
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

64

ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

№ 11 (ноябрь) 2021 № 11 (ноябрь) 2021

А.В. Верещагина,
канд. юрид. наук, доц. , заведующая кафедрой 

конституционного и административного права
e-mail: vereschagina_alla@mail.ru

А.П. Грудинина,
старший преподаватель

кафедры конституционного и административного права
e-mail: anastasia.gr_93@mail.ru 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса

ОБ ОПЫТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА

Представлены результаты обобщения опыта применения интерактивных методов преподавания конституционного права студен-
там-бакалаврам направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» во Владивостокском государственном университете экономики и 
сервиса. Цель исследования, показать различные приемы применения интерактивных методов преподавания для формирования универ-
сальных компетенций у студентов-юристов. Изложена позиция авторов о необходимости соблюдения баланса между теоретическими 
и прикладными компонентами преподавания, применения совокупности пассивных, активных и интерактивных методов, конкретный 
набор которых зависит от содержания изучаемой темы конституционного права. Обязательной предпосылкой эффективного использо-
вания интерактивных методов обучения является тщательная теоретическая подготовка студентов. В отсутствии теоретической 
подготовки студентов цель применения интерактивных технологий, включая формирование универсальных компетенций, труднодо-
стижима. В публикации приведены конкретные интерактивные методы проведения занятий по различным темам конституционного 
права. Также уделяется внимание особенностям реализации права на свободу преподавания через призму специфики конституционного 
права, регламентирующего политико-правовые институты. Критериями допустимости высказывания оценочных суждений по рас-
сматриваемым вопросам являются: 1) профессиональная деятельность преподавателя; 2) недопустимость агитации в интересах 
каких-либо политических объединений. Роль преподавателя конституционного права заключается в формировании уважительного 
отношения обучающихся к праву в целом и к Конституции Российской Федерации в частности.
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Введение

Несмотря на очевидную значимость изучения консти-
туционного права для становления профессионального 

юриста, вопросам преподавания этой дисциплины в ли-
тературе уделяется не так много внимания. В немногочис-
ленных работах в основном излагается история развития 
и  преподавания конституционного (государственного) 
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права в России и за рубежом [9; 12; 26; 27]. Исключение 
составляют, к примеру, статьи С.В. Дагангарова, Н.В. Крюко-
вой, Г.И. Макаренко, И.А. Побережной [8; 16; 19], в которых 
обозначены некоторые проблемные аспекты преподавания 
юридических дисциплин, в том числе конституционного 
права в условиях реформы образования, и серия публика-
ций Н.А. Богдановой 1990-х — нулевых годов ХXI в., в ко-
торых преимущественно излагается желательная структура 
курса «Конституционное право» [3; 4; 5].

Объектом исследования являются общественные от-
ношения в сфере образовательной деятельности. Предмет 
исследования — общественные отношения, возникающие 
при преподавании конституционного права студентам. 
Цель исследования: обобщить методы проведения учебных 
занятий по дисциплине «Конституционное право» во Вла-
дивостокском государственном университете экономики 
и сервиса (ВГУЭС), которые способствуют формированию 
предусмотренных в Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте высшего образования (ФГОС ВО) и 
образовательной программой вуза компетенций у выпуск-
ника направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».

Методы исследования. Исследование проведено с со-
блюдением общенаучных принципов познания, в том числе 
объективности, плюрализма, системности, а также с исполь-
зованием исторического, логико-догматического методов, 
анализа, описания, наблюдения (прямого и включенного).

Основная часть

Конституционное право — дисциплина базовой части 
учебной программы бакалавриата по направлению под-
готовки 40.03.01 «Юриспруденция», преподавание которой 
должно обеспечить формирование универсальных и обще-
профессиональных компетенций, определяемых ФГОС ВО 
[23. Пункты 2.2, 2.9], и профессиональных компетенций, 
формулируемых образовательной организацией.

Формирование общепрофессиональных компетенций, 
предусмотренных ФГОС ВО, при преподавании конститу-
ционного права и других юридических дисциплин не вы-
зывает сложностей. Такие компетенции, как юридический 
анализ, решение юридических проблем, юридическая ар-
гументация и письмо, толкование права и прочие обще-
профессиональные компетенции, вырабатываются при 
изучении каждой темы учебной программы по «Конститу-
ционному праву». Академические лекции, самостоятельная 
подготовка студентами теоретических вопросов с изучени-
ем источников конституционного права и научной литера-
туры, устное собеседование, анализ проблемных аспектов 
нормативной регламентации конституционно-правовых 
институтов, решение казусов на семинарских занятиях 

и подобные «классические» методики преподавания по-
зволяют без труда формировать общепрофессиональные 
компетенции у добросовестных студентов. 

Профессиональные компетенции, закрепленные  
в Основной профессиональной образовательной про-
грамме высшего образования (ОПОП ВО) для направления 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», квалификация ба-
калавр, Владивостокского государственного университета 
экономики и сервиса, такие как «способность применять 
нормативные правовые акты, реализовывать нормы ма-
териального и процессуального права в профессиональ-
ной деятельности», «способность толковать нормативные 
правовые акты» и «способность соблюдать законодатель-
ство Российской Федерации, в том числе Конституцию РФ, 
федеральные конституционные и федеральные законы, а 
также общепризнанные принципы, нормы международного 
права и международные договоры РФ [18], также можно 
сформировать посредством перечисленных выше форм и 
методов проведения лекционных и семинарских занятий.

Особый интерес представляют универсальные ком-
петенции, предусмотренные ФГОС ВО, которыми также 
должны обладать выпускники высшего учебного заведе-
ния. По нашему мнению, для формирования компетенций 
лидерства и работы в команде, разработки и реализации 
проектов, критического мышления, деловой коммуникации, 
финансовой грамотности, самоорганизации и гражданской 
позиции недостаточно «классических» приемов препода-
вания. Некоторые из данных компетенций подразумевают 
использование вполне конкретных специальных методов. 
Например, компетенции «лидерство и командная работа», 
«реализация проектов», «деловая коммуникация» корре-
лируют организацию для студентов деятельности во вре-
менном творческом коллективе для разработки проекта, 
деловой ролевой игры, взаимодействия с различными це-
левыми аудиториями и компетентными органами.

Формирование универсальных компетенций напрямую 
не увязано с дисциплинами базовой части учебного пла-
на, в том числе конституционного права. Однако, видится, 
возможным формирование всех или части универсальных 
компетенций в рамках преподавания конституционного 
права посредством использования интерактивных методов.

Преимущества интерактивных методов не раз от-
мечались специалистами [1. С. 88–90; 2. С. 171–173; 10. 
С. 374–375; 22. С. 289–291]. Такие интерактивные методы, 
как деловая игра, «круглый стол», Case-study, просмотр и 
совместное обсуждение учебных фильмов, моделирова-
ние правовых ситуаций, организация временных творче-
ских коллективов для работы над проектом, разработка 
юридических документов с последующим их направле-
нием в уполномоченный орган и анализом ответа (об-
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ращения граждан в органы государственной и муници-
пальной власти, к Уполномоченному по правам человека 
и др.), дискуссия, научная конференция, «мозговой штурм», 
пресс-конференция с приглашенным спикером, вызывают 
большой интерес у студентов и способствуют лучшему ус-
воению учебного материала. 

По нашему мнению, при преподавании конституцион-
ного права необходимо комплексно применять пассивные, 
активные и интерактивные методы [2. С. 171], варьируя 
их набор в зависимости от содержания изучаемой темы. 
Например, при изучении таких тем, как понятие, предмет, 
метод, система, источники конституционного права, кон-
ституционно-правовые отношения и нормы, конституци-
онно-правовая ответственность,  следует сделать упор на 
теоретическую подготовку, чтобы у студентов выработался 
понятийный аппарат и доктринальное понимание консти-
туционно-правовых феноменов. 

При изучении Конституции РФ 1993 г. [14] лучше про-
вести дискуссию о причинах ее принятия и последующей 
корректировки, уделяя внимание историческому контексту, 
обусловившему ее структуру и содержание. Интерактивные 
методы целесообразнее применять при изучении тем, по-
священных народовластию, институтам непосредственной 
и представительной демократии, гражданскому обществу. 
В частности, подготовка и направление студентами обраще-
ний в органы государственной или муниципальной власти 
по существующим проблемным вопросам, посещение пу-
бличных слушаний, разработка законопроектов и др.

Проект «Студенческий референдум»
В качестве опыта применения интерактивных методов 

обучения приведем пример реализации проекта «Студен-
ческий референдум» во ВГУЭС. Студентам было предложе-
но использовать референдум для решения ряда вопросов 
студенческой жизни.

Деловая ролевая игра «Студенческий референдум  
ВГУЭС» строилась по аналогии с федеральным референ-
думом РФ: университет рассматривался как государство, 
студенты различных направлений подготовки как граждане 
различных субъектов РФ, в роли Центральной избиратель-
ной комиссии выступила кафедра конституционного и ад-
министративного права. Между студентами распределили 
функции выдвижения инициативы проведения референду-
ма, сбора подписей в поддержку инициативы проведения 
референдума, агитации по вопросам референдума, под-
готовки и проведения референдума, участия в качестве 
членов комиссий референдума, подсчета голосов и состав-
ления протоколов. Все действия осуществлялись в точном 
соответствии с Федеральным конституционным законом  
«О референдуме Российской Федерации» [24].

Проведенная деловая игра имела несколько практиче-
ских результатов. 

1. Студенты, проработав нормативную регламентацию, 
смогли в процессе деловой игры получить опыт организа-
ции и проведения референдума, который имеет двузнач-
ный характер: 

 � уяснение процедуры выдвижения инициативы прове-
дения референдума, сбора подписей, агитации, деятель-
ности комиссий референдума, организации голосования 
и подсчета голосов;

 � приобретение навыка оформления процедуры прове-
дения референдума — составление подписных листов, 
бюллетеня, протокола об итогах голосования и др. 
2. В результате проведения референдума студентам-

юристам удалось привлечь к решению студенческих вопро-
сов около 700 студентов других направлений подготовки, 
что можно расценить как будирование у них (студентов) 
гражданской позиции и ее активного проявления, уверен-
ности в решении общественных вопросов, используя кон-
ституционно-правовые механизмы. 

3. Итоги голосования по вопросам референдума опу-
бликовали на официальном сайте университета и довели 
до сведения руководства вуза для дальнейшей проработки 
и учета мнений студентов при принятии решений [11]. 

Научная конференция «Правовая лаборатория»
Для усвоения темы, посвященной конституционно-пра-

вовому статусу личности, на наш взгляд, имеет смысл про-
ведение круглого стола, научной конференции или деловой 
игры. Количество часов, отведенное на изучение конститу-
ционно-правового статуса личности, в рабочей програм-
ме дисциплины недостаточно для глубокой и детальной 
проработки вопроса, поэтому в условиях лимита времени 
лучше организовать работу в подгруппах. Каждая сформи-
рованная подгруппа должна провести анализ отдельного 
конституционного права или свободы с изучением научной 
литературы, рассмотрением судебной практики по защите 
и восстановлению нарушенного права, выявлением тен-
денций и затруднительных моментов и законодательных 
способов их разрешения, и представить результаты своего 
исследования аудитории. Такое занятие может иметь как 
локальный — проводиться в рамках семинара, так и более 
масштабный характер — проведение институтской или уни-
верситетской научно-практической конференции.

Так, в Институте права ВГУЭС научная конференция 
«Правовая лаборатория» по вопросам избирательных прав, 
права на образование и благоприятную окружающую среду 
проводилась с использованием интерактивных методов: 
видеоказусы, «мозговой штурм», работа в творческих кол-
лективах и разработка проектов решений, позволяющих 
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реализовать избирательные, образовательные и экологи-
ческие права. К участию в конференции, помимо студен-
тов-юристов, привлекли студентов направления подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 
которые также изучают конституционное право. Это способ-
ствовало разностороннему подходу при подготовке проек-
тов решений. Научная конференция с элементами деловой 
игры была построена следующим образом. Из студентов-
юристов и студентов — государственных управленцев были 
сформированы смешанные группы, включавшие студентов 
обоих направлений подготовки. Команды возглавили опыт-
ные наставники — приглашенные специалисты в области 
права. Члены команд, зрители и конкурсное жюри про-
смотрели заранее подготовленные студентами-организа-
торами конференции — видеоказусы, демонстрировавшие 
ситуации нарушения избирательных, образовательных и 
экологических прав граждан. Задача каждой команды за-
ключалась в том, чтобы конкретизировать, в чем состояло 
нарушение конституционных прав личности в сюжетах 
видеороликов (загрязнение вод, вырубка лесов, низкий 
уровень среднего общего образования, фальсификация вы-
боров, низкий уровень доверия граждан к государственной 
власти и абсентеизм) и предложить способы их устранения.

По результатам выступлений команд члены жюри — 
приглашенные специалисты в области экологического и 
избирательного права, представители аппарата Уполно-
моченного по правам человека в Приморском крае, пре-
подаватели Института права ВГУЭС прокомментировали и 
отметили наиболее эффективные и пригодные для реали-
зации способы защиты конституционных прав граждан [21].

Тема федеративных отношений также представля-
ет интерес ввиду существующих проблем федерализма  
в России, в частности экономического неравенства 
субъектов, сложных, требующих особой деликатности,  
меж этнических отношений, централизации власти и др.  
Для рассмотрения перечисленных выше и других аспектов 
федерализма возможна работа в подгруппах или органи-
зация дискуссии. Так, в ходе «мозгового штурма» студента-
ми сформулировано несколько предложений, касающихся 
государственного устройства России: введение единого 
правового статуса для всех субъектов РФ, перераспреде-
ление территорий субъектов РФ, изменение налоговой си-
стемы, уменьшение влияния центральных органов власти 
на внутренние дела субъектов РФ и др.

Подобные интерактивные методы применялись также 
при проведении занятий, посвященных внесению измене-
ний в Конституцию РФ. Студентам предлагалось разрабо-
тать проект поправок к Конституции РФ, выступая с зако-
нодательной инициативой от лица Президента РФ и палат 
Федерального Собрания РФ. Часть предложенных студен-

тами на семинарских занятиях идей в действительности 
впоследствии нашла свое отражение в принятых 2020 г. 
поправках к Конституции РФ.

Единство теории и практики
Как указывалось выше, при преподавании конститу-

ционного права следует применять комплекс пассивных, 
активных и интерактивных методов, одним из основных 
критериев их отбора является содержание изучаемой темы. 
Трудно согласиться с мнением О.И. Вагановой и А.А. Жид-
кова о необходимости смены «фундаментальных основ 
обучения», поскольку традиционные методы (вероятно, 
имеются в виду пассивные и активные методы. — Прим. 
авторов) не учитывают «наметившийся сегодня выход 
на гуманистические отношения, личностное общение и 
взаимодействие участников целостного педагогического 
процесса» [6. С. 21]. Такой подход противоречит истории 
развития юридического образования в России. Интерактив-
ные методы обучения, кажущиеся чем-то новым, применя-
лись еще на заре российского юридического образования. 
Приведем лишь один пример. Профессор юридического 
факультета Московского университета З.А. Горюшкин ак-
тивно использовал «производство дел на разные задачи», 
с распределением процессуальных ролей, подготовкой до-
кументов, которые З.А.  Горюшкин корректировал, после 
чего «дела представляемы были драматически», т.е. в игро-
вой форме судебного процесса [15. С. 17]. О значимости 
теоретических знаний свидетельствует тот непреложный 
факт, что отсутствие достаточного числа профессиональ-
ных, хорошо теоретически подготовленных юристов не 
позволяло длительное время провести в России судебную 
реформу, о необходимости которой рассуждали с начала 
XVIII в. В дискуссиях о том, что должно превалировать при 
подготовке юристов, сторонники прикладного образования 
забывают одну простую истину: теория — это осмысленная, 
обобщенная практика, следовательно, противопоставлять 
их нельзя, теория и практика взаимосвязаны и взаимодо-
полняют друг друга.

Применяя интерактивные методы, думается, следует 
руководствоваться суждением Конфуция: «Учение без 
размышления бесполезно, но и размышление без учения 
опасно». Интерактивные методы трансформируют теорети-
ческие знания в практический опыт. Предпосылкой и обя-
зательным условием применения интерактивных методов 
является изучение теории, на что справедливо указывают 
исследователи [16. С. 103–104; 19. С. 150–151]. В связи 
с изложенным при принятии решения об использовании 
интерактивных методов нужно учитывать современные 
тенденции формирования учебных планов — сокращение 
аудиторных занятий, что влечет изучение большей части 
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теоретического материала студентами самостоятельно, что 
не всегда может быть успешным [8. С. 99; 16. С. 103–104]. 
Иными словами, если интерактивные методы используются 
в ситуации отсутствия теоретического знания у студента, 
то, несмотря на всю их привлекательность, тех целей, ради 
которых они применяются (формирование компетенций у 
выпускника), достичь невозможно, и применение интерак-
тивных методов даже вредно, т.к. учебный процесс пре-
вращается «в игрища», не имеющие никакого отношения 
к образованию. 

Комплексный подход
Повторимся, набор применяемых методов обучения 

обусловлен содержанием темы. К примеру, изучение го-
сударственного устройства России предполагает учет трех 
обстоятельств:

 � теоретическая конструкция (как должно быть);
 � ее воплощение в практике государственного строитель-

ства (как есть);
 � история развития феномена (почему именно так).

Прежде чем применять интерактивные методы решения 
актуальных вопросов федерализма, следует сформировать 
знания об истории развития государственного устройства 
России: причинах и этапах его становления, нормативном 
оформлении, ключевых событиях и государственной по-
литике, в результате которой сформировалась уникальная 
модель федерации с характерными для нее особенностя-
ми. Эти знания необходимы для уяснения студентами сути 
правовых институтов, социальных и политических явлений, 
влиявших и влияющих на нормативную регламентацию, ви-
дения закономерностей их развития и, как результат, фор-
мирования критического мышления, необходимого юристу.

При изучении тем, посвященных избирательному праву 
России, следует использовать судебную практику по спорам, 
возникающим в ходе реализации избирательных прав граж-
дан. Сделать это можно, применяя кейс-задачи, составленные 
по материалам судебной практики, или задания реконструк-
тивного уровня, направленные на формирование умений 
анализировать, синтезировать, обобщать фактический и тео-
ретический материал с формулированием выводов. Пример 
такого задания — составление таблицы «Анализ судебной 
практики по спорам, возникшим в сфере защиты избира-
тельных прав граждан» с изложением основных положений 
судебного решения, включающей следующие графы:

 � стороны;
 � предмет спора;
 � позиции сторон и оценка достаточности аргументации;
 � источники права, на которые ссылается суд и обосно-

ванность их отбора; достаточность мотивации суда при 
вынесении решения;

 � выводы о тенденциях в разрешении данной категории 
спора.
Для лучшего понимания российской политической 

системы, деятельности политических партий необходимо 
приглашать представителей различных партий для прове-
дения пресс-конференций, дискуссий с участием студентов. 
Такой формат занятий даст представление не только об 
особенностях правового регулирования, но и практической 
деятельности политических партий, а также вырабатывает 
коммуникационные умения у обучающихся.

Миссия преподавателя конституционного права
Хотелось бы обратить внимание еще на один момент, 

хотя и опосредованно, но связанный с методами препо-
давания конституционного права, в значительной степени 
влияющий на их отбор и конечный результат обучения 
студентов: имеет ли право преподаватель при изложении 
конституционно-правовой материи высказывать собствен-
ные оценки политико-правовых явлений или он (препо-
даватель) должен быть нейтрален и только транслировать 
учебный материал?! 

В соответствии с нормой ч. 1 ст. 44 Конституции РФ [14] 
гарантируется свобода преподавания и творчества, но ин-
терпретации содержания этой свободы в означенном за-
коне отсутствует. В литературе предпринимаются попытки 
трактования свободы преподавания и творчества, в том 
числе через призму сравнительно-правовых исследований. 
На наш взгляд, наиболее развернуто содержание свободы 
преподавания и творчества изложено М.В Ростовой, кото-
рая определяет основной критерий ограничения свободы 
преподавания — профессиональная деятельность. В грани-
цах профессиональной деятельности преподаватель имеет 
право на познание объективной реальности, проведение 
научных исследований, опубликование их результатов, про-
паганду своей точки зрения и философских взглядов [20. 
С. 15]. При этом, исходя из запрета, содержащегося в Фе-
деральном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции», педагог не имеет права использовать образователь-
ную деятельность для политической агитации, принуждения 
обучающихся к принятию политических, религиозных или 
иных убеждений либо отказу от них (ч. 3 ст. 48) [24].

Словом, педагог имеет право на собственное видение 
политических и юридических процессов и высказывание 
собственных суждений при осуществлении профессио-
нальной деятельности, но при этом не должен заниматься 
агитацией. 

Наличие запрета на осуществление агитации особен-
но актуально для преподавания конституционного права, 
тесно связанного с политикой. Конституционное право — 
это нормативная регламентация «…соответствующих по-
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литических процессов» и одновременно «…политическое 
реагирование на саму практику конституционного право-
применения» [13. С. 15]. Мы должны понимать, что « …
отказ от оценочных суждений, критического подхода к 
оценке тех или иных конституционных институтов, свя-
занных с властью (деятельность президента, парламента, 
отношения федерального центра и субъектов Федерации, 
местное самоуправление) по существу отказ от аналитики 
и выхолащивание «содержания конституционно-право-
вых отношений» [8. С. 99]. В связи с этим в преподавании 
конституционного права важным является взвешенное 
изложение теории конституционного права, норматив-
ной регламентации и ее практического воплощения, с 
одной стороны, и критического осмысления имеющихся 
конституционно-правовых процессов без популистского 
педалирования отдельных сторон социальных явлений, 
демонстрирования и тем более навязывания своих по-
литических предпочтений — с другой стороны. Задача 
преподавателя — сформировать у студентов способность 
всестороннего анализа конституционных институтов, фор-
мирования активной гражданской позиции и уважитель-
ного отношения к закону. 

В истории любого государства есть примеры, когда 
воздействие на умы и настроения именно молодежи при-
водило к совершению политических терактов, серьезным 
социальным потрясениям (достаточно вспомнить поку-
шение на Александра  III, подготавливавшегося «Тер-
рористической фракцией» движения «Народная воля», 
которое объединяло преимущественно студентов Санкт-
Петербургского университета). Современная молодежь не 
исключение. Молодежная, в том числе студенческая, среда 
благоприятна для распространения радикальных идей. 
Это обусловлено спецификой возрастной группы, которая 
устремлена в будущее, оптимистична, жизнелюбива, об-
ладает жаждой деятельности [17. С. 69]. «Молодежь — один 
из скрытых ресурсов», имеющихся «в каждом обществе и 
от мобилизации которых зависит его жизнеспособность» 
[17. С. 71]. То, в каком направлении будет использован 
этот «резерв», зависит, в том числе, от тех, кто и как дает 
интерпретации общественно-политических процессов в 
процессе обучения, поскольку как отмечал К. Манхейм, 
молодежь «мобильна и независима» и «…как правило, 
ни прогрессивна, ни консервативна. Она в большей мере 
потенция, готовая к любому начинанию» [17. С. 72]. От-
части оппозиционным, экстремистским проявлениям в 
молодежной среде может способствовать поверхностное 
знание истории отечества, незнание закономерностей 
общественного развития и законодательства, что, повто-
римся, подтверждает ценность изучения истории и теории 
конституционного права.

Заключение

Выпускник вуза должен обладать компетенциями, 
предусмотренными в ФГОС ВО и ОПОП образовательной 
организации. Изучение конституционного права способ-
ствует формированию у обучающегося универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ций. Перечисленные виды компетенций вырабатываются 
при применении совокупности «традиционных» (пассив-
ных и активных) и интерактивных методов, сочетание 
и выбор которых обусловлен содержанием изучаемой 
темы конституционного права. Интерактивные методы 
обучения наиболее пригодны для формирования уни-
версальных компетенций лидерства и работы в команде, 
разработки и реализации проектов, критического мыш-
ления, деловой коммуникации, финансовой грамотности, 
самоорганизации и гражданской позиции, особенно при 
изучении тем, касающихся конституционно-правового 
статуса личности, избирательного права, политической 
системы и др.

Непременной предпосылкой эффективности примене-
ния интерактивных методов обучения является хорошая 
предварительная теоретическая подготовка студентов, что 
в условиях современной реформы образования весьма 
затруднительно в связи с сокращением аудиторных часов 
и перенесением акцента в изучении теоретических вопро-
сов на самостоятельную работу студентов. Преподаватель 
при обучении студентов конституционному праву имеет 
право донести до студентов собственную оценку политико-
правовых процессов в рамках изучаемой дисциплины, но 
не имеет права заниматься агитацией. 

Вовлечение обучающихся в изучение конституционного 
права посредством интерактивных технологий, углубление 
знаний об истории развития конституционных институтов, 
обучение применению правовых инструментов волеизъ-
явления и др. позволит привить студентам уважительное 
отношение к праву в целом и к Конституции РФ в част-
ности, а сформированные универсальные, общепрофес-
сиональные и профессиональные компетенции дадут воз-
можность будущим выпускникам эффективно и предметно 
решать общественные и государственные задачи в своей 
профессиональной деятельности. Тем самым будет достиг-
нута основная задача юридического образования — фор-
мирование «…профессионального понимания роли права 
в жизни общества и государства как средства защиты от 
самоистребления и выработки… ключевого умения — не-
допущение нарушения правовых предписаний. Такое по-
нимание ценности права выстрадано человечеством, и 
отход от него в конечном счете приводит к социальным 
потрясениям» [7. С. 96].
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