

научная литература является высшим средством существования и развития науки. За время 

пребывания в высшей школе студент должен изучить и освоить много учебников, статей, 

книг и другой необходимой для будущего специалиста литературы на родном и 

иностранном языках. В связи с этим перед студентами стоит большая и важная задача - в 

совершенстве овладеть рациональными приемами работы с книжным материалом. 

Многие студенты (особенно младших курсов) работают с книгой упрощенно и, 

вследствие этого, не достигают необходимых результатов. Нередко можно наблюдать 

поверхностное чтение: текст книги не подвергается анализу, обдумыванию, в нем не 

выделяется главное, существенное, делается попытка усвоить все подряд: и важное, и 

второстепенное. У некоторых студентов наблюдается торопливое чтение, стремление 

поскорей дойти до конца статьи, главы и не фиксируется внимание на трудных положениях 

материала. Есть немало студентов, которые и учебник, и научную литературу читают 

рассеянно, невнимательно, при чтении не пользуются словарями, справочниками; 

вследствие чего многие слова, выражения и мысли воспринимаются неточно, а иногда и 

неверно. 

Умение рационально работать над книгой - необходимое и важное качество каждого 

студента. Доказано, что правильно организованное чтение научной литературы 

чрезвычайно повышает общенаучный и специальный кругозор читающего. Начитанный 

студент владеет хорошо развитой речью, широким мышлением, блестящей памятью и 

эрудицией. А эти качества являются важнейшими показателями общей культуры человека. 

Приступая к работе над книгой, следует сначала ознакомиться с материалом в 

целом: оглавлением, аннотацией, введением и заключением путем беглого чтения-



просмотра, не делая никаких записей. Этот просмотр позволит получить представление 

обо всем материале, который необходимо усвоить. 

После этого следует переходить к внимательному чтению - штудированию 

материала по главам, разделам, параграфам. Это самая важная часть работы по овладению 

книжным материалом. Читать следует про себя. (При этом читающий меньше устает, 

усваивает материал примерно на 25% быстрее, по сравнению с чтением вслух, имеет 

возможность уделить больше внимания содержанию написанного и лучше осмыслить его). 

Никогда не следует обходить трудные места книги. Их надо читать в замедленном темпе, 

чтобы лучше понять и осмыслить. 

Рекомендуем возвращаться к нему второй, третий, четвертый раз, чтобы то, что 

осталось непонятным, дополнить и выяснить при повторном чтении. 

Изучая книгу, надо обращать внимание на схемы, таблицы, карты, рисунки: 

рассматривать их, обдумывать, анализировать, устанавливать связь с текстом. Это 

поможет понять и усвоить изучаемый материал. 

При чтении необходимо пользоваться словарями, чтобы всякое незнакомое слово, 

термин, выражение было правильно воспринято, понято и закреплено в памяти. 

Надо стремиться выработать у себя не только сознательное, но и беглое чтение. 

Особенно это умение будет полезным при первом просмотре книги. Обычно студент 1-2 

курса при известной тренировке может внимательно и сосредоточенно прочитать 8-10 

страниц в час и сделать краткие записи прочитанного. Многие студенты прочитывают 5-6 

страниц. Это крайне мало. Слишком медленный темп чтения не позволит изучить многие 

важные и нужные статьи книги. Обучаясь быстрому чтению (самостоятельно или на 

специальных курсах), можно прочитывать до 50-60 страниц в час и даже более. 

Одновременно приобретается способность концентрироваться на важном и схватывать 

основной смысл текста. 

Запись изучаемого - лучшая опора памяти при работе с книгой (тем более научной). 

Читая книгу, следует делать выписки, зарисовки, составлять схемы, тезисы, выписывать 

цифры, цитаты, вести конспекты. Запись изучаемой литературы лучше делать наглядной, 

легко обозримой, расчлененной на абзацы и пункты. Что прочитано, продумано и 

записано, то становится действительно личным достоянием работающего с книгой. 

Основной принцип выписывания из книги: лишь самое существенное и в 

кратчайшей форме. 

Различают три основные формы выписывания: 

1. Дословная выписка или цитата с целью подкрепления того или иного положения, 

авторского довода. Эта форма применяется в тех случаях, когда нельзя выписать мысль 

автора своими словами, не рискуя потерять ее суть. Запись цитаты надо правильно 

оформить: она не терпит произвольной подмены одних слов другими; каждую цитату надо 

заключить в кавычки, в скобках указать ее источник: фамилию и инициалы автора, 

название труда, страницу, год издания, название издательства. 

Цитирование следует производить только после ознакомления со статьей в целом 

или с ближайшим к цитате текстом. В противном случае можно выхватить отдельные 

мысли, не всегда точно или полно отражающие взгляды автора на данный вопрос в целом. 

Ксеро- и фотокопирование (сканирование) заменяет выписывание дословных цитат. 

2. Выписка "по смыслу" или тезисная форма записи. 

Тезисы - это кратко сформулированные самим читающим основные мысли автора. 

Это самая лучшая форма записи. Все виды научных работ будут безупречны, если будут 

написаны таким образом. Делается такая выписка с теми же правилами, что и дословная 

цитата. 

Тезисы бывают краткие, состоящие из одного предложения, без разъяснений, 

примеров и доказательств. Главное в тезисах - умение кратко, закончено (не теряя смысл) 

сформулировать каждый вопрос, основное положение. Овладев искусством составления 

тезисов, студент четко и правильно овладевает изучаемым материалом. 



3. Конспективная выписка имеет большое значение для овладения знаниями. 

Конспект - наиболее эффективная форма записей при изучении научной книги. В данном 

случае кратко записываются важнейшие составные пункты, тезисы, мысли и идеи текста. 

Подробный обзор содержания может быть важным подспорьем для запоминания и 

вспомогательным средством для нахождения соответствующих мест в тексте. 

Делая в конспекте дословные выписки особенно важных мест книги, нельзя 

допускать, чтобы весь конспект был "списыванием" с книги. Усвоенные мысли 

необходимо выразить своими словами, своим слогом и стилем. Творческий конспект - 

наиболее ценная и богатая форма записи изучаемого материала, включающая все виды 

записей: и план, и тезис, и свое собственное замечание, и цитату, и схему. 

Обзор текста можно составить также посредством логической структуры, вместо 

того, чтобы следовать повествовательной схеме. 

С помощью конспективной выписки можно также составить предложение о том, 

какие темы освещаются в отдельных местах разных книг. Дополнительное указание 

номеров страниц облегчит нахождение этих мест. 

При составлении выдержек целесообразно последовательно придерживаться 

освоенной системы. На этой базе можно составить свой архив или картотеку важных 

специальных публикаций по предметам. 

Конспекты, тезисы, цитаты могут иметь две формы: тетрадную и карточную. При 

тетрадной форме каждому учебному предмету необходимо отвести особую отдельную 

тетрадь. 

Если используется карточная форма, то записи следует делать на одной стороне 

карточки. Для удобства пользования вверху карточки надо написать название изучаемого 

вопроса, фамилию автора, название и УДК (универсальная десятичная классификация) 

изучаемой книги. 

Карточки можно использовать стандартные или изготовить самостоятельно из 

белой бумаги (полуватмана). Карточки обычно хранят в специальных ящиках или в 

конвертах. Эта система конспектирования имеет ряд преимуществ перед тетрадной: 

карточками удобно пользоваться при докладах, выступлениях на семинарах; такой 

конспект легко пополнять новыми карточками, можно изменить порядок их расположения, 

добиваясь более четкой, логической последовательности изложения. И, наконец, можно 

применять для этих же целей персональный компьютер. Сейчас существует великое 

множество самых различных прикладных программ (органайзеров и пр.), которые 

значительно облегчают работу при составлении выписок из научной и специальной 

литературы. Используя сеть Internet, можно получать уже готовые подборки литературы. 

 

 

2.1. Методические указания по самостоятельному изучению литературы по темам 

Важным этапом является подбор и изучение литературы по исследуемой теме. 

Помимо учебной и научной литературы, обязательно использование и нормативно-

правовой документации (справочники, СНиП и т.д.). Нельзя подменять изучение 

литературы использованием какой-либо одной монографии или лекции по избранной теме. 

Так же рекомендуется использовать информацию, размещенную на официальных сайтах 

сети Интернет, ссылки на которые указаны в списке рекомендуемой литературы. В 

процессе работы над реферативным исследованием и сбором литературы студент также 

может обращаться к преподавателю за индивидуальными консультациями. 

Для более эффективного усвоения информации студенту предлагаются следующий 

способ обработки материала: конспектирование - процесс мысленной переработки и 

письменной фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, 

смысла какого-либо текста. Результатом конспектирования является запись, позволяющая 

конспектирующему немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой 

восстановить полученную информацию. По сути конспект представляет собой обзор 

изучаемого источника, содержащий основные мысли текста без подробностей и 



второстепенных деталей. Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом 

конкретном случае необходимо грамотно решить следующие задачи: 

- сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить вступление, 

основную часть, заключение); 

- увидеть логико-смысловую суть источника, понять систему изложения автором 

информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли; 

- выявить основу, на которой построено все содержание текста; 

- определить детализирующую информацию; 

- лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все 

целиком и дословно.  

Изучая литературу, необходимо самостоятельно анализировать точки зрения 

авторов, провести самостоятельную оценку чужих суждений. На основе исследования 

теоретических позиций студент должен сделать собственные выводы и обосновать их. 

По необходимости, студент может обратиться к преподавателю за индивидуальной 

консультацией. 

 

Вопросы для собеседования 

 

1. Понятие Конституционного Суда.  

2. Система органов судебной власти. 

3. Деятельность Конституционного Суда России.  

4. Юридическая природа решений Конституционного Суда России. 

5. Правовые позиции и решения Конституционного Суда РФ 

6. Доктринальные источники и основы конституционного-правового регулирования. 

7. Практические проблемы решений Конституционного Суда РФ. 

8. Исполнения решений Конституционного Суда РФ. 

9. Вопросы совершенствования порядка осуществления конституционного 

судопроизводства. 

10. Вопросы регулирования порядка осуществления конституционного судопроизводства. 

 

 

Итоговый продукт самостоятельной работы – конспект. 

Форма отчетности – собеседование. 

Конспект оформляется письменно самостоятельно от руки в тетради или на 

отдельных листах. 

В конспекте:  

- запись идет в соответствии с расположением материала в книге и в основном 

словами конспектируемого текста.  

- если цитировать слишком долго (текст большой), то мысли автора излагаются 

цитатами и собственными словами. 

- цитаты можно и нужно сопровождать своими комментариями, выводами и 

примерами. 

В конспекте должно быть:  

1 Название конспектируемого произведения.  

2.Источник с точной библиографической ссылкой.  

3.Номер вопроса конспекта и его название.  

Вопросы представляют собой разделы, темы того или иного отрывка. Если вопросы 

к конспектируемому тексту не заданы, то их нужно сформулировать самостоятельно (как 

заголовки). 

4. К каждому вопросу цитаты, выписки, комментарии. 

Возле отрывков указываются страницы, если текст конспектируется с книги. Если 

в тексте есть внутреннее деление, то указываются номера отрывков (глав, стихов, аятов и 



т.п.) 

Цитаты и собственные комментарии должны быть четко разграничены. 

Все непонятные или малопонятные термины и понятия выписывают отдельно. В 

словарях нужно найти им определения. 

Устный ответ: 

На практическом занятии с преподавателем задаются вопросы по конспекту, на 

которые необходимо привести конкретную цитату-ответ и дать пояснение (комментарий). 

Также конспект всегда проверяется в письменном виде. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий. 

 

Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с Рабочей программой 

дисциплины, что позволяет оценить знания студентов по дисциплине. Данные тесты могут 

использоваться: 

- студентами при подготовке к экзамену с целью самопроверки знаний; 

– преподавателями для промежуточного контроля знаний на занятиях по предмету; 

– для проверки остаточных знаний студентов, изучивших дисциплину. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования 

вспомогательных материалов. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве 

правильного ответа выбрать один индекс (буквенное обозначение). Если в тестовом 

задании правильных ответов несколько, то это должно указываться в задании. Баллы 

начисляются за задание, выполненное в полном объеме: так, если в задании предусмотрено 

два правильных ответа, а отмечен только один, выполнение данного задания оценивается 

нулем баллов. 

Заданий, где правильный вариант отсутствует, в тесте не предусмотрено. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в 

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста.  

. 

Тестовые задания 

 

Правильный 

ответ 
Содержание вопроса 

а Заявителем по делам о проверке конституционности закона по 

запросам судов может быть … инстанции. 

а)  суд любой 

б)  только суд кассационной 

в)  только суд первой 

а Конституционный Суд РФ вправе направлять послания … 

а)  палатам Федерального Собрания РФ 

б)  только Государственной Думе 

в)  гражданам России 

а Итоговое решение Конституционного суда РФ принимается … 

а)  только теми судьями, которые участвовали в рассмотрении дела в 

судебном заседании 

б) всеми судьями Конституционного Суда РФ 

в)  всеми судьями, участвовавшими в рассмотрении дела на любой 

стадии  

г) конституционного судопроизводства 

б Действия должностных лиц … 

а)  не могут быть объектом конституционного контроля 



б)  могут быть объектом конституционного контроля 

в)  во всех государствах являются объектом конституционного 

контроля 

в Особенностью социалистической модели конституционного контроля 

является то, что он осуществляется … 

а)  высшим руководящим органом коммунистической партии 

б)  Комитетом партийного контроля Центрального комитета 

коммунистической партии 

в)  высшим представительным (законодательным) органом 

государственной власти 

 
 

4. Критерии оценивания компетенций 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если теоретическое содержание 

дисциплины освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал все 

предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено 

числом баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет 

самостоятельность при выполнении заданий. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, если он не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции 

не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. 
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