
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ И НАПИСАНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Методические  рекомендации  раскрывают  основные  требования, 
предъявляемые  к  контрольной  работе;  этапы  его  выполнения;  описывают 
методику сбора, изучения и обработки материала по избранной теме; правила 
написания и оформления работы.

Ведение
Контрольная работа, как одна из форм учебного процесса, содержит в 

себе  самостоятельные  элементы  научно-исследовательской  деятельности 
обучающихся, а также преследует конкретные целевые установки курсантам:

углубить,  систематизировать  и  закрепить  полученные  теоретические 
знания и практические навыки по избранной теме изучаемого предмета;

научить  собирать  и  обобщать  фактический  материал  и  делать 
правильные  выводы  по  тому  или  иному  вопросу  предстоящей 
профессиональной деятельности;

научить  самостоятельно  применять  полученные  знания  для  решения 
практических задач, предусмотренных программой учебного курса;

проверить  умение  самостоятельно  работать  с  первоисточниками  и 
учебными материалами.

Основные  требования  к  обучающимся:  умение  осуществлять 
рациональный  поиск  и  изучение  информации,  самостоятельность  в 
обобщении  изученного  материала;  оценка  различных  точек  зрения  на 
проблему;  собственное  осмысление  проблемы  на  основе  теоретических 
знаний; стройность изложения и логическая завершенность работы.

Теоретический  уровень  письменной  самостоятельной  работы  может 
быть достигнут при соблюдении ряда обязательных условий:

обучающийся  должен  максимально  использовать  рекомендованные 
программой первоисточники по изучаемой дисциплине и нормативные акты 
отраслевой принадлежности;

контрольная работа должен включать в себя вопросы теории науки и 
практики применения норм права;

обучающийся  должен  аргументировать  свою  точку  зрения 
характерными  примерами,  альтернативными  сопоставлениями, 
доказательствами,  личными  наблюдениями,  необходимыми  и  доступными 
статистическими данными.

При  подготовке  контрольной  работы  важно  учитывать  особенности 
конституционно-правового  знания.  Конституционно-правовую  мысль 
невозможно  замкнуть  в  твердые  формулы  и  стереотипные  положения. 
Конституционный  текст,  конституционное  законодательство  и  практика 
Конституционного Суда Российской Федерации в совокупности и системном 
единстве представляют собой настолько сложную структуру взаимодействия, 
что зачастую весьма непросто выяснить, какие именно принципы и нормы 
положены в основу правомерного поведения субъектов правоотношений с 



конституционно-правовой  точки  зрения.  Для  конституционного 
регулирования – это вполне естественное явление. Конституционное право 
диспозитивно,  дискурсивно  и  многозначно.  Конституционному  праву 
особенно чуждо механистическое понимание природы общественной жизни. 
Но, в то же время, оно представляет собой высокоорганизованную систему 
правового  регулирования  общественных отношений,  которая  опирается  на 
многовековую  практику  общественно-политической  жизни  различных 
народов, включая Россию.

Контрольная  работа  является  необходимым условием  для  допуска  к 
экзамену. В свою очередь, необходимым условием написания качественного 
реферата является изучение учебной дисциплины на лекциях, семинарах и 
практических занятиях с обязательным самостоятельным изучением учебной 
дисциплины.

Изучение  тем  учебной  дисциплины  целесообразно  проводить  в 
последовательности, предлагаемой рабочей программой.

Для  закрепления  изучаемого  материала  предлагается 
законспектировать  его  в  той  или  иной  форме  (краткий  конспект,  тезисы, 
развернутый  план,  схемы  и  т.д.).  Наличие  этих  материалов  поможет 
самостоятельно написать реферат.

По  мере  овладения  необходимыми  знаниями  следует  переходить  к 
выполнению реферата.

Общие требования, предъявляемые к контрольной работе
Контрольная работа – это краткое изложение научной и специальной 

литературы  по  определенной  проблеме,  сопоставительный  анализ 
материалов  (например,  нормативных  правовых  актов,  средств  массовой 
информации) с последующими выводами. 

При  проведении  обзора  должна  проводиться  и  исследовательская 
работа,  но  объем  ее  ограничен,  так  как  анализируются  уже  сделанные 
предыдущими  исследователями  выводы  и  в  связи  с  небольшим  объемом 
данной формы работы.

Целью написания контрольной работы является:
привитие  обучающимся  навыков  библиографического  поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);
развитие  навыков  компактного  изложения  мнения  авторов  и  своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научным языком и в 
академическом стиле;

приобретение опыта оформления ссылок на используемые источники, 
правильного цитирования авторского текста;

выявление  и  развитие  интереса  к  определенной  научной  и 
практической  проблематике  с  тем,  чтобы  исследование  ее  в  дальнейшем 
продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 
дальнейших научных трудах.

Контрольная работа является самостоятельной разработкой какой-либо 
теоретической или теоретически значимой проблемы прикладного характера. 
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Контрольная  работа  может  иметь  характер  научного  исследования  и 
фактически  может  стать  итогом  самостоятельной  работы  курсанта, 
направленной  на  самообразование  и  более  глубокое  изучение  учебной 
дисциплины.

Прежде чем приступить к написанию реферата обучающемуся следует 
четко  определить  ее  цели,  хорошо  продумать  содержание.  Это  позволит 
качественно разработать тему, изучить необходимую литературу, собрать и 
проанализировать  материалы,  правильно  оформить  работу  и  затем 
представить ее для рецензирования.

Контрольная работа должен отвечать следующим требованиям:
1) представлять  собой  самостоятельное  исследование  актуальной 

проблемы юридической науки;
2) быть подготовленным на основе современных теоретических знаний, 

использования специальной литературы, относящейся к теме;
3) содержать анализ соответствующих правовых концепций, взглядов 

отдельных ученых, существующих общественных отношений;
4) изложение  материала  должно  быть  четким,  со  ссылками  на 

источники;
5) контрольная  работа  должна  быть  соответствующим  образом 

оформлен.
Последовательность  написания  работы  необходимо  сочетать  со 

сложившимися в практике правилами ее оформления.
Текст  работы  необходимо  отредактировать,  сверить  цитаты  и 

цифровые данные.
Страницы текста должны быть пронумерованы, начиная со страницы 

«Введение»  (3  страница).  Титульный  лист  и  лист  с  планом  работы  не 
нумеруются, но считаются.

Работа брошюруется в следующей последовательности:
Титульный лист (см. приложение 1).
Содержание (План работы) (см. приложение 2).
Введение.
Основной  текст  (он  может  быть  разбит  на  параграфы,  пункты, 
подпункты)
Заключение.
Список использованной литературы.
Приложения (если они есть).
Текстовой  материал  письменной  работы  должен  быть  оформлен  в 

соответствии со следующими требованиями:
- работа печатается на одной стороне бумаги формата А 4 (210Х297 

мм);
-  оттиски  текста  на  бумаге  должны  быть  четкими;  печатать 

деформированным или загрязненным шрифтом не допускается;
- текст набирается компьютерным способом (стандарта Microsoft Word) 

14-ым размером шрифта (TimesNewRoman); расстояние между строчками – 
1,5 интервал; размеры полей: верхнее - 20 мм, правое - 10 мм, левое - 30 мм, 
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нижнее - не менее 20 мм; в одной строке должно быть 60-65 знаков, пробел 
между словами считается за один знак; абзацный отступ равняется 1,25;

-  заголовки  отделяются  от  текста  сверху  и  снизу  дополнительными 
интервалами;

-  слово  «Содержание»  («План»)  записывают  в  виде  заголовка 
(симметрично тексту)  прописными буквами;  наименования,  включенные в 
план,  записывают  строчными  буквами;  заголовки  печатают  прописными 
буквами и располагают симметрично тексту;

-  титульный  лист  должен  иметь  соответствующие  надписи: 
наименование  образовательной  организации,  наименование  кафедры; 
название темы;  данные курсанта –  курс,  учебный взвод,  звание,  фамилия, 
имя, отчество;

-  сноски оформляются постранично 10-ым размером шрифта.
При работе над рефератом курсант должен использовать, как правило, 

20-30  различных  источников,  включая  нормативные  правовые  акты 
(Конституция  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные  и 
федеральные  законы,  подзаконные  нормативные  правовые  акты), 
постановления  и  определения  Конституционного  Суда  Российской 
Федерации,  специальную  литературу  (учебники,  учебные  пособия, 
монографии,  диссертации  и  авторефераты  диссертаций,  научные  статьи). 
Среди них должны быть источники, опубликованные за последние пять лет. 
Желательно  использование  материалов  ведущих  российских  научных 
периодических печатных изданий «Государство и право», «Правоведение», 
«Журнал российского права», «Конституционное и муниципальное право» и 
др., а также Вестника Санкт-Петербургского университета МВД России.

Примерный объем контрольной работы должен составлять не менее 10 
и не  более 20 страниц печатного текста  (что определяется особенностями 
раскрытия темы). 

Завершив работу, автор должен к установленному сроку предоставить 
текст контрольной работы на кафедру. 

Обучающийся, не представивший работу к установленному сроку и не 
прошедший ее рецензирование, не допускается к сдаче экзамена. 

Основные этапы подготовки контрольной работы
Подготовка  реферата  представляет  собой творческий процесс,  который 

можно условно разделить на нескольких основных этапов:
1) выбор темы;
2) составление рабочего плана;
3) подбор материала;
4) изучение материала и корректировка плана.

1. Выбор темы 
Работа  над  письменным  исследованием  начинается  с  выбора 

конкретной темы. Тему реферата курсант выбирает самостоятельно согласно 
примерной тематике работ, тематическому плану и учебной программе. 
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Примерная  тематика  рефератов  подготавливается  преподавателем 
соответствующей  учебной  дисциплины  и  утверждается  на  заседании 
кафедры. 

Курсанты могут проявлять инициативу при определении темы, однако 
им  следует  проконсультироваться  с  преподавателем  для  правильного  ее 
формулирования и утверждения. 

При выборе темы необходим учет следующих критериев: актуальность, 
практическая значимость, возможность использования в профессиональной 
деятельности. Важное значение имеет наличие источников и литературы по 
теме.

Хорошая  работа  требует  длительной  и  планомерной  подготовки, 
поэтому  выбирать  тему  необходимо  заранее,  чтобы  иметь  время  для 
систематической  работы,  качественной  подготовки  ее  к  установленному 
сроку. Заблаговременный выбор темы позволяет курсанту, не отрываясь от 
текущих  занятий,  собрать  необходимые  первоисточники,  материалы 
практического опыта, текущие и некоторые архивные документы.

Тема  реферата  выбирается  курсантом из  общего  перечня  вариантов, 
утвержденных и рекомендуемых кафедрой, охватывающих все разделы курса 
(Приложение 3). 

Темы регистрирует заместитель командира взвода, который следит за 
тем,  чтобы у курсантов одного взвода не  было совпадений названий тем. 
Затем передает список тем, закрепленных за курсантами, на кафедру либо 
ведущему преподавателю.

2. Составление плана работы
Следующим  важным  этапом  подготовки  реферата  является 

составление  плана,  который  дает  направление  работы.  При  этом 
обучающиеся  могут  руководствоваться  примерным  планом,  который 
разработан в рамках учебной программы по соответствующей дисциплине. 

План  реферата  -  это  научно  обоснованная  композиция  работы, 
отражающая короткий перечень основных вопросов ее содержания, порядок 
изложения ее отдельных частей. 

В зависимости от сложности выбранной темы план может быть,  как 
простым, так и развернутым, когда каждый вопрос детализируется.

При  подготовке  плана  необходимо  ознакомиться  с  основной 
литературой  и  проконсультироваться  с  преподавателем,  который 
рекомендует структуру изложения материала.

Первоначально составляется примерный план, который в ходе работы 
уточняется  и  конкретизируется,  то  есть  может  претерпевать  изменения, 
которые должны согласовываться с ведущим преподавателем.

Рабочий план раскрывает внутреннюю структуру реферата. Он должен 
быть выдержан строго логически. Недостаточно продуманное планирование 
влечет за собой серьезные недостатки в оценке работы.

Обязательными разделами плана любой письменной работы являются:
Введение – содержит краткое обоснование выбора темы, цели и задачи 

работы,  подчеркивает  ее  актуальность,  значимость.  К  его  написанию 
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рекомендуется приступать после завершения основного содержания работы, 
когда обстоятельно исследованы все вопросы.

Основное содержание работы – раскрывается в нескольких логически 
изложенных вопросах (обычно 2-4 вопроса). Отдельные вопросы могут быть 
разбиты на подвопросы.

Заключение – содержит основные выводы, к которым пришел курсант 
в результате изучения избранной темы, а также предложения и рекомендации 
по совершенствованию теории и практики изученного правового института 
или явления.

Список  использованной  литературы (библиография).  Список 
оформляется  в  строгом  соответствии  с  ГОСТом  и  методическими 
рекомендациями (см.: Приложение № 3).

С  помощью  плана  вырабатывается  логическая  стройность  и 
комплексность  изложения.  Рабочие  планы  рекомендуется  составлять  в 
детализированном, развернутом виде,  что помогает автору при подготовке 
письменной работы.

3. Подбор материала
Работа  над  темой  реферата  осуществляется  путем  подбора 

соответствующей  литературы.  На  данном  этапе  выполнения  реферата 
курсант должен выявить возможное и доступное ему количество основных и 
вспомогательных источников. 

Источниками  изучения  являются:  учебная  литература  по  предмету; 
данные  научных  исследований;  периодическая  печать;  опыт  применения 
норм  права  в  деятельности  органов  государственной  власти  и  местного 
самоуправления и др. 

С  целью  подбора  материала  курсанту  необходимо  овладеть 
определенным минимумом знания  библиографии.  Подбор  литературы  для 
написания реферата помогут осуществить каталоги библиотек, электронных 
библиотечных  систем,  методического  кабинета  кафедры  и  научно-
педагогический состав кафедры.

Каталоги традиционно делятся на: 
систематический (предметный), 
алфавитный, 
каталог статей.
В систематическом каталоге  информация располагается  по  отраслям 

знаний, а в пределах каждой отрасли – по отдельным темам. В карточках 
указываются фамилии авторов, название книги, издательство и год издания. 

В  алфавитном  каталоге  информация  располагается  в  алфавитном 
порядке фамилий и имен авторов.  Он содержит описание всего книжного 
фонда библиотеки.

В  каталог  статей  включаются  статьи  ученых,  опубликованные  в 
периодических  изданиях  (журналах).  Информация  в  них  располагается  в 
алфавитном порядке  фамилий,  а  также может  быть  разбита  по  названиям 
периодических изданий.
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Необходимые  книги,  статьи  и  сборники  отыскиваются  работником 
библиотеки  по  ее  выходным  данным  и  шифрам,  которые  имеются  на 
карточках  каталогов.  Более  подробную  консультацию  можно  получить  в 
библиографических отделах библиотек.

Выявленные  источники  и  литература  предварительно 
классифицируются  и  заносятся  в  отдельные  карточки  или  тетрадь  по 
правилам  составления  библиографического  описания.  Последовательность 
работы над ними определяется их значением.

Перечень основной и дополнительной литературы по теме представлен 
в программе учебной дисциплины «Конституционное право России». Однако 
он может оказаться недостаточным. 

Полезные советы по поиску и подбору материала.
Подобрать литературу курсант может с помощью библиографических 

каталогов:
библиотеки  Санкт-Петербургского  университета  МВД  России  -  ул. 

Летчика Пилютова, д. 1;
фондов библиотек других юридических образовательных организаций;
фондов Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург);
фондов районных библиотек;
поисковых систем сети ИНТЕРНЕТА1.
Кроме того обучающиеся могут обратиться к базе данных«Российского 

индекса научного цитирования» Научной электронной библиотеки elibrary.
Для  подбора  нормативных  правовых  актов  по  теме  курсант  может 

обратиться  к  следующим основным периодическим печатным изданиям и 
электронным носителям: 

Российская газета;
Парламентская газета;
Собрание законодательства Российской Федерации;
официальный интернет-портал правовой информации2;
электронные правовые базы данных «Гарант»,  «Консультант Плюс», 

«Кодекс».
Для подбора специализированной научной литературы курсант может 

обратиться к следующим периодическим юридическим журналам:
Государство и право;
Правоведение;
Журнал российского права;
Конституционное и муниципальное право;
Государственная власть и местное самоуправление;
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России;
Вестники других юридических образовательных организаций.

1  Прим.:  Кроме  поисковых  систем  ИНТЕРНЕТА  http://www.yandex.ru/; 
http://www.rambler.ru/ и др. возможно использование электронных каталогов Российской 
государственной  библиотеки  (http://www.rsl.ru/),  Российской  национальной  библиотеки 
(http://www.nlr.ru/) и др. 
2 http://www.pravo.gov.ru/.
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Следует обращать внимание на сноски в источниках, которые помогут 
найти дополнительную литературу.

Обращаем внимание курсантов на тот факт, что в написании реферата 
должны использоваться различные виды источников, но, в первую очередь:

нормативно-правовые  акты  (Конституция  РФ,  федеральные 
конституционные  законы,  федеральные  законы,  указы  Президента  РФ, 
постановления  Правительства  РФ,  конституции  (уставы)  субъектов  РФ, 
законы  субъектов  РФ,  подзаконные  нормативные  правовые  акты 
государственных  органов  субъектов  РФ,  уставы  муниципальных 
образований);

судебная практика (особенно – Конституционного Суда РФ);
научные  источники  (монографии;  статьи,  опубликованные  в 

периодических  изданиях  -  журналах  и  газетах;  словари,  справочники; 
научно-практические комментарии к нормативно-правовым актам).

Когда  материал  собран,  его  необходимо  систематизировать.  Это 
позволит  вести  его  изучение  в  определенной  последовательности. 
Систематизация  заключается  в  распределении материала  в  соответствии с 
рабочим планом.

4. Изучение материала и корректировка плана
При  написании  реферата  особая  роль  отводится  умению работать  с 

литературой, документами, материалами юридической практики, так как во 
многом  эффективность  обучения,  общая  и  правовая  культура, 
профессиональный уровень и подготовленность курсанта определяется этим 
умением.

Начинать  знакомиться  с  проблемой  необходимо  по  учебникам  и 
учебным  пособиям,  где  обзорно  представлена  тема  работы,  затем 
рекомендуется  перейти  к  изучению  специальной  литературы  – 
законодательства,  научных  источников,  материалов  прессы, 
правоприменительной практики и других источников.

Особенно продуктивно чтение книг разных авторов по одному и тому 
же  вопросу.  В  процессе  такого  чтения  курсантсопоставляет  разные  точки 
зрения,  проявляет  самостоятельность  в  выборе  оценки  тех  или  иных 
положений,  развивает  критическое  мышление.  Он  совершенствует  свое 
умение  подбирать  убедительные,  научно-обоснованные  аргументы, 
логически  мыслить.  Навык  работы  с  книгой  позволяет  эффективно 
использовать время, способствует систематическому накоплению знаний.

Методика написания текста 
Основные требования методики написания текста реферата:
логичность и цельность текста работы;
соблюдение  определенных  требований  к  оформлению;  правильное 

оформление научно-справочного материала;
научное, литературное и техническое редактирование.
а) Логичность и цельность текста работы:
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Важным разделом работы является введение, в котором автор работы 
раскрывает  значение  и  необходимость  рассмотрения  проблемы, 
подчеркивает ее актуальность, определяет цель работы. Введение по объему 
обычно составляет одну печатную страницу.

В основной части работы излагается содержание темы в соответствии с 
планом.  Каждый  раздел  завершается  четким,  кратким  выводом.  При 
раскрытии  темы  необходимо  показать  теоретические  знания,  умение 
работать с литературой, сравнивать, анализировать и обобщать данные.

В заключении подводятся итоги проделанной работы, формулируются 
краткие общие выводы. Наряду с обобщениями и выводами здесь могут быть 
даны соображения автора по дальнейшей работе над темой, особенно, если 
она имеет междисциплинарный, комплексный характер.

б)  Соблюдение  требований,  предъявляемых  к  оформлению 
справочного материала:

Курсант,  приступающий  к  написанию  реферата  должен  знать 
существующие  правила  оформления  в  ней  справочного  аппарата,  знать 
библиографию,  уметь  составить  заключительный  список  использованной 
литературы.

При использовании в работе опубликованных материалов обязательна 
отсылка к их источнику. Сноски на использованную литературу необходимо 
располагать либо в том месте, где приводится выдержка из источника, либо 
внизу страницы. 

Ниже приводятся образцы наиболее типичных отсылок к источникам:
1. Ссылка на нормативные акты:

Федеральный закон от июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных  граждан  в  Российской  Федерации»  //  Собрание 
законодательства Российской Федерации. –2002. – № 30. – Ст. 3032.

Или  допускается  сокращенный  вариант  наименования  источника 
опубликования:

Об  утверждении  Положения  о  порядке  предоставления  Российской 
Федерацией  политического  убежища:  Указ  Президента  Российской 
Федерации от 21 июля 1997 года № 746 // СЗ РФ. - 1997. - № 30. - Ст. 3601.

Возможна  ссылка  на  официальный  интернет-портал  правовой 
информации:

Указ  Президента  Российской  Федерации  от  31.12.2017  №  683  «О 
стратегии  национальной  безопасности»  //  Официальный  интернет-портал 
правовой информации. http://www.pravo.gov.ru. 16.08.2017.

Если  по  тексту  работы  называются,  упоминаются,  перечисляются 
нормативно-правовые акты или отдельные их нормы, в обязательном порядке 
в  случае  первичного  их  упоминания  по  тексту  делается  сноска,  где 
указываются полные выходные данные источника.

2. Ссылка на выдержку из книги одного автора: 
Зиновьев  А.В.  Конституционное  право  России  /  В.А.  Зиновьев.  –  М.: 

СПб., 2005. – С. 104.
3. Ссылка на выдержку из книги двух, трех, четырех и более авторов:

9

http://www.pravo.gov.ru/


Книга двух авторов
Белоновский В.Н. Избирательное право / В.Н. Белоновский, К.К. Гасанов. 

– М.: Закон и право, 2006. – С. 71.
Книга трех авторов
Иванченко  А.В.  Пропорциональная  избирательная  система  в  России: 

история, современное состояние, перспективы / А.В. Иванченко, А.В. Кынев, 
А.Е. Любарев. - М.: Аспект Пресс, 2005. – С. 60.

Книга четырех и более авторов
Основы теории национальной безопасности / Т.Я. Хабриева [и др.]. – М.: 

Юристъ, 2000. – с. 31.
4. Ссылка на выдержку из статьи (раздела) в сборнике:

Авакьян  С.А.  Проблемы  централизма,  демократии,  децентрализации  в 
современнном  государстве:  конституционно-правовые  вопросы  /  С.А. 
Авакьян  //  Централизм,  демократия,  децентрализация  в  современном 
государстве. Сб. статей. М., 2006. – С. 6.

5. Статья из журнала:
а)  Осавелюк  А.М.  Современный  механизм  системы  сдержек  и 

противовесов в зарубежных государствах / А.М. Осавелюк // Государство и 
право. − 1993. − № 12. − С. 102.

б)  Ромашов  Р.А.  Проблемы  структурирования  и  функционирования 
системы  современного  российского  законодательства  в  контексте 
федерализма / Р.А. Ромашов, С.Л. Сергевнин // Правоведение. – 2005. – № 3. 
– С. 4-12.

6. Статья из газеты:
а) Баурман С. Кандидат в «паровозы» / С. Баурман // Российская газета. – 

2006. – 12 октября. 
б) Способы амортизации основных фондов: сравнительный анализ / А.Ф. 

Кудушкин [и др.]  // Финансовая газета. – 1999. – Апрель.
7. Электронные ресурсы из базы данных:

Стратегия  развития  арктической  зоны  Российской  Фендерации  и 
обеспечения  национальной  безопасности  на  период  до  2020  года  (Утв. 
Президентом РФ 12.11.2016).  [Электронный ресурс] //  Справочно-правовая 
система  «Консультант  Плюс».  Версия  Проф.  -  Последнее  обновление 
20.10.2006. 

8. Электронные ресурсы удаленного доступа:
Автономов А.С. Законодательный процесс в России: граждане и власть 

[Электронный  ресурс]  /  А.С.  Автономов  [и  др.].  –  Режим  доступа: 
http://www.legislature.ru/books/grazhvla/grazhvla.html, свободный.

9. Отдельный том многотомного издания:
Марченко М.Н. Общая теория государства и права: учебник: в 3 т. - Т. 1. 

Теория государства / М.Н. Марченко. – 2-е изд., перераб. – М.: Зерцало, 2000. 
– 189 с.

10. Методические указания:
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Оформление  списка  использованных  источников  и  библиографических 
ссылок в работах: методические указания / Казан. гос. технол. ун-т; сост. Т. 
В. Толок, В. И. Яшина. – Казань, 2004. –  20 с.

11. Диссертация:
Патрикеев  В.Е.  Конституционная  ответственность  в  Российской 

Федерации: теория, практика, перспективы: дис. … канд. юрид. наук / В. Е. 
Патрикеев. − СПб, 2004. – 262 с.

12. Автоконтроьльная работадиссертации:
Борисов С. Н. Методы научной монографии и их приложения: автореф. 

дис. … д-ра техн. наук / С. Н. Борисов. – М., 1985. – С. 4. 
13. Ссылка на учебник (учебное пособие):

а) Савицкий А.Г. Национальная безопасность. Россия в мире: учебник: / 
А.Г. Савицкий. М.: Юнити-Дана, 2012. – 464 с. [электронный ресурс]. (ЭБС 
«Университетская библиотека»).

б)  Основы  теории  национальной  безопасности:  учебное  пособие  / 
Саратовский  социально-экономический  институт  (филиал)  ФГБОУ  ВПО 
«РЭУ им. Г.В. Плеханова». – Саратов, 2015. – 80 с.

14. Ссылка на сборник документов:
Конституции зарубежных государств. Учеб. пособие. / Составитель В.В. 

Маклаков. М.: БЕК, 1999. − С. 318.
Если  ссылка  на  используемый  источник  на  этой  же  странице,  то  в 

подстрочном тексте пишут: Там же. С. 9.
При  повторной  ссылке  на  уже  упоминавшийся  источник  достаточно 

ограничиться  указанием  на  ФИО  автора,  название  работы  и  страницу: 
Борисов С.Н. Указ. Соч. С.17.

В  случае,  когда  смысл  текста,  научные  идеи,  мысли  автора 
пересказываются  своими  словами,  в  сноске  перед  библиографическими 
данными ставится сокращенное – "См.: …".

В  конце  работы  приводится  перечень  использованной  литературы  и 
источников.

Для подтверждения главной мысли, основного положения используется 
цитирование:  цитата  берется  в  кавычки  и  делается  сноска  на  источник, 
откуда приводится цитата.

Нумерация  сносок  дается  цифрами на  каждой странице  текста.  Объем 
текста самой сноски рассчитывается для каждой страницы и отделяется от 
основного текста сплошной чертой.

Необходимым  элементом  реферата  является  список  использованной 
литературы.  Необходимо  отметить,  что  если  в  сносках  указывается 
конкретный  номер  страницы,  откуда  приводится,  например,  цитата,  то  в 
списке литературы указывается общее количество страниц в источнике или 
пределы страниц, на которых опубликована, например, статья.

Пример 1:
Ссылка  на  учебник  (учебное  пособие):  Маклаков  В.В.  Конституционное 
право  зарубежных  стран.  Общая  часть:  учебник.  /  В.В.  Маклаков.  М.: 
Волтерс, 2006. - С. 100.
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Включение источника в список литературы: Маклаков В.В. Конституционное 
право  зарубежных  стран.  Общая  часть:  учебник.  /  В.В.  Маклаков.  М.: 
Волтерс, 2006. – 570 с.

Пример 2: 
Ссылка на статью: Осавелюк А.М. Современный механизм системы сдержек 
и противовесов в зарубежных государствах / А.М. Осавелюк // Государство и 
право. − 1993. − № 12. − С. 102.
Включение источника в список литературы:  Осавелюк А.М. Современный 
механизм  системы  сдержек  и  противовесов  в  зарубежных  государствах  / 
А.М. Осавелюк // Государство и право. − 1993. − № 12. − С. 99 - 108.

Рецензирование и критерии оценивания реферата
Письменная  работа  представляет  собой  творческий  отчет  курсанта  о 

проделанной  работе,  что  способствует  выявлению  глубины  полученных 
знаний  по  теме  реферата  и  заключается  в  обозначении  цели  и  основного 
содержания  работы,  дает  характеристику  изученной  литературы  и 
возможности  применения  данных  знаний  в  практической  деятельности, 
формулирует выводы и предложения.

По  результатам  рецензирования  контроьльная  работаоценивается  по 
системе «зачтено», «незачтено».

В качестве критериев при оценивании могут быть применены следующие 
рекомендации.

«зачтено»:
тема  реферата  освещена  глубоко  и  всесторонне,  четко  определено  ее 

содержание  в  соответствии с  выбранной тематикой;  работа  оформлена  по 
всем технико-орфографическим правилам; 

достаточно полно освещены узловые вопросы темы; работа оформлена в 
основном правильно; в реферате имеются отдельные недостатки в изложении 
вопросов и стилистические погрешности;

правильно  определены узловые  вопросы темы,  но  недостаточно  полно 
освещено их содержание, в тексте работы допущены неточности; имеются 
недостатки в литературном оформлении работы.

«незачтено»:
план и содержание не раскрывают заявленную тему; отсутствует связь 

темы, плана и изложенного материала; имеются неточности формулировок; 
ошибки; серьезные недостатки в оформлении работы.

В  случае  положительной  рецензии  контроьльная  работасчитается 
зачтенным, о чем делается отметка на титульном листе работы.

При отрицательной рецензии работы ее автор обязан переработать тему 
или повторно исполнить работу по новой теме.

Контроьльная  работав  одном  экземпляре  оставляется  на  кафедре,  где 
хранится установленное время.
Типичные ошибки (погрешности) при подготовке контрольной работы

Выборочный  анализ  показывает,  что  из  года  в  год  обучающиеся  в 
большинстве своем допускают одни и те же ошибки (погрешности) при их 
написании и оформлении. 
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К  числу  наиболее  распространенных  можно  отнести  следующие 
недостатки:

0*немало  работ  носят  компилятивный,  чисто  описательный  характер; 
если применительно к  курсантам младших курсов этот недостаток вполне 
объясним  ввиду  отсутствия  необходимых  исследовательских  навыков  и 
недостаточного багаже знаний, то для старших курсов они недопустимы;

1*нередко  контрольные  работы  носят  отвлеченный  характер,  что 
свидетельствует  о  неумении  автора  заранее  предусмотреть  в  плане  все 
актуальные аспекты содержания темы;

2*отмечается  неумение  правильно  распределять  материал  по  объему, 
когда, например, вводная часть гораздо больше, чем основная;

3* потеря  главной  сути  вопроса  или  логики  рассуждения,  когда 
рассказывается  о  второстепенных  вопросах  и  появляются  затруднения  с 
подведением итога сказанного;

4* повторы в изложении материала, при которых курсант, раскрывая одно 
положение, переходит к другому, затем возвращается к первому и т.д.;

5*встречается  такой  недостаток,  как  переписывание  отдельных 
положений  из  статей  и  брошюр,  сборников  и  журналов,  опубликованных 
сообщений  или  лекций  по  аналогичным  вопросам;  подобные  приемы  в 
самостоятельной  работе  должны  быть  совершенно  исключены;  увлечение 
переписыванием уводит автора от задуманного плана, вызывает смысловые 
повторения и противоречия;

6*в некоторых работах отсутствует  анализ  различных точек зрения по 
тому  или  иному  вопросу  темы,  собственные  суждения  по  конкретным 
аспектам  проблемы,  неумение  формулировать  выводы,  рекомендации, 
предложения по отдельным разделам работы; во многих работах они вообще 
отсутствуют;

7*не всегда теоретические исследования проблемы увязаны с практикой, 
реальной действительностью; курсанты слабо владеют методикой обобщения 
материалов, использования статистических данных;

8*много  нареканий  вызывает  стиль  и  форма  изложения  рефератов;  не 
всегда  рассуждения  авторов  достаточно  аргументированы,  логичны  и 
грамматически правильны;

9*редко  полностью  соблюдаются  требования,  предъявляемые  к 
цитированию  и  оформлению  научного  аппарата,  сносок,  списка 
использованной литературы.

Можно перечислять  и  другие недостатки,  которые свидетельствуют не 
только о содержании и форме контрольной работы, но и о добросовестности 
обучающегося,  его  правовой  культуре,  качестве  подготовки  специалистов. 
Для  выпускника  любого  вуза  особенно  важны  умелая  методика  сбора, 
обработки  и  компоновки  теоретического  и  практического  материалов,  его 
критический  анализ,  четкая  аргументация  и  прочие  навыки,  которые 
потребуются  в  его  будущей  практической  деятельности.  Мастерство 
подготовки  и  написания  контрольной  работы  приобретается  не  сразу, 
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требуется  серьезная  и  систематическая  работа  курсанта  и  помощь 
преподавателей.
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Приложение 3

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Конституционное  право  России  как  ведущая  отрасль  правовой 
системы.
2. Конституционный  строй  России:  понятие,  политические, 
экономические и социальные основы конституционного строя.
3. Нормы конституционного права.
4. Конституционные правоотношения и их субъекты.
5. Источники конституционного права.
6. Теоретико-методологические основы конституционной демократии.
7. Политическая свобода.
8. Сочетание прямого народовластия и народного представительства.
9. Разделение властей и децентрализация.
10.  Многопартийность, ротация правящих и оппозиционных партий.
11.  Гуманизм как конституционно-правовая ценность.
12.  Свобода и достоинство личности в конституционном праве.
13.  Международные  стандарты  и  конституционное  регулирование  прав 
человека.
14.  Естественная и неотчуждаемая природа прав человека.
15.  Равенство и равноправие в конституционном праве.
16.  Ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина.
17.  Полнота и эффективность судебной защиты прав человека.
18.  Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, основания 
приобретения и прекращения.
19.  Правовое положение иностранных граждан.
20.  Порядок выезда из Российской Федерации и въезда в Россию.
21.  Конституционно-правовой  статус  беженцев,  вынужденных 
переселенцев, соотечественников за рубежом.
22.  Право на жизнь.
23. Право на достоинство личности.
24.  Право на свободу и личную неприкосновенность.
25.  Право на неприкосновенность частной жизни.
26.  Право на неприкосновенность жилища.
27.  Право на национальную самоидентификацию и пользование родным 
языком.
28.  Свобода передвижения и поселения.
29.  Свобода совести и вероисповедания.
30.  Свобода мысли и слова, право на выражение мнения.
31.  Право на объединение.
32.  Право  на  мирные  собрания,  митинги,  демонстрации,  шествия  и 
пикетирование.
33.  Право на участие в управлении делами государства.
34.  Право на обращения в органы публичной власти.
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35.  Право на предпринимательскую деятельность.
36.  Право частной собственности.
37.  Право на труд.
38.  Право на семью.
39.  Право на социальное обеспечение.
40.  Право на жилище.
41.  Право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
42.  Право на благоприятную окружающую среду.
43.  Право на образование.
44.  Конституционное обеспечение справедливости в обществе.
45.  Верховенство  права,  обязанность  самоограничения,  запрет 
произвольных действий.
46.  Правовая определенность в конституционном праве.
47.  Разумная  достаточность  как  критерий  конституционности 
законодательства.
48.  Недопустимость  произвольного  отказа  от  публично-правовых 
обязательств как принцип конституционного права.
49.  Сочетание  унифицированного  и  дифференцированного  подходов  к 
правовому регулированию в конституционном праве.
50.  Стабильность  нормативных  правовых  актов  и  предсказуемость 
законодательной  политики  как  критерии  конституционности 
законодательства.
51.  Конституция  Российской  Федерации  как  основной  источник 
конституционного права.
52.  Юридические свойства конституции демократического государства.
53.  Структура, форма и вид Конституции Российской Федерации.
54.  Толкование Конституции Российской Федерации.
55.  Предпосылки конституционализма в дореволюционной России.
56.  Советское  конституционное  право  в  периоды  после  октябрьской 
революции и образования СССР: Конституция РСФСР от 10 июля 1918 г.; 
Конституция СССР от 31 января 1924 г.
57.  Конституционное регулирование после ликвидации эксплуататорских 
классов: Конституция СССР от 5 декабря 1936 г.
58.  Особенности советского конституционного права на этапе «развитого 
социализма»: Конституция СССР от 7 октября 1977 г.
59.  Конституционные  реформы  в  России  1988  –  1993  гг., 
конституционный  референдум  1993  г.  и  современный  конституционный 
строй.
60. Организация деятельности Правительства Российской Федерации.
61. Взаимодействие  Правительства  Российской  Федерации  с  иными 
органами государственной власти.
62. Конституционные  принципы  правосудия,  статус  судей  и  судебная 
система.
63. Конституционный механизм обеспечения независимости правосудия.
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64. Прокуратура  Российской  Федерации  как  субъект  конституционного 
права.
65. Уполномоченный  по  правам  человека  в  Российской  Федерации  в 
механизме  реализации  конституционных  прав  и  свобод  человека  и 
гражданина.
66. Счетная палата Российской Федерации как высший орган финансового 
контроля.
67. Центральный  банк  Российской  Федерации  как  субъект 
конституционных правоотношений.
68. Федеративное устройство и организация публичной власти в субъектах 
Российской Федерации.
69. Федерализм как основа конституционного строя современной России.
70. Законодательные (представительные)  органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации.
71. Высшие должностные лица и органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.
72. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации и 
мировые судьи.
73. Конституционное (уставное) регулирование в субъектах РФ как объект 
федерального конституционного контроля.
74. Проверка конституционности статуса субъектов РФ и обеспечение их 
равноправия.
75. Практика конституционного правосудия по делам о конституционности 
регионального законотворчества.
76. Конституционность  разграничения  предметов  ведения  и  полномочий 
между Российской Федерацией и ее субъектами.
77. Конституционно-правовые основы местного самоуправления.
78.  Уполномоченный  по  правам  ребенка  в  Российской  Федерации  в 
механизме  реализации  конституционных  прав  и  свобод  человека  и 
гражданина.
79.  Следственный  комитет  Российской  Федерации  как  субъект 
конституционных правоотношений.
80. Конституционные поправки от 2020 года.
81. Принцип единства системы публичной власти.
82. Ограничение и исчисление сроков полномочий Президента Российской 
Федерации.
83. Предметы ведения Российской Федерации.
84. Конституционно-правовой статус края (области, города федерального 
значения,  автономной  области,  автономного  округа)  на  выбор. 
Характеристика устава выбранного субъекта.
85. Равноправие и самоопределение народов Российской Федерации.
86. Обеспечение  целостности  и  неприкосновенности  территории 
Российской Федерации как конституционный принцип.
87. Государственная  власть  в  Российской  Федерации:  субъекты 
государственной власти и их полномочия.
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Приложение 4

Сайты федеральных органов государственной власти, иных 
федеральных государственных органов и негосударственных 

организаций, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации

http://www.gov.ru Официальная Россия
http://president. kremlin.ru Президент Российской Федерации
http://graph-kremlin.consultant.ru Документы, подписанные 

Президентом Российской Федерации
http://www.council.gov.ru Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 
http://www.duma.gov.ru Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации
http://duma.consultant.ru Нормативно-правовые акты 

Федерального Собрания Российской 
Федерации 

http://www.government.ru Правительство Российской 
Федерации

http://www.premier.gov.ru Председатель Правительства 
Российской Федерации

http://government.consultant.ru Нормативные документы 
Правительства Российской 
Федерации

http://www.ksrf.ru Конституционный Суд Российской 
Федерации

http://www.supcourt.ru Верховный Суд Российской 
Федерации

http://genproc.gov.ru Генеральная прокуратура Российской 
Федерации

http://www.scrf.gov.ru Совет безопасности Российской 
Федерации

http://www.ach.gov.ru/ru Счётная палата Российской 
Федерации

http://ombudsmanrf.ru Уполномоченный по правам человека 
в России

http://www.gov.ru Федеральные органы исполнительной 
власти

http://www.mvd.ru Министерство внутренних дел 
Российской Федерации

http://www.minjust.ru Министерство юстиции Российской 
Федерации

http://www.mil.ru Министерство обороны Российской 

22

http://duma.consultant.ru/


Федерации
http://www.mchs.gov.ru МЧС Российской Федерации
http://www.mid.ru Министерство иностранных дел 

Российской Федерации
http://www.fsb.ru Федеральная служба безопасности 

Российской Федерации
http://svr.gov.ru Служба внешней разведки 

Российской Федерации
http://www.fso.gov.ru Федеральная служба охраны 

Российской Федерации
http://www.nak.fsb.ru Национальный 

антитеррористический комитет 
Российской Федерации

http://www.oprf.ru Общественная палата Российской 
Федерации

http://www.president-sovet.ru Совет при Президенте Российской 
Федерации по развитию 
гражданского общества и правам 
человека

http://www.gov.ru/main/regions Органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации

Правовые и иные информационно-справочные сайты 
http://www.alrf.ru Официальные интернет-ресурсы
http://www.garant.ru Правовая система «ГАРАНТ»
http://www.consultant.ru Справочная правовая система 

КонсультантПлюс
http://constitution.garant.ru Сайт Конституции Российской 

Федерации
http://www.rost.ru Приоритетные национальные 

проекты России
http://uristy.ucoz.ru Юридический сайт
http://www.alrf.ru Ассоциация юристов России
http://www.112.ru Правоохранительный портал 

Российской Федерации
http://elibrary.ru Электронная библиотека журналов
http://www.politjournal.ru «Политический журнал»
http://www.knigafund.ru «КнигаФонд»
http://www.politstudies.ru Журнал «Полис»
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