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Аннотация 
 

Дисциплина «Правовое регулирование ограничения прав и свобод человека» 

входит в образовательную программу высшего образования – программу магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» направленности «Юрист в области 

защиты прав и свобод человека». Дисциплина реализуется кафедрой «№84». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций: 

ПК-2 «Способность квалифицировано толковать и применять нормативно-

правовые акты, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности» 

ПК-4 «Способность осуществлять правозащитную деятельность и 

взаимодействовать с правозащитными институтами гражданского общества в процессе 

осуществления профессиональной деятельности; осуществлять правозащитную 

деятельность в сфере международно-правового сотрудничества» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с конституционно-

правовым институтом ограничения прав и свобод человека и гражданина, проблемами 

определения пределов реализации конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, а также возможностей̆ и критериев их ограничения. Должное их решение 

имеет важное значение как для формирования доктрины российского конституционного 

права, так и для развития государственно-правовой практики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа.  

Язык обучения по дисциплине «русский». 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины заключаются в получении обучающимися по 

программе магистратуры необходимых знаний, умений и навыков в сфере правового 

регулирования института ограничения прав и свобод человека в Российской Федерации и 

их использования в правозащитной деятельности. 

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – 

ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-2 Способность 

квалифицировано 

толковать и 

применять 

нормативно-

правовые акты, 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

ПК-2.У.1 уметь применять методику 

квалифицированного толкования нормативно-

правовых актов и реализовывать их в 

профессиональной деятельности, 

квалифицированно определять нормативно-

правовые акты, подлежащие применению в 

конкретной юридической деятельности, 

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации с учетом 

правовых позиций, выработанных 

правоприменительными органами 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-4 Способность 

осуществлять 

правозащитную 

деятельность и 

взаимодействовать с 

правозащитными 

институтами 

гражданского 

общества в 

процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

осуществлять 

правозащитную 

деятельность в 

сфере 

международно-

правового 

сотрудничества 

ПК-4.З.1 знать содержание правовых норм 

национального и международного 

законодательства, позволяющих выявлять и 

пресекать нарушение прав и свобод, законных 

интересов физических и юридических лиц, а 

также государственных и муниципальных 

органов; правозащитные институты 

гражданского общества в Российской 

Федерации и за рубежом; механизм 

обеспечения законности, правопорядка, 

оказания квалифицированной юридической 

помощи гражданам и оказания 

квалифицированной юридической защиты 

государственных интересов 

ПК-4.У.1 уметь применять на практике 

содержание правовых норм российского и 

международного законодательства, 

позволяющих выявлять и пресекать 

нарушение прав и свобод, законных интересов 

физических и юридических лиц, а также 

органов государственной и муниципальной 

власти; определять и использовать правовые 



методы, средства и способы в целях 

поддержания законности, правопорядка, 

обеспечения безопасности личности, 

общества, государства 

ПК-4.В.1 владеть навыками подготовки, 

составления и оформления правовых 

документов для представления законных 

интересов и защиты прав и свобод 

физических и юридических лиц, 

государственных и муниципальных органов 

на национальном и международном уровнях 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

 «Защита прав человека и гражданина в конституционном суде РФ», 

 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 

 «Защита имущественных прав и свобод личности»; 

 «Деятельность уполномоченного по правам человека в сфере защиты прав 

личности». 

 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№3 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
2/ 72 2/ 72 

Из них часов практической подготовки 8 8 

Аудиторные занятия, всего час. 8 8 

в том числе:   

лекции (Л), (час)   

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
8 8 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   

экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 64 64 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Зачет Зачет 

Примечание: **кандидатский экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 



Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины  
Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 
(час) 

ЛР  
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 3 

Тема 1. Конституционно-правовая категория 

«ограничение прав и свобод человека и 

гражданина». 
    6 

Тема 2. Понятие, система, значение 

конституционных основ ограничения прав и 

свобод человека и гражданина. 
 2   8 

Тема 3. Генезис конституционно-правового 

регулирования ограничений прав и свобод человека 

и гражданина 
    6 

Тема 4. Зарубежный опыт конституционно-

правового регулирования ограничений прав и 

свобод человека и гражданина 
    6 

Тема 5. Классификация форм ограничения прав и 

свобод человека и гражданина. 
    8 

Тема 6. Характеристика и содержание 

конституционного регулирования ограничений прав 

и свобод человека в условиях особых 

(чрезвычайных) государственно-правовых режимов. 

 2   8 

Тема 7. Российская модель конституционного 

регулирования ограничений прав и свобод человека 

в период действия особых государственно-правовых 

режимов. 

 2   8 

Тема 8. Содержание ограничений прав и свобод 

личности, связанных со спецификой ее 

юридического статуса 
 2   8 

Тема 9. Гарантии обеспечения прав и свобод 

личности в условиях применяемых государственно-

правовых ограничений их реализации. 
    6 

Итого в семестре:  8   64 

Итого 0 8 0 0 64 

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 



№ 
п/
п 

Темы практических 
занятий 

Формы практических 
занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 3 

1 Понятие, система, 

значение 

конституционных 

основ ограничения 

прав и свобод 

человека и 

гражданина. 

семинарское занятие 

в виде подготовки 

заданных вопросов, 

выступлений 

докладчиков и 

групповое 

обсуждение темы 

2 2 Тема 2 

2 Характеристика и 

содержание 

конституционного 

регулирования 

ограничений прав и 

свобод человека в 

условиях особых 

(чрезвычайных) 

государственно-

правовых режимов. 

семинарское занятие 

в виде подготовки 

заданных вопросов, 

выступлений 

докладчиков и 

групповое 

обсуждение темы 

2 2 Тема 6 

3 Российская модель 

конституционного 

регулирования 

ограничений прав и 

свобод человека в 

период действия 

особых 

государственно-

правовых режимов. 

семинарское занятие 

в виде подготовки 

заданных вопросов, 

выступлений 

докладчиков и 

групповое 

обсуждение темы 

2 2 Тема 7 

4 Содержание 

ограничений прав и 

свобод личности, 

связанных со 

спецификой ее 

юридического статуса 

семинарское занятие 

в виде подготовки 

заданных вопросов, 

выступлений 

докладчиков и 

групповое 

обсуждение темы 

2 2 Тема 8 

Всего 8 8  

 

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

     

Всего    

 



4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 

 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 

 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 3, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
34 34 

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
10 

10 

Контрольные работы заочников (КРЗ)  10 10 

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 

10 10 

Всего: 64 64 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 7-11. 

 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL адрес 
Библиографическая ссылка 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме электронных 

экземпляров) 

http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_28399/ 

"Конституция Российской 

Федерации" (принята 

всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе 

общероссийского голосования 

01.07.2020) 

 

http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_31866/ 

Федеральный конституционный 

закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ 

(ред. от 03.07.2016) "О 

чрезвычайном положении" 

 

http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_35227/ 

Федеральный конституционный 

закон от 30.01.2002 N 1-ФКЗ 

(ред. от 01.07.2017) "О военном 

положении" 

 



Х 

Я60 

 

Янгол, Николай Григорьевич.  

Исключительные правовые 

режимы: Проблемы 

обеспечения свободы личности: 

Теоретический и историко-

правовой аспекты : монография 

/ Н. Г. Янгол ; С.-Петерб. гос. 

ун-т аэрокосм. 

приборостроения; С.-Петерб. 

ун-т МВД России. - СПб. : Изд-

во ГУАП, 1999. - 154 с. - 

Библиогр. в сносках. - 60.00 р. - 

Текст : непосредственный. 

1 

Х 

Я 60 

Янгол, Николай Григорьевич 

(проф.).  

Обеспечение свободы личности 

в условиях чрезвычайных 

правовых режимов : 

монография / Н. Г. Янгол ; С.-

Петерб. гос. ун-т аэрокосм. 

приборостроения. - СПб. : Изд-

во ГУАП, 2012. - 482 с. - 

Библиогр в подстроч. примеч. - 

ISBN 978-5-8088-0795-2 : Б. ц. - 

Текст : непосредственный. 

20 

Х 

П68 

Право на протест :Пособие по 

осуществлению права на 

свободное выражение мнений = 

The right to protest : Справочник 

Американского союза 

гражданских свобод. 

Осуществление права на 

свободное выражение мнений. : 

[Справочник] / Дж. Гора, Д. 

Голдбергер, Г. Стерн, М. 

Гальперин; Пер.: М. Е. 

Петросян, А. А. Калинина ; 

Амер. союз гражд. свобод и др. 

- Информ. изд. - СПб. : ЛИК, 

1999. - 135 с. - (Права человека). 

- ISBN 5-86038-053-4 : 22.50 р. - 

Текст : непосредственный. 

3 

Х 

Э44 

Экштайн, Карл.  

Основные права и свободы: По 

российской Конституции и 

2 



Европейской Конвенции : 

учебное пособие для вузов / К. 

Экштайн ; Федер. целевая 

прогр. "Культура России". - М. : 

Nota Bene, 2004. - 496 с. : рис. - 

Библиогр.: с. 474 - 476. - ISBN 

5-8188-0075-X : 191.40 р. - 

Текст : непосредственный. 

Издание имеет гриф 

Министерства образования РФ.  

Х 

С 23 

Сборник основных 

нормативных и правовых актов 

по вопросам ГО и РСЧС : 

нормативный документ. - М. : 

Военные знания, 2001. - 64 с. - 

(Библиотечка "Военные 

знания"). - ISBN 5-93802-005-0 : 

50.00 р. - Текст : 

непосредственный. 

1 

35 

Е 60 

 

Емельянов, Виталий 

Михайлович.  

Защита населения и территорий 

в чрезвычайных ситуациях : 

учебное пособие / В. М. 

Емельянов, В. Н. Коханов, П. А. 

Некрасов ; МГУ им. М. В. 

Ломоносова. Юрид. фак. - М. : 

Академический проект, 2007. - 

494 с. - (Учебное пособие для 

высшей школы). - Библиогр.: с. 

488 - 490 (47 назв.). - ISBN 978-

5-8291-9 : 195.00 р. - Текст : 

непосредственный. 

Издание имеет гриф МЧС 

России 

5 

X 

С 16 

Сальников, Виктор Петрович.  

Свобода личности и 

чрезвычайное законодательство 

: монография / В. П. Сальников, 

С. В. Степашин, Н. Г. Янгол ; 

ред. В. П. Сальников ; С.-

Петерб. ун-т МВД России, 

Акад. права, экономики и 

безопасности 

жизнедеятельности. - СПб. : 

1 



Фонд Университет, 2005. - 

(Безопасность человека и 

общества). - ISBN 5-93598-122-

X : 129.00 р. - Текст : 

непосредственный. 

 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система Лань 

https://elibrary.ru/defaultx.asp? eLIBRARY.RU - НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

https://urait.ru/ ЮРАЙТ – образовательная платформа 

 

8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

1. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows Professional 8 Russian 

2. Офис 

Microsoft Office Professional Plus 2016 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

1. 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

http://www.consultant.ru/ 

2. 
Справочно-правовая система «Кодекс»  

http://www.kodeks.ru/ 

3. 
Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» 

http://www.garant.ru/ 

4. 
Реферативная база данных Scopus на платформе SciVerse® компании Elsevier 

www.scopus.com 

5. ЭБС ZNANIUM ЭБС "Znanium" электронно-библиотечная система издательства 

"ИНФРА-М"  

http://znanium.com/ 

6. ЭБС издательства ЛАНЬ ЭБС "Лань" электронно-библиотечная система 

http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.scopus.com/
http://znanium.com/


издательства "Лань".  

http://e.lanbook.com/ 

7. ЭБС – электронная библиотека для ВУЗов, СПО (ссузов, колледжей), 

библиотек. Учебники, учебная и методическая литература по различным 

дисциплинам. От издательства «Юрайт»  

http://www.urait.ru 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№

 п/п 
Наименование составной части материально-технической базы 

1.  Учебная аудитории для проведения занятий практического типа - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

2.  Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации 

3.  Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации. 

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Зачет Примерный перечень вопросов (задач) к 

зачету; 

Тесты. 
 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 

http://e.lanbook.com/
http://www.urait.ru/


Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
–  допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 
Код  

индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  

 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета  

№ п/п Примерный перечень вопросов (задач) для зачета  
Код  

индикатора 

1 Конституционно-правовая категория «ограничение прав и 

свобод человека и гражданина». 

ПК-4.З.1 

 

2 Понятие, система, значение конституционных основ 

ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

ПК-4.З.1 

 

3 Генезис конституционно-правового регулирования ограничений 

прав и свобод человека и гражданина 

ПК-4.З.1 

 

4 Зарубежный опыт конституционно-правового регулирования 

ограничений прав и свобод человека и гражданина 

ПК-4.З.1 

1 

5 Классификация форм ограничения прав и свобод человека и 

гражданина. 

ПК-4.З.1 

 



6 Приведите характеристиуа и содержание конституционного 

регулирования ограничений прав и свобод человека в условиях 

особых (чрезвычайных) государственно-правовых режимов. 

ПК-2.У.1 

ПК-4.У.1 

 

7 Сформулируйте российскую модель конституционного 

регулирования ограничений прав и свобод человека в период 

действия особых государственно-правовых режимов. 

ПК-2.У.1 

ПК-4.У.1 

 

8 
Опишите обеспечение прав и свобод человека и гражданина 

в условиях проведения контртеррористической операции. 

ПК-2.У.1 

ПК-4.У.1 

 

9 
Выявите содержание ограничений прав и свобод личности, 

связанных со спецификой ее юридического статуса 

ПК-2.У.1 

ПК-4.У.1 

 

10 Охарактеризуйте ограничение прав и свобод личности в условиях 

обеспечения здоровья населения 

ПК-2.У.1 

 

11 Сформулируйте арантии обеспечения прав и свобод личности в 

условиях применяемых государственно-правовых ограничений 

их реализации. 

ПК-4.У.1 

 

12 Во время судебного рассмотрения по делу об изнасиловании 

подсудимый заявил, что показания, полученные от него, были 

приняты в результате применения следователям незаконных 

методов. На подсудимого, как на лицо совершившее 

преступление, указала пострадавшая, однако других 

доказательств, подтверждающих его вину, не было. Подсудимый 

пояснил, что следователь заявил ему, что, если он не сознается в 

совершении преступления, ему будут созданы непереносимые 

условия содержания под стражей. Он был помещен в изолятор, 

где был раздет догола, и женщина медработник скребла 

различные части его тела скальпелем, чем причиняла 

нестерпимую боль. После этого его отвели в душ, где под струей 

холодной воды продержали около получаса. В течение 

следующих десяти дней подозреваемый содержался в 

переполненной камере, в пищу добавляли большое количество 

соли и перца,  а воды практически не давали. Камеру ежедневно 

убирали с применением хлорной извести, что вызывало резь в 

глазах. Позже его освободили из-под стражи, но впоследствии, 

ему пригрозили, что в случае отказа сотрудничать со 

следователем, его снова поместят в подобные условия. Он 

сознался в совершении преступления из-за страха снова быть 

подвергнутым подобному, или худшему обращению. В ходе 

разбирательства вопроса, по содержанию задержанного, 

сотрудники полиции сообщили, что медсестра отбирала образцы 

для судебной экспертизы; под душ его поместили в соответствии 

с санитарными требованиями; пища доставлялась из учреждений 

общественного питания; камера ежедневно вымывалась с хлором 

в соответствии с санитарными требованиями. Никаких угроз в 

его адрес по их словам не высказывалось. 

Является ли данное обращение пыткой? Имеется ли в указанных 

действиях должностных лиц нарушение конституции? 

 

ПК-4.В.1 

13 Из полученной оперативной информации сотрудникам полиции 

стало известно, что по одному из адресов находится притон. Для 

проверки данной информации сотрудники полиции прибыли по 

указанному адресу. Дверь открыл владелец притона. Сотрудники 

полиции не имели санкции на проведение осмотра помещения. 

Владелец дома отказался пустить сотрудников полиции внутрь. 

ПК-4.В.1 



Однако, сотрудники милиции вошли в квартиру, произвели 

осмотр, установили и задокументировали факт совершения 

преступлений (ст. 241 УК РФ). Хозяин притона был задержан и 

доставлен в отделение милиции, после составления необходимых 

документов его отпустили, предъявив обвинение в содержании 

притона. На следующий день информация о рейде была 

опубликована в местной газете, в которой сообщалось о том, что 

гражданин П. содержал притон, вовлекал женщин в занятие 

проституцией. Владелец квартиры после этого обратился в 

прокуратуру с жалобой на действия сотрудников полиции и на 

факт сообщения о рейде в прессе, где его «выставили» как 

преступника до решения суда. 

Были ли нарушены в данном случае статьи Конституции 

Российской Федерации?   

 

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 

курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
Код  

индикатора 

1 Какие права человека являются «неотчуждаемыми»? 

а) естественные; 

б) позитивные; 

в) негативные. 

 

ПК-2.У.1 

ПК-4.З.1 

ПК-4.У.1 

ПК-4.В.1 

2 Что включает в себя система защиты прав человека в России? 

а) судебную защиту; 

б) несудебную государственную защиту; 

в) деятельность неправительственных правозащитных организаций; 

г) наличие правового государства. 

 

ПК-2.У.1 

ПК-4.З.1 

ПК-4.У.1 

ПК-4.В.1 

3 Что из перечисленного относится к целям конституционных 

ограничений прав и свобод? 

а) защита основ конституционного строя; 

б) защита нравственности; 

в) защита здоровья; 

г) защита прав и законных интересов других лиц; 

д) обеспечение обороны страны и безопасности государства; 

е) защита частной собственности. 

 

ПК-2.У.1 

ПК-4.З.1 

ПК-4.У.1 

ПК-4.В.1 

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 



№ п/п Примерный перечень тем контрольных работ 

1 Конституционно-правовая категория «ограничение прав и свобод человека и 

гражданина». 

2 Понятие, система, значение конституционных основ ограничения прав и свобод человека 

и гражданина. 

3 Генезис конституционно-правового регулирования ограничений прав и свобод человека и 

гражданина 

4 Зарубежный опыт конституционно-правового регулирования ограничений прав и свобод 

человека и гражданина 

5 Классификация форм ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

6 Характеристика и содержание конституционного регулирования ограничений прав и 

свобод человека в условиях особых (чрезвычайных) государственно-правовых режимов. 

7 Российская модель конституционного регулирования ограничений прав и свобод человека 

в период действия особых государственно-правовых режимов. 

8 Обеспечение прав и свобод человека и гражданина 

в условиях проведения контртеррористической операции. 

9 Содержание ограничений прав и свобод личности, связанных со спецификой ее 

юридического статуса 

10 Ограничение прав и свобод личности в условиях обеспечения здоровья населения 

11 Гарантии обеспечения прав и свобод личности в условиях применяемых государственно-

правовых ограничений их реализации. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

11.1. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий. 

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:  

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач;  

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины;  

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий;  

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  

 

Требования к проведению практических занятий 

Наиболее целесообразными активными формами проведения практических занятий 

по текущему учебному курсу могут быть рекомендованы следующие: 



1. Составление документов. 

2. Ролевая («деловая») игра. 

3. Решение задачи (устно) на основе сообщаемой фабулы. 

4. Комментирование. 

5. Изучение процессуального или иного документа. 

Для каждого занятия можно выделить подготовительную стадию. На предыдущем 

 занятии, преподаватель ставит задачу студентам на подготовку, при необходимости делит 

учебную группу на подгруппы и распределяет роли среди студентов. 

Продолжительность каждого занятия является обычной, составляет 80 минут. 

На начальной стадии занятия (ее продолжительность до 10 минут) руководитель 

проверяет готовность студентов, объявляет цели занятия, дает или напоминает фабулу и 

предварительные условия, при необходимости проводит краткое инструктирование. 

По команде руководителя участники занятия (ролевой игры, составления 

документов и др.) приступают к основной части (ее продолжительность 60 минут). 

Занятие считается проведенным успешно, а его цели достигнутыми, если все студенты 

активно участвовали в занятии, показали при этом достаточную подготовку и в ходе 

занятия выполнена поставленная задача. Если занятие проводится с распределением ролей 

и на каждую роль назначены несколько студентов, то по ходу занятия студенты 

самостоятельно или по указанию руководителя заменяют один другого. Студенты должны 

 самостоятельно решать задачи занятия. Преподаватель может вмешиваться в его ход 

лишь в исключительных случаях, когда занятие выходит за пределы сценария. 

Руководитель не должен препятствовать принятию участниками ошибочных решений. Он 

может использовать их при анализе занятия и подведении его итогов. 

На заключительной стадии занятия продолжительностью 10 минут) проводится его 

критический анализ. Целесообразно дать возможность обменяться мнениями студентам и 

оценить отдельные элементы и занятие в целом. Общий анализ делает руководитель. 

В анализе могут содержаться выводы по таким вопросам: решена ли главная 

задача, удалось ли провести занятие в соответствии с его планом и сценарием, какой 

результат достигнут по формированию практических навыков, указанных как дели 

занятия; была ли домашняя подготовка участников продуктивной; что можно оценить как 

неудачу, какие пробелы и неточности содержит разработанный юридический документ, 

решение суда и т.п., над какими вопросами но теме проведенного занятия студентам 

необходимо работать самостоятельно, как развивать необходимые навыки. 

Краткая характеристика форм занятий. 

1. Составление документов. 

Выработка и развитие навыка составления процессуальных и иных юридических 

документов является одной из главных задач. Грамотный и юридически обоснованный 

документ играет важнейшую роль как при закреплении прав и обязанностей, так и в ходе 

разрешения спорных вопросов на судебной и досудебной стадиях. 

В ходе занятия вырабатывается понимание требований, предъявляемых к 

юридическим документам: 

- требований к форме документа, соответствие закону; 

- требований к содержанию документа, в том числе логичности изложения 

материала; 

- обоснованности изложенных в документе требований и возражений.  

Задачей и итогом занятия является составление юридического документа. 

При подготовке к занятию или в ходе занятия студенты самостоятельно изучают 

предварительные условия, теоретический материал по теме. Каждый студент должен 

подготовить свой собственный вариант документа в соответствии с заданием и правовое 

обоснование своей редакции того или иного пункта, раздела. 

Во время занятия студенты разбиваются на подгруппы. Каждая подгруппа 

отдельно за столом переговоров проводит обсуждение содержания юридического 



документа, текст которого ей необходимо разработать. Решения по всем вопросам в 

подгруппе принимаются консенсусом (возможно наличие особого мнения, которое может 

быть изложено и обосновано в заключительной части занятия). Эта часть занятия 

продолжается около 30 минут. Ее результатом должен стать свой вариант документа в 

каждой из подгрупп. 

В течение следующих 30 минут нужно провести обсуждение и дискуссию по 

подготовленным проектам документа. Может быть зачитан разработанный в каждой 

подгруппе текст с необходимыми краткими пояснениями и обоснованием. Затем от 

каждой подгруппы могут выступить 1-2 студента и провести критический анализ варианта 

оппонентов (возможно и обсуждение его достоинств). 

На заключительной стадии занятия проводится его анализ, и подводятся итоги. 

Можно проводить занятие и без деления на подгруппы. 

2. Ролевая игра. 

Ролевая игра - это наиболее распространенная активная форма проведения 

практических занятий. На подготовительной стадии игры руководитель делит учебную 

группу на подгруппы, если это необходимо по условиям игры (переговоры, судебный 

процесс и т.д.) и назначает роли для каждого из студентов. При подготовке к занятию 

студенты должны ознакомиться с фабулой и другими обстоятельствами дела, изучить 

необходимый теоретический материал по теме предстоящего занятия. Каждый студент 

должен подготовить письменные предложения или комментарий, чтобы затем 

использовать в ходе игры. Примерное время, необходимое для самостоятельной 

подготовки студента к занятию, - 3-4 часа. 

Во время ролевой игры участники выполняют поставленную на игру задачу. Игра 

проводится в условиях, максимально приближенных к реальным, «выход из игры» (для 

обращения к преподавателю за разъяснением и т.п.), по общему правилу, исключается. 

В игре принимают активное участие все студенты группы. Каждый выполняет 

свою роль (стороны отношений, адвокат, и т.д.).учитывая исходные условия для игры, 

круг задач, компетенцию соответствующего должностного лица по роли и его 

индивидуальную характеристику. Главное внимание, безусловно, нужно уделять 

юридическому аспекту. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 

включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 

уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихся являются:  

 учебно-методический материал по дисциплине; 

 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся 

по заочной форме обучения). 

Целью контрольной работы является расширение, углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных на лекциях, семинарах, в процессе самостоятельной 

работы. 



Контрольная работа оценивается по двухбалльной системе: «зачтено» или «не 

зачтено». 

Объем контрольной работы должен составлять 15-18 листов. 

Если студент выбирает тему контрольной работы не из приведенного списка, то он 

выбранную самостоятельно тему обязан согласовать с преподавателем, ведущим эту 

дисциплину. Контрольная работа должна быть самостоятельной работой студента, в 

которой он показывает свою способность сформулировать цель и решение определенной 

проблемы.  

Структура контрольной работы. 

По структуре контрольная работа должна состоять из следующих элементов: 

 - титульный лист, содержащий все необходимые реквизиты, предусмотренные 

внутренним стандартом института; 

-оглавление, отражающее объем и структуру выполненной студентом работы; 

 - введение, в котором должны быть описаны актуальность темы, цель, задачи и 

объект исследования;  

- основная часть, в рамках которой должны быть выполнены отдельные задания 

контрольной работы, предусмотренные настоящими методическими указаниями; 

 - список литературы, содержащий перечень нормативных документов и 

литературных источников, изученных автором в процессе выполнения контрольной 

работы. 

Оформление содержания контрольной работы 

На титульном листе контрольной работы указываются наименование учебного 

заведения и кафедры, по тематике которой студент пишет контрольную, тема реферата, 

ученая степень и ученое звание преподавателя учебной дисциплины, его фамилия и 

инициалы; фамилия, имя, отчество студента с указанием факультета, специальности, 

формы обучения (заочная) и курса обучения. В конце титульного листа необходимо 

указать: «Санкт-Петербург» и год написания контрольной работы. На втором листе 

приводится план контрольной работы. При этом необходимо иметь в виду, что Введение, 

Заключение, Литература не нумеруются. Контрольная работа должна иметь 2-3 вопроса, 

которые нумеруются по порядку – 1, 2, 3. Далее в контрольной работе излагается 

содержание введения (1-1,5 листа), вопросов и заключения (1 лист). В конце контрольной 

работы приводится список использованной литературы. Текст контрольной работы 

выполняется на одной стороне листа односортной белой бумаги формата А4 (210х297) в 

редакторе Word через 1,5 интервала со следующими полями: левое – 30 мм, правое – 10 

мм, верхнее – 25 мм, нижнее – 25 мм. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14. 

Отступ для красной строки – 1,27.   

Не допускается формирование отступов пробелами и интервалов пропуском строк. 

Все листы контрольной работы, включая иллюстрации, список использованных 

источников и приложения, нумеруются арабскими цифрами по порядку, начиная с третьей 

страницы – введение (т.е. первой цифрой нумерации будет цифра 3)  до последней 

страницы без пропусков и повторений. На титульном листе и листе оглавления номер 

страницы не ставится. Номера страниц ставятся в правом верхнем углу. 

В исключительных случаях допускается написание контрольной работы от руки, но 

четким и понятным подчерком. 

Список литературы, используемой студентом для выполнения контрольной работы, 

оформляется в соответствии с установленными требованиями и должен содержать не 

менее 12 источников. 

 

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 

контроля успеваемости. 



Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в целях получения оперативной информации о 

качестве усвоения учебного материала, управления учебным процессом и 

совершенствования методики проведения занятий, а также стимулирования 

самостоятельной работы студентов. 

Текущий контроль проводится в течение семестра по итогам выполнения 

контрольных работ, участия в семинарских и практических занятиях, коллоквиумах, 

участия в бланковом и (или) компьютерном тестировании, подготовке докладов, 

рефератов, эссе и т.д. Текущий контроль успеваемости студентов является постоянным, 

осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы 

преимущественно посредством реализации балльной системы. 

К видам текущего контроля и промежуточной аттестации можно отнести: 

устный опрос; 

письменные работы; 

контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления 

формируемых компетенций:  

в процессе беседы преподавателя и студента; 

в процессе создания и проверки письменных материалов; 

путем использования компьютерных программ, приборов. 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 

Устный опрос обладает большими возможностями воспитательного воздействия 

преподавателя, т.к. при непосредственном контакте создаются условия для его 

неформального общения студентом. 

Устный опрос позволяет выявить детали, которые по каким-то причинам оказались 

недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту или 

экзамену. Собеседование, коллоквиум могут стимулировать учебную деятельность 

студента, его участие в научной работе. 

Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, дают возможность 

поставить всех студентов в одинаковые условия, возможность разработки равноценных по 

трудности вариантов вопросов, возможность объективно оценить ответы при отсутствии 

помощи преподавателя, возможность проверить обоснованность оценки, уменьшение 

субъективного подхода к оценке подготовки студента, обусловленного его 

индивидуальными особенностями. 

Контроль результатов образования с использованием информационных технологий 

и систем обеспечивает быстрое и оперативное получение объективной информации о 

фактическом усвоении студентами контролируемого материала, в том числе 

непосредственно в процессе занятий, возможность детально и персонифицировано 

представить эту информацию преподавателю для оценки учебных достижений и 

оперативной корректировки процесса обучения, формирования и накопления 

интегральных (рейтинговых) оценок достижений студентов по всем  дисциплинам и 

модулям образовательной программы, привитие практических умений и навыков работы с 

информационными ресурсам и средствами, возможность самоконтроля и мотивации 

студентов в процессе самостоятельной работы. 
 

 

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 



Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения 

учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 

обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» 

или «не зачтено». 

Требования к уровню подготовки студента по дисциплине на зачете составляются 

на основе государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

обучающегося по конкретной программе подготовки с учетом формы проведения зачета 

(письменно, устно), форма изложения данных требований определяется кафедрой.  

Ответ студента на зачете оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» и «не 

зачтено», которые выставляются по следующим критериям. 

Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и 

знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой.  

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное знание 

учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, 

усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие 

систематический характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших знание 

основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в 

предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, но допустившим погрешности в ответе на экзамене и при 

выполнении контрольных заданий, не носящие принципиального характера, когда 

установлено, что студент обладает необходимыми знаниями для последующего 

устранения указанных погрешностей под руководством преподавателя. 

Оценка «не зачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, 

носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не 

понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не 

может дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной деятельности 

без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 
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