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Введение 
 

Ведущей отраслью в системе российского права считается конститу-

ционное право. Оно является юридической основой для всех других от-

раслей права, т.к. его нормы регулируют основы конституционного строя 

Российской Федерации, взаимоотношения человека и государства, а также 

принципы организации государственной власти. В последнее время за-

метно усиливается интерес широких слоев российского общества к теории 

и практике конституционного развития страны. Конституционная пробле-

матика вышла за рамки узкопрофессиональной сферы и стала объектом 

внимания представителей других наук и средств массовой информации. 

Причина тому – обновление Конституции Российской Федерации, закре-

пившей изменения в социально-экономической сфере.  

Поэтому для будущих сотрудников органов внутренних дел Россий-

ской Федерации освоение курса конституционного права России – необ-

ходимое условие для успешной практической работы. Основная задача 

курса – формирование у обучающихся (слушателей) прочной системы 

знаний о сущности и содержании конституционного права России, выра-

ботки умения анализировать конституционно-правовые явления, институ-

ты и нормы, применять их на практике. Кроме умения анализировать пра-

вовые положения конституционного права, учебное пособие будет спо-

собствовать формированию правовой культуры полицейского. 

При написании пособия авторы учитывали, что курс конституционно-

го права России преподается в учебных заведениях после изучения учеб-

ных дисциплин по теории и истории государства и права. Это позволяет 

уйти от рассмотрения многих общетеоретических вопросов права, не-

смотря на то, что они тесно связаны с конституционным правом. Для 

успешной подготовки к семинарским занятиям, зачету и экзамену важно 

овладеть основными понятиями, уяснить содержание основ конституци-

онного строя, место конституционного права в системе права Российской 

Федерации, сущность Конституции Российской Федерации, взаимоотно-

шений государства и личности. 

Возможен перевод логических схем и определений на диапозитивы 

для демонстрации с помощью технических средств на лекциях, семинарах, 

консультациях и т.д. Логические схемы представляют собой обобщения, в 

которых выделяются важнейшие положения учебной дисциплины, а также 

способы определения связей между компонентами целого. Информация не 

имеет количественного характера. Схемы помогают выявить суть юриди-

ческих понятий, категорий, закономерностей, избавляя преподавателей 

и обучающихся от непростой задачи самим отыскивать эти связи. 
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Схемы помогут обучающимся активизировать необходимое сейчас ви-

зуальное мышление, наглядное видение государственно-правовых явле-

ний. Вместе с тем предложенные здесь схемы имеют, как правило, услов-

ный характер – они не всегда могут быть понятны без предварительного 

ознакомления с учебниками, законами. Таким образом, предлагаемое 

учебное пособие по конституционному праву России представляет собой 

вспомогательное средство при овладении данным учебным курсом. 
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Тема 1. Конституционное право России 
как отрасль права, наука и учебная дисциплина 

 
Понятие конституционного права России 

 

 

 

 

 

 

 

Конституционное право как отрасль права – это система конститу-

ционно-правовых норм, регулирующих основы общественного строя 

и государственного устройства, основы правового статуса личности, осно-

вы организации и деятельности федеральных, региональных и местных 

органов власти. 

Конституционное право как наука – это система знаний, идей, тео-

рий о действующем конституционном праве, его нормах и институтах, 

проблемах их применения. 

Конституционное право как учебная дисциплина – это учебный 

предмет, курс, представляющий собой систематизированное изложение 

важнейших положений науки конституционного права в соответствии 

с учебными целями и задачами. 
 

 

Предмет конституционного права России 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

отрасль права наука учебная дисциплина 

 
 

1) Общественные 
отношения, 

определяющие 
порядок 

формирования 
и функционирова-
ние федеральных 

органов власти 

порядок формирования 
и функционирование парламента 

порядок формирования и осуществление  
полномочий главы государства 

порядок формирования 
и функционирование правительства 

порядок формирования и функционирование  
системы судебных органов 
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принципы правового статуса личности 

права, свободы и обязанности 

гарантии прав и свобод 

институт гражданства 

 

3) Общественные 
отношения,  

определяющие  
государственно-

территориальное 
устройство 

 

принципы государственно-территориального 
устройства 

порядок формирования и функционирование 
органов власти субъектов РФ 

порядок взаимоотношений федеральных  
органов власти и органов власти субъектов РФ 

 

 

 

 

4) Общественные 
отношения, 

определяющие  
порядок  

организации  
и деятельности 

местных органов 
власти 

порядок формирования и функционирование  
местных органов власти 

территориальное устройство  
местного самоуправления 

порядок взаимоотношений  
местных органов власти,  

органов власти субъектов РФ 

правовой статус органов  
местного самоуправления 

основы организации публичной власти  
на местах 

 
2) Общественные 

отношения,  
определяющие  

основы правового 
положения  

(статуса) человека 
и гражданина 
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Методы конституционного права 
 

Методы правового регулирования – система приемов, способов 

юридического воздействия на общественные отношения. 

Особенностью методов правового регулирования конституционного 

права является их многообразие, в то время как особенностью метода пра-

вового регулирования в других отраслях является значительное преобла-

дание какого-либо одного из них. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

МЕТОДЫ 
КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПРАВА 

 
 
 

ИМПЕРАТИВНЫЙ: 
Президент Российской 

Федерации является  
главой государства  

(ч.1. ст. 80 Конституции 
РФ) 

 
 

ДИСПОЗИТИВНЫЙ: 
Граждане Российской 

Федерации имеют  
право собираться  

мирно, без оружия,  
проводить собрания, 

митинги, шествия  
и пикетирования  

(ст. 31 Конституции РФ) 
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Источники конституционного права России 
 

Источники конституционного права в юридическом смысле – это 

формы выражения правовых норм. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субъекты конституционного права России 
 

Субъекты конституционного права – это возможные, потенциаль-

ные участники конституционно-правовых отношений. 
 

Публичные органы 
 Физические лица  

и общественные образования 
  

государство 
 физические лица – граждане, иностранные 

граждане, лица без гражданства  

   

субъекты федерации, 
административно-
территориальные 

единицы 

 
общности людей – народ, население адми-

нистративно-территориальных единиц  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОЧНИКИ 
 

КОНСТИТУЦИОННОГО 
 

ПРАВА 

 

 

 

 

законы (федеральные, федеральные  
конституционные, законы субъектов РФ) 

нормативные акты органов  
исполнительной власти 

нормативные акты органов конституционного 
контроля (решения Конституционного Суда РФ) 

регламенты палат Федерального Собрания РФ 

международные договоры РФ и внутри-
государственные договоры РФ и субъектов РФ 

нормативные акты  
органов местного самоуправления 

Конституция 
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органы 
государственной 

власти 

 общественные объединения –  
политические партии, профсоюзы,  

религиозные объединения и т.д.  

   

органы 
местного  

самоуправления 

 
депутаты и избиратели 

 

 

 

Конституционно-правовые нормы 
 

Конституционно-правовые нормы – это установленные или санкци-

онированные государством правила поведения, обеспечивающиеся при-

нудительной силой государства. 

Особенность норм конституционного права: 

 имеют, как правило, особую структуру (имеют гипотезу и диспози-

цию, а санкция чаще всего отсутствует); 

 обладают наибольшей юридической силой по сравнению с нормами 

других отраслей; 

 носят всеобщий характер; 

 защищаются особым порядком; 

 выражены в особых источниках. 
 

 

Виды конституционно-правовых норм 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
по функциям 
в механизме  

правового  
регулирования 

нормы-цели (ч. 3 ст. 55) 

нормы-принципы (ч. 4 ст. 13) 

нормы-дефиниции (ч. 1 ст. 7) 

нормы-правила (ст. 60) 

по характеру  
регулируемых 

отношений 

материальные (ч. 1 ст. 90, ст. 30) 

процессуальные (ст. 100, 101, 104) 

по функциональной  
направленности 

регулятивные (ч. 2 ст. 70) 

охранительные (ч. 1 ст. 46) 
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по форме 

выражения 
предписаний 

управомочивающие (ст. 32, ч.5 ст. 37) 

обязывающие (ст. 43, 58) 

запрещающие (ч. 3 ст. 81, ч. 5 ст. 29) 

 

 

по методу 
правового 

регулирования 

императивные (ч. 1 ст. 105) 

диспозитивные (ч. 1 ст. 117) 

поощрительные (п. «б» ст. 89) 

 

 

по действию 
во времени 

постоянные (ст. 12) 

временные (п. 6 Раздела II) 

исключительные (ст. 56) 

 

 

 

по области  
регулируемых  
общественных  

отношений 

закрепляющие основы  
общественного строя (ст. 1-16) 

регулирующие правовое положение личности 
(ст. 17-64) 

регулирующие государственно-территориальное 
устройство и др. (ст. 65-79.1) 

 

 

 

 

 

 

по территории 
действия 

действующие  
на всей территории государства (ст. 71) 

действующие на территории субъекта федерации, 
административно-территориальной единицы  
(области, провинции, департамента) (ст. 73) 

действующие в пределах территории  
муниципального образования (местной  

территориальной единицы) (ст. 130) 



11 

Конституционно-правовые институты 
 

Конституционно-правовой институт – это совокупность родствен-

ных конституционно-правовых норм, регулирующих однородные обще-

ственные отношения. 

 

 

Виды конституционно-правовых институтов 
 

 

 

 

Наиболее крупные, сложные конституционные институты состоят из 

простых, частных институтов. Например, институт президента может 

включать в себя такие, как институт выборов президента, институт отре-

шения президента от должности, институт полномочий президента и др. 

К числу основных институтов конституционного права относим те, кото-

рые определяют характер государства и общества той или иной страны, 

например, институт органов государственной власти, институт прав 

и свобод личности, институт основ конституционного строя, институт 

государственно-территориального устройства и др. 
  

институт прав 
и свобод личности 

институт социально-
экономических прав 

и свобод 

институт права 
на образование 

институт органов 
государственной власти 

институт президента 
институт выборов 

президента 

основные сложные простые 
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Тема 2. Конституционное право как наука 
 

Наука конституционного права – это система знаний, идей теорий 

в области конституционного права об устройстве государства и общества 

и положении в нем человека, об отношениях, складывающихся между 

государством, обществом и личностью, о нормах конституционного права, 

о становлении, развитии и реализации конституционно-правовых инсти-

тутов. 
 

 

Предмет науки конституционного права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

источники науки 
конституционного 

права 

 

 

 

 

 

 нормативно-правовые акты (законы,  
договоры, судебные прецеденты) 
 труды ученых – монографии, сборники научных 
трудов, статьи, доклады, диссертации 
 общественные отношения, возникающие  
в сфере конституционно-правового регулирования,  
государственного и общественного устройства 
 опыт государственного строительства,  
обычаи, традиции 
 акты общественных объединений 

 

 

 

 

 

наука  
конституционного 

права изучает 
(предмет науки) 

действующее конституционно-правовое законода-
тельство, дает соответствующие рекомендации 

нормы и институты конституционного права,  
проблемы их реализации и воздействие  

на различные сферы общественной жизни 

конституционно-правовые отношения,  
их возникновение, становление и развитие 

взаимодействие норм  
конституционного права и норм других отраслей 

 

методы науки  
конституционного  

права 
 

общенаучные – диалектический, исторический,  
системного анализа и др. 

специальные – формально-юридический,  
сравнительно-правовой 
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Тема 3. Основы теории конституционализма 
 

Понятие конституции 
 

В учебной литературе приводится множество понятий и определе-

ний, но общим для них будет являться то, что конституция – это всегда, 

во-первых, основной закон государства (или совокупность законов), обла-

дающий юридической силой и, во-вторых, регулирующий (закрепляю-

щий) наиболее важные, государственно значимые общественные отноше-

ния. Как правило, большинство определений конституции в учебной ли-

тературе различаются только перечислением тех общественных отноше-

ний, которые подпадают под регулирование норм конституции. 

Конституция – основной закон государства (их совокупность), обла-

дающий высшей юридической силой, закрепляющий основы обществен-

ного строя и государственного устройства, права, свободы личности, си-

стему формирования и функционирования органов государственной власти 

и местного самоуправления. 

В науке конституционного права различают множество понятий 

термина «конституция». 

Конституция в материальном смысле представляет собой писаный 

акт или совокупность актов и конституционных обычаев, которые, прежде 

всего, устанавливают и гарантируют права и свободы человека и гражда-

нина, определяют основы общественного строя, форму правления и тер-

риториального устройства, основы организации центральных и местных 

органов власти, их компетенцию и взаимоотношения, государственную 

символику и столицу. То есть конституция в материальном смысле дает 

представление о том, что подвергается воздействию норм конституции. 

Конституция в формальном смысле – это закон или группа законов, 

обладающих высшей юридической силой по отношению ко всем осталь-

ным законам. Конституция в данном смысле – это в своем роде закон за-

конов. Она не может быть изменена обычным порядком. Но для внесения 

в неё изменений предусматривается специальная сложная процедура. По-

нятие конституции формализовано. 

Все государства, имеющие конституции, обладают конституцией в ма-

териальном смысле, но не у всех у них есть конституция в смысле фор-

мальном. Например, Конституция Великобритании существует в первом 

смысле, но не во втором, т.к. эта конституция, представляющая собой со-

вокупность разнообразных источников, не обладает высшей юридической 

силой по отношению к остальным, принимается обычным порядком и для 

внесения в неё изменений не требуется специальной процедуры. 
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Классификация конституций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конституции 

юридическая конституция – принятый с соблюдением 
определенных правил законодательный акт 

фактическая конституция – совокупность основных 
правил, которым подчинено данное общество, и ре-
альная деятельность государства, то, что реально су-
ществует в действительности 

 

 
конституции 

 

 

реальные – это такие писаные конституции, которые 
не расходятся с объективно существующими в госу-
дарстве конституционными отношениями 

 

у фиктивных положения расходятся с действующими 
объективными конституционными отношениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

по форме 

писаная конституция – законодательный акт или  
несколько актов, построенных по определенной  
логической системе 

неписаные конституции характеризуются полным отсут-
ствием фиксации в документах. Существуют они вре-
менно, в период после революций, переворотов и т.п.,  
когда еще новая конституция не принята, а предыдущая 
сохраняет свое действие только в части, не противоре-
чащей сущности нового режима, например,  
Конституция Румынии в первые месяцы после  
декабрьского восстания 1989 г. 

смешанная конституция имеет несистематизированный, 
комбинированный характер. Слагается из двух частей: 
писаной и неписаной. Писаная часть включает законы и 
другие нормативные акты. Неписаная – судебные преце-
денты, конституционные обычаи, доктринальные источ-
ники, например, Великобритания, Новая Зеландия, Изра-
иль имеют данную форму конституции 

 

 

писаная  
конституция  
может быть 

кодифицированной, т.е. единым и единственным  
писаным конституционным актом 

некодифицированной, т.е. представляющей собой  
совокупность нескольких писаных конституционных 
актов (Швеция, Финляндия) 
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по способу  
изменения 

гибкие конституции изменяются обычным поряд-
ком (в том же порядке, что и обычные законы) 

жесткие конституции изменяются и дополняются 
особым сложным порядком 

 

 

 

 

по способу  
принятия 

народные (принятые на референдуме, парламентом 
или учредительным собранием) 

договорные (принятые в результате политического 
договора между противоборствующими силами) 

октроированные (дарованные народу  
односторонним актом главы государства) 

новые конституции приняты после Второй мировой  
войны (Конституции Франции, Италии, Японии и др.) 

 

 

 

 

функции  
конституции 

юридическая политическая 

ограничительная учредительная 

стабилизационная организационная 

воспитательная преемственность 

 

 

по времени  
принятия 

старые конституции приняты до Второй мировой войны 
(Конституции США, Мексики, Аргентины, Ливана и др.) 
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Тема 4. Основы конституционного строя  
Российской Федерации 

 

Основы конституционного строя – это система конституционных 

норм (принципов), закрепляющих и регулирующих основные экономиче-

ские, политические, идеологические и социальные отношения, которая 

показывает, что конституционализм в конкретном государстве утвердился 

или начинает утверждаться. 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. При-

знание, соблюдение и защита прав и свобод – обязанность государства 

(ст. 2 Конституции РФ): государство не самоцель, а средство обеспечения 

достойной жизни человека. Регулированию прав и свобод человека по-

священо около ⅓ объема конституции (49 статей). Установлен строгий 

перечень оснований ограничения прав и свобод (ч. 3 ст. 55 Конституции 

РФ). Глава 2 «Права и свободы человека и гражданина» находится по 

важности на первом месте в тексте Конституции после гл. 1 «Основы кон-

ституционного строя». Приоритет в гл. 2 составляют личные права. Ника-

кие нормы конституции, законы не должны умалять и отменять права 

и свободы человека. Положения главы о правах и свободах человека не 

могут быть изменены иначе как в порядке принятия новой конституции 

(ст. 64 Конституции РФ). 

Россия – демократическое государство (ч. 1 ст. 1 Конституции РФ). 

В Конституции РФ указывается (ст. 3), что носителем суверенитета и 

единственным источником власти в Российской Федерации является ее 

многонациональный народ. Это означает, что Россия провозглашается 

государством народовластия, или, иначе говоря, демократическим госу-

дарством («демократия» в переводе с древнегреческого – народовластие). 

Народный суверенитет означает, что народ, ни с кем не деля свою власть, 

осуществляет ее самостоятельно и независимо от каких бы то ни было со-

циальных сил, использует исключительно в своих собственных интересах. 

Народный суверенитет неделим, имеет и может иметь только один субъ-

ект – народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно (непосред-

ственная демократия), я также через органы государственной власти и ор-

ганы местного самоуправления (представительная демократия). 

Принцип разделения властей. Человеческий опыт показывает, что 

концентрация власти в одних руках очень часто приводит к злоупотребле-

нию властью, к установлению недемократического режима. Поэтому 

единство всей системы государственной власти предполагает, с одной 

стороны, осуществление ее на основе разделения (по горизонтали) на за-

конодательную, исполнительную и судебную, носителями которой явля-
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ются самостоятельные органы государства (Федеральное Собрание, Пра-

вительство РФ, суды РФ и аналогичные им органы субъектов федерации) 

(ст. 10 Конституции РФ). Принцип разделения властей находит свое вы-

ражение, с другой стороны, в разграничении (по вертикали) предметов ве-

дения и полномочий между органами государственной власти РФ и орга-

нами государственной власти ее субъектов (ст. 5, 11 Конституции РФ). 

Разделение властей поэтому не ограничивается распределением функций 

и полномочий между различными государственными органами, а предпо-

лагает взаимное равновесие между ними, с тем чтобы ни один из них не 

мог получить преобладание над другими, сосредоточить всю полноту вла-

сти в своих руках. Это равновесие достигается системой «сдержек и про-

тивовесов», которая выражается в полномочиях государственных органов, 

позволяющих им оказывать влияние друг на друга, сотрудничать при ре-

шении важнейших государственных проблем. 

Идеологическое многообразие (ч. 1, 2 ст. 13 Конституции РФ) озна-

чает возможность публичного провозглашения любых политических и 

иных взглядов, идей, кроме тех, которые призывают к войне, националь-

ной дискриминации, насилию и т.п. Идеологическое многообразие являет-

ся закономерным следствием таких конституционных прав и свобод чело-

века и гражданина, как свобода мысли и слова, свобода совести и др. 

Наиболее важные гарантии действенности рассматриваемого принципа – 

отмена цензуры, свобода информации, издательской деятельности, препо-

давания, реализация принципа политического многообразия и т.д. Ника-

кая идеология, как указывается в ст. 13, не может быть установлена в ка-

честве государственной или обязательной. Отсутствие государственной 

или обязательной идеологии не означает, что органы государственной 

власти действуют независимо от каких-либо идеологических взглядов 

и находятся вне идеологической борьбы в обществе. Наоборот, именно 

возможность с помощью государственного аппарата проводить идеологи-

ческие воззрения в жизнь обусловливает активную борьбу социальных 

групп населения и политических партий за выдвижение своих сторонни-

ков в различные органы государственной власти и органы местного само-

управления, прежде всего, путем активного участия в избирательных кам-

паниях. 

Политическое многообразие (ч. 3 ст. 13 Конституции РФ) – это сво-

бода политических мнений и политических действий, что проявляется в 

деятельности независимых объединений граждан. Вот почему надежная 

конституционно-правовая защита политического плюрализма – предпо-

сылка не только реализации принципа народовластия, но и функциониро-

вания правового государства. Политическое многообразие несовместимо 

с идеологическим единообразием. Оно может реализовываться лишь 
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в условиях идеологического многообразия. Поэтому при политическом 

плюрализме практически невозможно существование общегосударствен-

ной и общеобязательной идеологии. 

Многопартийность (ч. 3 ст. 13 Конституции РФ) означает создание 

возможностей оказывать влияние на политический процесс всем социаль-

но-политическим или иным организациям (прежде всего политическим 

партиям), деятельность которых имеет политический аспект и находится 

в рамках Конституции (см. ч. 4, 5 ст. 13 Конституции РФ). Вообще поли-

тические партии, выражающие политическую волю своих членов и содей-

ствующие выражению политической воли гражданского общества, зани-

мают одно из наиболее важных мест в институциональной основе полити-

ческого многообразия. Политическая партия – это общественное объеди-

нение, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в поли-

тической жизни общества посредством формирования и выражения их по-

литической воли, участия в общественных и политических акциях, в вы-

борах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан 

в органах государственной власти и органах местного самоуправления 

(см. ст. 3 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических 

партиях»). 

Местное самоуправление (ст. 12 Конституции РФ) – самостоятельная 

и под свою ответственность деятельность населения по решению непо-

средственно или через органы местного самоуправления вопросов местно-

го значения исходя из интересов населения, его исторических и иных тра-

диций. Местное самоуправление неразрывно связано с демократией, ибо 

в основе демократии как формы государства и способа правления лежит 

идея политической свободы, в соответствии с которой принцип самоопре-

деления и самоуправления распространяется не только на отдельного чело-

века или на народ в целом, но и на регионы и другие сообщества граждан. 

Именно посредством местного самоуправления, включающего представи-

тельные органы власти (городские думы и т.д.), органы управления (мест-

ная администрация), различные территориальные формы непосредственной 

демократии (местные референдумы, собрания граждан и др.), а также орга-

ны территориального общественного самоуправления населения, решают-

ся вопросы местного значения в Российской Федерации. 

Правовое государство (в широком смысле) – это такое государство, 

в котором создаются условия для наиболее полного обеспечения прав 

и свобод человека и гражданина, а также для наиболее последовательного 

связывания с помощью права политической власти в целях недопущения 

злоупотреблений. 

Россия – светское государство (ст. 14 Конституции РФ). Никакая ре-

лигия не может устанавливаться в качестве государственной или обяза-
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тельной. Религиозные объединения отделены от государства и равны пе-

ред законом. А это значит: граждане имеют право верить в Бога, а также 

быть атеистами; запрещается введение общеобязательной единой религии; 

все конфессии равноправны; принадлежность к религии, определенной 

конфессии не может служить основанием для дискриминации граждан; 

религиозные организации не вмешиваются в деятельность госорганов; го-

сорганы – в деятельность религиозных организаций; образование (кроме 

профессионального духовного и частного) свободно от религии (см. ст. 4 

Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о ре-

лигиозных объединениях»). Религиозным объединением в РФ признается 

добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, 

постоянно и на законных основаниях проживающих на территории РФ, 

образованное в целях совместного исповедания и распространения веры 

и обладающее соответствующими этой цели признаками: вероисповеда-

ние, совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемо-

ний, обучение религии и религиозное воспитание своих последователей. 

Россия – республика (ч. 1 ст. 1 Конституции РФ). Это такая форма 

правления, при которой верховная власть в данном государстве осуществ-

ляется выборными органами. Правление государством является коллек-

тивным, а не единоличным, как в монархии; высшие должностные лица 

и законодательные органы избираются народом, причем выборы не носят 

формальный характер, а являются свободными; государственные органы, 

высшие должностные лица избираются на определенный срок, а не вы-

полняют свои функции пожизненно; осуществление государственной вла-

сти основано на принципе разделения властей; высшие должностные лица 

несут ответственность за злоупотребления и ошибки, допущенные ими 

в своей государственной деятельности (политическую, административ-

ную, уголовную); невозможны «дарение» власти, поручение ее осуществ-

ления сверху (кроме чрезвычайных обстоятельств, военного положения, 

доведения дел на какой-то территории до развала или финансового банк-

ротства), тем более по мандату другого государства либо международной 

организации; признаются неконституционными захват власти или присво-

ение властных полномочий (см. ч. 4 ст. 3 Конституции РФ). 

Россия – суверенное государство (ст. 4 Конституции РФ). Государ-

ственный суверенитет – верховенство и независимость государственной 

власти внутри своей страны и по отношению к другим государствам. Гос-

ударственный суверенитет является производным от народного суверени-

тета и выражается в том, что на территории государства нет другой, кон-

курирующей политической власти, издающей параллельные правовые ак-

ты и регулирующей права и свободы граждан, т.е. исключается двоевла-

стие: существует единый орган или система органов, составляющих в со-
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вокупности высшую государственную власть. Суверенна именно Россия 

в целом, а ее субъекты не могут рассматриваться как суверенные образо-

вания: субъекты в составе Российской Федерации правом свободного вы-

хода из состава этой Федерации не пользуются. Вот почему даже теорети-

чески они не могут рассматриваться в качестве суверенных. Материаль-

ную основу государственного суверенитета составляет государственная 

территория, юридическим выражением которой является понятие терри-

ториального верховенства. Однако верховенство власти не означает ее не-

ограниченность вообще: в конституционном государстве власть всегда 

ограничена правом. 

Россия – социальное государство (ст. 7 Конституции РФ). Это госу-

дарство, политика которого направлена на создание условий, обеспечива-

ющих достойную жизнь и свободное развитие человека: охраняются труд 

и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный раз-

мер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, ма-

теринства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивает-

ся система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, 

пособия и иные гарантии социальной защиты (ч. 1 ст. 7 Конституции РФ). 

Экономической основой конституционного строя РФ является 

находящееся в стадии становления социальное рыночное хозяйство (хотя 

прямо об этом в главе 1 Конституции РФ не сказано), в рамках которого 

производство и распределение товаров и благ осуществляются в основном 

посредством рыночных отношений. Их участниками выступают частные 

субъекты хозяйствования, конкурирующие между собой. Российская Фе-

дерация поддерживает эту конкуренцию, а также принимает меры 

к предотвращению монопольных привилегий и осуществляет соответ-

ствующий контроль. Такой вывод можно сделать из ст. 8 Конституции 

РФ: в Российской Федерации гарантируются единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 

средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. 

В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. 

В статье 35 Конституции РФ право частной собственности охраняется за-

коном. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, поль-

зоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими 

лицами. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по ре-

шению суда. Принудительное отчуждение имущества для государствен-

ных нужд может быть произведено только при условии предварительного 

и равноценного возмещения. 
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Тема 5. Понятие, содержание и принципы конституционного 

статуса личности в Российской Федерации 
 

Под правовым статусом человека и гражданина понимается сово-

купность прав, свобод и обязанностей личности, устанавливающих ее 

правовое положение в обществе и государстве, которой она наделена как 

субъект правоотношений, возникающих в процессе реализации норм всех 

отраслей права. 

Конституционный статус человека и гражданина – это основные 

права, свободы и обязанности личности, закрепленные в Конституции РФ 

и других источниках конституционного права. Конституционный статус 

включает в себя относительно небольшую, но самую важную часть всех 

прав и свобод. В структуре конституционного статуса человека и гражда-

нина выделяют три основных элемента: конституционные права, кон-

ституционные свободы и конституционные обязанности. Однако све-

дение конституционного статуса только к правам и обязанностям ограни-

чивает представление о субъекте права, не дает понимания его места 

в правовой и социальной системе общества. Следует учитывать гарантии, 

правовые состояния, ответственность при характеристике статуса лич-

ности.  

Элементы 

конституционного 

статуса личности 

Конституционное право – это такая юридиче-

ски признанная мера возможного поведения лица, 

которая может быть реализована только при усло-

вии исполнения соответствующей (корреспонди-

рующей) юридической обязанности (юридического 

действия) государством в лице государственных 

органов, должностных лиц, а также других субъек-

тов права (право на охрану здоровья и медицин-

скую помощь, право на образование, право на об-

ращение в государственные органы и др.). 

Конституционная свобода – это такое правомочие (мера возможного 

поведения), которое лицо может реализовывать самостоятельно. Юриди-

ческая обязанность государства в лице государственных органов, долж-

ностных лиц, а также других субъектов права состоит в воздержании от 

действий, препятствующих лицу в осуществлении конституционных сво-

бод (свобода и личная неприкосновенность, достоинство личности, свобо-

да передвижения, слова, мысли, совести и вероисповедания и т.п.). 

Конституционные обязанности – это закрепленные в Конституции 

определенные вид и мера необходимого (должного) поведения (обязан-
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ность платить налоги, сохранять окружающую среду, защищать Отече-

ство). Отличие конституционных прав и свобод от обязанностей носит 

принципиальный характер: за неисполнение конституционных обязанно-

стей к лицу могут быть применены меры юридической ответственности, 

нежелание же использовать принадлежащие индивиду права и свободы не 

преследуется по закону. 

Правовые состояния – особый вид правоотношений, для которых ха-

рактерна длительность и относительная стабильность (например, граж-

данство, брак). Гражданство является наиболее важным для конституци-

онного права правовым состоянием. Гражданство – устойчивая правовая 

связь человека и государства, выраженная во взаимных правах и обязан-

ностях. Наличие или отсутствие гражданства делит лиц, находящихся на 

территории конкретного государства, на граждан, иностранцев и лиц без 

гражданства (апатридов) и разграничивает их правовой статус. 

Юридическая ответственность предполагает возможность примене-

ния к лицу мер государственного принуждения в том случае, если оно со-

вершает противоправное деяние, предусмотренное законодательством РФ 

в качестве основания юридической ответственности. Юридическая ответ-

ственность может возникать только в случае нарушения субъектом право-

вых норм и осуществляется в строгом соответствии с ними. Она всегда 

связана с государственным принуждением и преследует цель защиты пра-

вопорядка, поскольку именно юридическая ответственность является тем 

средством, которое предотвращает либо пресекает противоправное пове-

дение и стимулирует общественно полезное поведение субъекта права. 

Гарантии конституционного статуса человека и гражданина – это 

те условия и средства, с помощью которых обеспечиваются реализация 

и защита основных прав и свобод граждан. 

 

 

Конституционные принципы прав человека и гражданина в РФ 
 

Конституционные принципы прав человека и гражданина – это 

закрепленные в Конституции наиболее общие, основополагающие поло-

жения Конституции РФ, на которых построена система прав человека, 

обеспечивающие единство самого понятия «права человека и гражданина» 

и способствующие единому восприятию прав человека и гражданина че-

рез призму гуманизма, уважения человеческого достоинства, свободы, 

равноправия, солидарности и справедливости, на которые опирается зако-

нодатель в процессе регламентации правового статуса человека и гражда-

нина, правоприменитель при разрешении конкретных правовых ситуаций, 
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личность, непосредственно реализующая свои права и свободы, и которые 

обеспечены особыми государственными мерами охраны защиты.  

Принципы 

Свобода личности (широком смысле) – естествен-

ное состояние человека, которое характеризуется возмож-

ностью действовать по своему усмотрению: осуществлять 

самостоятельный выбор поступков и действий, положения 

в системе межличностных, групповых, общественно-

государственных отношений и т.д. Не может быть абсо-

лютной свободы – свободы от семьи, коллектива, обще-

ства, государства, есть свобода в семье, коллективе, об-

ществе, государстве. Иначе говоря, свобода существует 

в рамках той общности, в которой находится человек, по-

этому свобода (в узком смысле) означает субъективную 

возможность человека и гражданина совершать или не со-

вершать конкретные действия, основанные на его консти-

туционных правах и свободах. 

Отличие правового статуса человека и гражданина: права человека 

являются исходными, они присущи всем людям от рождения незави-

симо от того, являются они гражданами государства, в котором живут, 

или нет, а права гражданина включают в себя те права, которые закрепля-

ются за лицом только в силу его принадлежности к государству (граждан-

ство). Таким образом, каждый гражданин того или иного государства об-

ладает всем комплексом прав, относящихся как к общепризнанным пра-

вам человека, так и ко всем правам гражданина, признаваемым в данном 

государстве, а не гражданин – лишь первой частью этого комплекса. Эта 

«дискриминация» допускается международным сообществом и объясня-

ется правомерным желанием каждого государства предоставить весь ком-

плекс прав только лицам, устойчиво связанным с судьбой страны и в пол-

ной мере несущим конституционные обязанности. В связи с этим консти-

туции стран мира, следуя установившейся в международно-правовых ак-

тах терминологии, говоря о правах человека, употребляют слова «каждый 

имеет право…», «никто не может быть лишен…» и т.п. Когда же речь 

идет о правах, предоставляемых только лицам, имеющим гражданство 

данного государства, то употребляется четкая формулировка «граждане 

имеют право». 

Равноправие означает, что все люди обладают юридическим равен-

ством, т.е. равноправием. Все они имеют равные юридические права, сво-

боды и несут равные обязанности. Конституция РФ провозглашает, что 

все равны перед законом и судом (ч. 1 ст. 19). Особенно важны такие ас-

пекты равноправия, как юридическое равенство: а) человека с человеком 
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(ч. 2 ст. 19); б) женщины и мужчины (ч. 3 ст. 19); в) граждан независимо 

от национальной принадлежности (ч. 2 ст. 19); г) людей независимо от 

государственной принадлежности (гражданства) (ч. 3 ст. 62). 

Принадлежность человеку основных прав и свобод от рождения 

и их неотчуждаемость (ч. 2 ст. 17). Конституционная формулировка 

о принадлежности человеку основных прав и свобод от рождения должна 

пониматься таким образом, что все люди равны и при рождении обретают 

тот объем прав и свобод, который существует в законодательстве соответ-

ствующей страны. За человеком признаются не только права, указанные 

в Конституции, но и все другие, не нарушающие прав иных лиц. Права 

и свободы действуют непосредственно и не нуждаются в дополнительном 

утверждении. Неотчуждаемость прав и свобод означает, что запрещается 

издание законов и других нормативных актов, отменяющих и умаляющих 

права и свободы человека и гражданина (ч. 2 ст. 55). 

Сочетание индивидуальных интересов личности и интересов дру-

гих лиц, общества и государства (ч. 3 ст. 17): осуществление прав 

и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц. Кроме того, права и свободы человека и гражданина могут 

быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55). Как видим, общественный 

интерес следует учитывать и в объеме, и при осуществлении основных 

прав и свобод личности, сочетание интересов личности и общественных 

интересов должно строиться на внутреннем осознании человеком необхо-

димости, а также на желании чем-то жертвовать во имя других лиц, обще-

ства, государства. Иначе говоря, реализация данного принципа не может 

строиться лишь на внешнем давлении на личность, хотя и это нельзя ис-

ключать. 

Соответствие конституционным основам статуса личности его ре-

гулирования в текущем законодательстве и практической реализации 

(ст. 18). «Права и свободы человека и гражданина являются непосред-

ственно действующими. Они определяют смысл, содержание и примене-

ние законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются правосудием». Провозгла-

шенные в конституции демократические принципы должны воплотиться 

в текущем законодательстве. Поэтому нельзя откладывать на долгие годы 

принятие закона, развивающего, конкретизирующего данное правило, ес-

ли без него оно реально не будет применяться (несмотря даже на принцип 

прямого действия конституции). Очень важно также соблюдать уровень 
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акта, который должен появиться в развитие нормы конституции. Право-

применитель обязан четко соблюдать и применять положения конститу-

ции, потому что в правоприменительной практике не могут получать 

«корректировку» конституционные нормы. 

Гарантированность конституционного статуса личности подразу-

мевает, что права и свободы не просто существуют, но и защищаются 

принудительной силой государства, которое в лице компетентных органов 

правомочно пресечь нарушение и восстановить нарушенные права и сво-

боды (ст. 45). Исходя из смысла ст. 45 Конституции РФ обязанность га-

рантировать основные права и свободы возлагается на всю систему госу-

дарственных органов. Этот общий принцип детализируется в других ста-

тьях Конституции РФ (например, см. ст. 46, 80). Кроме того, в соответ-

ствии с ч. 2 ст. 45 допускается самозащита человеком своих прав и свобод 

всеми способами, не запрещенными законом, вплоть до обращения в меж-

государственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпа-

ны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты 

(ч. 3 ст. 46). Особая роль в деле защиты прав и свобод личности принад-

лежит правоохранительным органам и, прежде всего, судебным органам. 

Единство прав, свобод и обязанностей человека. Права и обязанно-

сти могут действовать, только корреспондируя друг другу, а не порознь, 

обязанности – это обратная сторона прав. Обязанности необходимы для 

поддержания жизнеспособности общества и государства и порядка в них. 

В Конституции РФ зафиксировано лишь 8 обязанностей: признание, со-

блюдение и защита прав и свобод других лиц; соблюдение Конституции и 

законов; забота о детях и нетрудоспособных родителях; получение основ-

ного общего образования; сохранение исторического и культурного 

наследия; плата законно установленных налогов и сборов; сохранение 

природы и окружающей среды; защита Отечества. 

Ограничение прав и свобод только федеральным законом и только 

в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституцион-

ного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55). 

Однако не все права и свободы подлежат ограничению (см. ч. 3 ст. 56). 

В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или 

умаляющие права и свободы человека и гражданина (ч. 2 ст. 55). Никакие 

нормативно-правовые акты, кроме федерального закона (например, указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, законы субъектов РФ), 

ограничивающие права и свободы человека, издаваться не могут. 
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Классификация конституционных прав и свобод человека 
и гражданина по содержанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

личные  
(гражданские) 

 на жизнь (ч. 1 ст. 20) 
 достоинство личности (ч. 1 ст. 21) 
 личную неприкосновенность (ч. 1 ст. 22) 
 тайну частной жизни, переписки и др. (ст. 23) 
 неприкосновенность жилища (ст. 25) 
 свободу передвижения и поселения (ст. 27) 
 свободу совести и вероисповедания (ст. 28) 
 свободу мысли и слова (ст. 28) 
 получение и распространение информации  
(ч. 4 ст. 29) 

 
 
 

 
 
 

политические 

 право на создание и членство в политической 
партии (свобода союзов) (ст. 30) 
 право собираться мирно, без оружия,  
проводить собрания, митинги, демонстрации,  
шествия и пикетирования (ст. 31) 
 право занимать государственные должности 
(ч. 1 ст. 32) 
 избирательное право (избирать и быть  
избранным в государственные  
и самоуправленческие органы) (ч. 2 ст. 32) 
 право на сопротивление угнетению, защиту  
Родины, право обращения в государственные  
органы и органы местного самоуправления с заяв-
лениями, жалобами, ходатайствами и др. (ст.33) 

 
 
 
 
 

социально-
экономические 

 право на труд (ч. 3 ст. 37) 
 право частной собственности, свобода  
предпринимательской деятельности (ч. 2 ст. 8) 
 право на социальное обеспечение по возрасту,  
в случае болезни, инвалидности, потери  
кормильца, для воспитания детей и в иных  
случаях, установленных законом (ч. 1 ст. 39) 
 право на медицинское обслуживание (ч.1 ст. 41) 
 право на жилище (ч. 1 ст. 40) 
 право на отдых (ч. 5 ст. 37) 
 право на образование (ч. 1ст. 43) 
 право на защиту от безработицы (ч. 3 ст. 37) 
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Конституционные обязанности – мера должного поведения личности 

в обществе – являются неотъемлемой составляющей конституционно-

правового статуса человека и гражданина. Ряд конституционных обязан-

ностей принадлежит только гражданам (например, защита Отечества), 

другие обязаны исполнять все лица, пребывающие на территории госу-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гарантии 
осуществления 
прав и свобод 

личности 
 

политические гарантии: 
характер политического 
режима, деятельность 

партий (правящих и оппо-
зиционных), движений, 

роль государства  
(его органов) по защите 
прав и свобод личности 

экономические 
гарантии: наличие  

экономических, мате-
риальных ресурсов,  
денежных средств 

духовные гарантии: внут-
ренняя потребность чело-

века знать свои права  
и свободы, желание ими 

пользоваться, а при необ-
ходимости желать и 
уметь их защитить 

юридические гарантии: 
наличие конституцион-
но-правового закрепле-
ния прав и свобод чело-
века, деятельность су-
дов, правоохранитель-
ных органов по защите 

прав, законных  
интересов граждан 

международные 
гарантии: закрепление 

основных прав и свобод 
личности нормами меж-

дународного права.  
Имплементация между-

народных норм  
в национальное  

законодательство 

общественные гаран-
тии: деятельность пар-
тий, профсоюзов, сою-
зов предпринимателей, 

потребителей, право-
защитных и других  

общественных  
объединений 

 
 

культурные 
права  

и свободы 

 свобода литературного, художественного, 
научного, технического и других видов  
творчества, преподавания (ч. 1 ст. 44) 
 право на пользование учреждениями культуры, 
на доступ к культурным ценностям, участие  
в культурной жизни (ч. 2 ст. 44) 
 право на образование (ч. 1 ст. 43) 
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дарства (например, соблюдение Конституции и законов; плата законно 

установленных налогов и сборов): 

 признание, соблюдение и защита прав и свобод других лиц; 

 соблюдение Конституции и законов (ст. 15); 

 забота о детях и нетрудоспособных родителях (ст. 38); 

 получение основного общего образования (ст. 43); 

 сохранение исторического и культурного наследия (ст. 44); 

 плата законно установленных налогов и сборов (ст. 57); 

 сохранение природы и окружающей среды (ст. 58); 

 защита Отечества (ст. 59). 
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Тема 6. Федеративное устройство Российской Федерации 
 

Федерация представляет собой сложное союзное государство, терри-

тория которого состоит из государственных образований, обладающих 

юридической и ограниченной политической самостоятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия – федеративное государство (ч. 1 ст. 1). Российская Федера-

ция состоит из 89 субъектов 6 видов: республики в составе РФ, автоном-

ная область, автономные округа, области, края, города федерального зна-

чения. Каждый субъект Российской Федерации имеет свой Основной За-

кон (республики – конституцию, остальные субъекты – устав) и законода-

тельство.  

Субъекты Российской Федерации не имеют права выхода из Россий-

ской Федерации. Федеративное устройство Российской Федерации осно-

вано на ее государственной целостности, единстве системы государствен-

ной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между орга-

нами государственной власти Российской Федерации и органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и само-

определении народов в Российской Федерации (ч. 3. ст. 5 Конституции 

РФ).  

Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной 

власти все субъекты Российской Федерации между собой равноправны 

(ч. 4 ст. 5 Конституции РФ). Разграничение предметов ведения и полно-

мочий между Российской Федерацией и субъектами Российской Федера-

ции осуществляется согласно ст. 71, 72, 73 Конституции РФ. 

 
 
 
 
 
 

признаки  
федеративного 

государства 

 территория государства не представляет собой 
единого целого, но состоит из территорий  
субъектов федерации 

 субъекты федерации наделяются учредитель-
ной властью, т.е. обладают правом принятия  
собственной конституции и законов в пределах 
своей компетенции 

 субъекты федерации не обладают правом  
сецессии (выхода из федерации) 

 структура парламента состоит из двух палат, 
одна из палат представляет интересы субъектов 
федерации (бикамерализм) 

 двойное гражданство (общефедеральное  
и субъектов федерации) 
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В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской 

Федерации: 

Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкор-

тостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Донецкая Народная 

Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, 

Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика 

Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Луганская Народная Рес-

публика, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха 

(Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан 

(Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хака-

сия, Чеченская Республика, Чувашская Республика – Чувашия; 

Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодар-

ский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Став-

ропольский край, Хабаровский край; 

Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Бел-

городская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоград-

ская область, Вологодская область, Воронежская область, Запорожская 

область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская об-

ласть, Калужская область, Кемеровская область – Кузбасс, Кировская об-

ласть, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленин-

градская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская 

область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская об-

ласть, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, 

Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская 

область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Са-

халинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбов-

ская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тю-

менская область, Ульяновская область, Херсонская область, Челябинская 

область, Ярославская область; 

Москва, Санкт-Петербург, Севастополь – города федерального значе-

ния; 

Еврейская автономная область; 

Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

 
  



31 

Тема 7. Президент Российской Федерации 
 

Президент Российской Федерации является главой государства. Пре-

зидент Российской Федерации является гарантом Конституции Россий-

ской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном 

Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры по 

охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государ-

ственной целостности, поддерживает гражданский мир и согласие 

в стране, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодей-

ствие органов, входящих в единую систему публичной власти. 

Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами определяет основные 

направления внутренней и внешней политики государства. 

Президент Российской Федерации как глава государства представляет 

Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях. 

Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет 

гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и пря-

мого избирательного права при тайном голосовании (ст. 80). 

Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин 

Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Рос-

сийской Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее 

гражданства иностранного государства либо вида на жительство или ино-

го документа, подтверждающего право на постоянное проживание граж-

данина Российской Федерации на территории иностранного государства 

(ст. 81). 

 

 

Полномочия Президента Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 
 
 

во взаимодействии 
с Федеральным  

Собранием: 

 обращается с ежегодным посланием к Фе-
деральному Собранию 

 вносит законопроекты в Государственную 
Думу 

 подписывает и обнародует федеральные  
законы 

 назначает выборы в Государственную Думу 

 назначает референдум 

 распускает Государственную Думу 
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во взаимодействии  
с Правительством РФ 

 назначает с согласия Государственной 
Думы Председателя Правительства РФ 

 по представлению Председателя  
Правительства РФ назначает заместителей 
председателя Правительства  
и федеральных министров 

 объявляет об отставке Правительства РФ 

 имеет право председательствовать  
на заседаниях Правительства РФ 

 проводит регулярные встречи  
с Председателем Правительства РФ 

 в случае противоречия Конституции РФ, 
федеральным законам и своим указам Пре-
зидента РФ отменяет акты Правительства РФ 

 
 
 
 
 

в сфере обеспечения 
обороны страны  
и безопасности  

государства 

 является Верховным Главнокомандующим 
Вооруженными Силами РФ 

 формирует и возглавляет  
Совет Безопасности 

 утверждает военную доктрину РФ 

 назначает высшее командование  
Вооруженных Сил РФ 

 вводит в установленных случаях  
на территории России или в отдельных её 
местностях чрезвычайное положение 

 вводит в установленных случаях  
на территории России военное положение 

 
 
 
 

в сфере  
внешней  
политики 

 осуществляет руководство внешней политикой 

 ведет переговоры и подписывает международ-
ные договоры 

 подписывает ратификационные грамоты 

 принимает верительные и отзывные грамоты 
аккредитуемых при нем дипломатических  
представителей 

 назначает после консультаций с комитетами  
и комиссиями парламента дипломатических  
представителей РФ за рубежом  
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в сфере  

регулирования 
правового  

статуса 
личности 

 решает вопросы гражданства РФ 

 предоставляет политическое убежище 

 награждает государственными наградами РФ 

 присваивает почетные звания РФ, высшие  
воинские и высшие специальные звания 

 осуществляет помилование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

в формировании 
органов  

государственной 
власти 

 представляет Совету Федерации кандидату-
ры для назначения судей Конституционного  
Суда, Верховного Суда и кандидатуру  
Генерального прокурора РФ  
и вносит предложение о его освобождении  
от должности 

 назначает судей других федеральных судов 

 назначает и освобождает полномочных 
представителей Президента РФ 

 формирует Администрацию Президента РФ 

 представляет кандидатуры законодательным 
органам субъектов РФ для утверждения на 
должность высшего должностного лица  
субъекта РФ 

 представляет Государственной Думе  
кандидатуры для назначения на должность 
Председателя Центрального банка РФ,  
ставит перед Госдумой вопрос  
об освобождении его от должности 

 представляет Госдуме и Совету Федерации 
кандидатуры для назначения на должность 
Председателя и заместителя Председателя 
Счетной палаты и ставит вопрос  
об их освобождении от должности 
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Тема 8. Парламент Российской Федерации 
 
Федеральное Собрание – парламент РФ является высшим законода-

тельным и представительным органом РФ, состоящим из двух палат: Гос-
ударственной Думы и Совета Федерации. Парламент РФ, как и парламен-
ты большинства стран мира, имеет три главные функции: принятие зако-
нов, утверждение бюджета, контрольные функции.  

Каждая из палат Федерального Собрания обладает (для осуществления 
вышеуказанных функций) соответствующей компетенцией (общими и 
специальными полномочиями).  

Полномочия Государственной Думы имеют как законодательный ха-
рактер (ст. 105, 108, 136) – принятие федеральных законов, одобрение фе-
деральных конституционных законов и законов о поправках к Конститу-
ции РФ, так и не законодательный (ст. 103) характер (не относятся к зако-
нодательной компетенции парламента, а связаны с реализацией принципа 
разделения властей, подкрепленного системой сдержек и противовесов во 
взаимоотношениях властей). 

В соответствии с Конституцией РФ к ведению Государственной 

Думы РФ относятся следующие вопросы. Законодательную компе-
тенцию составляют все вопросы, перечисленные в ст. 71 и 72 Конститу-
ции РФ, т.е. вопросы по предметам ведения России и совместного ведения 
России и субъектов Российской Федерации. Это вытекает из ст. 76, в ко-
торой закреплено, что по предметам ведения РФ принимаются федераль-
ные законы и федеральные конституционные законы, а по предметам сов-
местного ведения – федеральные законы и принимаемые в соответствии 
с ними нормативные правовые акты субъектов РФ. 

Дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Пра-
вительства РФ. В соответствии со ст. 83, 103 и 111 Председатель Прави-
тельства РФ назначается Президентом РФ с согласия Государственной 
Думы. Государственная Дума рассматривает представленную кандидатуру 
в течение недели со дня внесения предложения о кандидатуре. Согласие 
Государственной Думы на назначение Председателя Правительства РФ 
считается полученным, если за предложенную кандидатуру проголосова-
ло большинство от общего числа депутатов Государственной Думы. Ре-
зультат голосования оформляется постановлением Государственной Ду-
мы. В случае отклонения Государственной Думой кандидатуры на указан-
ную должность Президент РФ может предоставить новую кандидатуру. 

Решение вопроса о доверии Правительству РФ. В соответствии 
с ч. 3 ст. 117 Государственная Дума может выразить недоверие Прави-
тельству РФ. 

Государственная Дума рассматривает вопрос о выражении недоверия 
Правительству РФ в недельный срок после его внесения, после чего при-
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нимает постановление о недоверии Правительству РФ большинством го-
лосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Если обсуждае-
мый вопрос не набрал большинства голосов депутатов, то он считается 
отклоненным. Если Президент РФ не согласился с решением Государ-
ственной Думы о недоверии Правительству РФ, а Государственная Дума 
в течение 3 месяцев повторно выразит недоверие Правительству РФ, то 
Президент РФ объявляет об отставке Правительства РФ либо распускает 
Государственную Думу. В соответствии с ч. 4 ст. 117 Председатель Пра-
вительства РФ может поставить перед Государственной Думой вопрос 
о доверии Правительству РФ. Данный вопрос рассматривается в Государ-
ственной Думе во внеочередном порядке. 

Назначение на должность и освобождение от должности Уполно-
моченного по правам человека. В соответствии с Федеральным консти-
туционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации» Уполномоченный по пра-
вам человека назначается на должность и освобождается от должности 
Государственной Думой большинством голосов от общего числа депута-
тов тайным голосованием. 

Назначение на должность и освобождение от должности Председа-
теля Счетной палаты РФ и половины состава ее аудиторов. 

Объявление амнистии. Объявление амнистии осуществляется Госу-
дарственной Думой путем принятия постановлений об объявлении амни-
стии и о порядке применения амнистии, которые принимаются большин-
ством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, подпи-
сываются Председателем Государственной Думы и подлежат официаль-
ному опубликованию. 

Выдвижение обвинения против Президента РФ в целях отрешения 
его от должности или против Президента Российской Федерации, прекра-
тившего исполнение своих полномочий, в целях лишения его неприкосно-
венности. 

Полномочия Совета Федерации связаны как с осуществлением зако-
нодательного процесса (ст. 105, 106, 108, 136 Конституции РФ) – одобре-
ние федеральных законов, федеральных конституционных законов, законов 
о поправках к Конституции РФ, так и не законодательного (ст. 102 Консти-
туции РФ) процесса (не относятся к законодательной компетенции парла-
мента, а связаны с реализацией принципа разделения властей, подкреплен-
ного системой сдержек и противовесов во взаимоотношениях властей).  

В соответствии с Конституцией РФ к ведению Совета Федерации 

РФ относятся следующие вопросы. Утверждение изменения границ 
между субъектами Российской Федерации требует не только их взаим-
ного согласия (ч. 3 ст. 67), но и утверждения Советом Федерации. Такая 
конструкция обусловлена тем, что вопрос о границах может выйти за рам-
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ки интересов договаривающихся субъектов РФ и затронуть интересы са-
мой Федерации или других ее субъектов. 

Утверждение указа Президента РФ о введении военного положе-
ния и введении чрезвычайного положения. Введение военного и чрез-
вычайного положения даже в отдельной местности затрагивает самые раз-
нообразные интересы (например, права, свободу передвижения, безопас-
ность и т.д.) многих регионов страны и проживающих в них граждан, по-
этому Конституция РФ предусматривает, что указ Президента о введении 
военного и чрезвычайного положения подлежит утверждению Советом 
Федерации – органом, представляющим интересы всех субъектов РФ. 

Решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил 

РФ за пределами территории РФ. Если за это решение не проголосовало 
необходимое число членов Совета Федерации, Вооруженные Силы РФ не 
могут использоваться за пределами территории РФ, что также оформляет-
ся постановлением Совета Федерации. 

Назначение выборов Президента РФ. Совет Федерации должен 
принять постановление о назначении выборов Президента РФ в одном из 
двух случаев: когда истекает срок полномочий Президента РФ или когда 
должность Президента РФ освободилась досрочно, т.е. в случае отставки, 
отрешения или по состоянию здоровья. 

Отрешение Президента РФ от должности. Статья 93 Конституции 
РФ устанавливает в качестве оснований отрешения Президента РФ от 
должности государственную измену или совершение иного тяжкого пре-
ступления. Условия и порядок отрешения Президента РФ от должности 
урегулированы в ст. 93 Конституции РФ. Никакого законодательного ре-
гулирования по этому вопросу нет. 

Назначение на должность судей Конституционного Суда РФ, Вер-
ховного Суда РФ. Кандидатуры для назначения на должности судей вно-
сит Президент РФ. 

Проведение консультаций по предложенным Президентом канди-

датурам на должность Генерального прокурора Российской Федера-
ции, заместителей Генерального прокурора, прокуроров субъектов, про-
куроров военных и других специализированных прокуратур. 

Назначение на должность и освобождение от должности Председа-
теля Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной 
палаты проходит по представлению Президента Российской Федерации. 

Участие в законотворческой деятельности: право законодательной 
инициативы, решение вопроса об одобрении федеральных законов, феде-
ральных конституционных законов, участие в рассмотрении и утвержде-
нии федерального бюджета, участие в рассмотрении предложений о по-
правках и пересмотре положений Конституции РФ. 
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Правовой статус депутата Государственной Думы 
 

Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Рос-

сийской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать 

в выборах, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имею-

щий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-

ства (ч. 1 ст. 97). 

Одно и то же лицо не может одновременно являться сенатором Россий-

ской Федерации и депутатом Государственной Думы. Депутат Государ-

ственной Думы не может быть депутатом иных представительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления (ч. 2 ст. 97). 

Депутаты Российской Федерации обладают неприкосновенностью 

в течение всего срока их полномочий. Они не могут быть задержаны, аре-

стованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте пре-

ступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением слу-

чаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения 

безопасности других людей (ч. 1 ст. 98). 

Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной по-

стоянной основе. Депутаты Государственной Думы не могут находиться 

на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельно-

стью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности 

(ч. 3 ст. 97). 

В состав Совета Федерации РФ входят по два представителя от каж-

дого субъекта Российской Федерации: по одному от законодательного 

(представительного) и исполнительного органов государственной власти 

на срок полномочий соответствующего органа (п. «а» ч. 2 ст. 95). В соот-

ветствии с п. «б» ч. 2 ст. 95 входит Президент Российской Федерации, 

прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока 

его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки, пожиз-

ненно. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение сво-

их полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности 

или досрочно в случае его отставки, вправе отказаться от полномочий се-

натора Российской Федерации. В состав Совета Федерации входят не бо-

лее 30 представителей Российской Федерации, назначаемых Президентом 

Российской Федерации, из которых не более семи могут быть назначены 

пожизненно (п. «в» ч. 2 ст. 95). 

Общее число сенаторов РФ определяется исходя из числа представи-

телей от субъектов РФ, перечисленных в ст. 95 Конституции, и числа лиц, 



38 

осуществляющих полномочия сенаторов Российской Федерации, указан-

ных в п. «б» и «в» ч. 2 ст. 95. 

Правовой статус сенатора (ч. 4 ст. 95). Сенатором Российской Феде-

рации может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, 

постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий граждан-

ства иностранного государства либо вида на жительство или иного доку-

мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства. 

Представителями Российской Федерации в Совете Федерации, осу-

ществляющими полномочия сенаторов пожизненно, могут быть назначе-

ны граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере госу-

дарственной и общественной деятельности. Представители Российской 

Федерации в Совете Федерации, за исключением представителей Россий-

ской Федерации, осуществляющих полномочия сенаторов Российской 

Федерации пожизненно, назначаются сроком на шесть лет. 

Сенаторы Российской Федерации обладают неприкосновенностью 

в течение всего срока их полномочий. Они не могут быть задержаны, аре-

стованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте пре-

ступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением слу-

чаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения 

безопасности других людей (ч. 1 ст. 98). 

 

 

Законодательный процесс в Российской Федерации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

законодательная инициатива (ст. 104) 

рассмотрение законопроекта в палатах  
и комитетах (комиссиях) парламента (ст. 105) 

принятие закона в палате (ст. 105) 

подписание главой государства (ст. 107) 

опубликование закона (ст. 107) 

 
 
 
 

стадии 
законодательного  

процесса 
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Тема 9. Правительство Российской Федерации 
 
Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет 

Правительство Российской Федерации под общим руководством Прези-
дента Российской Федерации.  

Правительство Российской Федерации состоит из Председателя Пра-
вительства Российской Федерации, заместителей Председателя Прави-
тельства Российской Федерации и федеральных министров. 

Правительство Российской Федерации руководит деятельностью фе-
деральных органов исполнительной власти, за исключением федеральных 
органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Президент Российской Федерации. 

Председателем Правительства Российской Федерации, Заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации, федеральным мини-
стром, иным руководителем федерального органа исполнительной власти 
может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 
30 лет, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства (ст. 110).  

 
 

Назначение Председателя Правительства РФ (ст. 111) 
 
Председатель Правительства Российской Федерации назначается Пре-

зидентом Российской Федерации после утверждения его кандидатуры 
Государственной Думой. 

Представление по кандидатуре Председателя Правительства Россий-
ской Федерации вносится в Государственную Думу Президентом Россий-
ской Федерации не позднее двухнедельного срока после вступления 
в должность вновь избранного Президента Российской Федерации или по-
сле отставки Правительства Российской Федерации либо в течение недели 
со дня отклонения кандидатуры Председателя Правительства Российской 
Федерации Государственной Думой или освобождения Президентом Рос-
сийской Федерации от должности либо отставки Председателя Прави-
тельства Российской Федерации. 

Государственная Дума рассматривает представленную Президентом 
Российской Федерации кандидатуру Председателя Правительства Россий-
ской Федерации в течение недели со дня внесения представления. 

После трехкратного отклонения представленных кандидатур Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации Государственной Думой 
Президент Российской Федерации назначает Председателя Правительства 
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Российской Федерации. В этом случае Президент Российской Федерации 
вправе распустить Государственную Думу и назначить новые выборы. 

Председатель Правительства Российской Федерации не позднее не-
дельного срока после назначения представляет Президенту Российской 
Федерации предложения о структуре федеральных органов исполнитель-
ной власти, за исключением случая, когда предшествующий Председатель 
Правительства Российской Федерации освобожден от должности Прези-
дентом Российской Федерации (ч. 1 ст. 112). 

Председатель Правительства Российской Федерации в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указа-
ми, распоряжениями, поручениями Президента Российской Федерации 
организует работу Правительства Российской Федерации. Председатель 
Правительства Российской Федерации несет персональную ответствен-
ность перед Президентом Российской Федерации за осуществление воз-
ложенных на Правительство Российской Федерации полномочий (ст. 113). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Полномочия  
Правительства РФ 

(ст. 114) 

 разрабатывает и представ-
ляет Государственной Думе 
федеральный бюджет и обес-
печивает его исполнение; 
представляет Государствен-
ной Думе отчет об исполнении 
федерального бюджета; пред-
ставляет Государственной Ду-
ме ежегодные отчеты о ре-
зультатах своей деятельности, 
в т.ч. по вопросам, поставлен-
ным Государственной Думой 

 обеспечивает проведение в Россий-
ской Федерации единой финансовой, 
кредитной и денежной политики 

 осуществляет 
управление феде-
ральной соб-
ственностью 

 осуществляет иные полномочия, воз-
ложенные на него Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными зако-
нами, указами Президента Российской 
Федерации 

 осуществляет меры по 
обеспечению законности, прав 
и свобод граждан, охране соб-
ственности и общественного 
порядка, борьбе с преступно-
стью 

 осуществляет меры по 
обеспечению обороны стра-
ны, государственной без-
опасности, реализации внеш-
ней политики Российской Фе-
дерации 

 обеспечивает проведение в Россий-
ской Федерации единой социально ори-
ентированной государственной полити-
ки в области культуры, науки, образо-
вания, здравоохранения, социального 
обеспечения, поддержки, укрепления и 
защиты семьи, сохранения традицион-
ных семейных ценностей, а также в об-
ласти охраны окружающей среды 
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Перед вновь избранным Президентом Российской Федерации Прави-

тельство Российской Федерации слагает свои полномочия (ст. 116). 

 

 

Прекращение полномочий Правительства Российской Федерации 
(ст. 117) 

 

Правительство Российской Федерации может подать в отставку. 

Об отставке Правительства Российской Федерации может принять 

решение Президент Российской Федерации. 

Государственная Дума Российской Федерации может выразить недо-

верие Правительству Российской Федерации. 

Председатель Правительства Российской Федерации вправе поставить 

перед Государственной Думой вопрос о доверии Правительству Россий-

ской Федерации. 

Председатель Правительства Российской Федерации, Заместитель 

Председателя Правительства Российской Федерации, федеральный ми-

нистр вправе подать в отставку, которая принимается или отклоняется 

Президентом Российской Федерации. 
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Тема 10. Судебная власть и прокуратура  
в Российской Федерации 

 

Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. 

Судебная власть осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопро-

изводства.  

Судебная система Российской Федерации устанавливается Конститу-

цией Российской Федерации и федеральным конституционным законом.  

 

 

 
 

Судьями  
могут быть 

(ст. 119) 

 
 
 
 

 

 граждане Российской Федерации 

 достигшие возраста 25 лет 

 имеющие высшее юридическое образование и стаж  
работы по юридической профессии не менее пяти лет; 

 постоянно проживающие в Российской Федерации,  
не имеющие гражданства иностранного государства  
либо вида на жительство или иного документа,  
подтверждающего право на постоянное проживание  
гражданина Российской Федерации  
на территории иностранного государства 

 

 

Судьям судов Российской Федерации запрещается открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 

в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-

ской Федерации.  

Федеральным законом могут быть установлены дополнительные тре-

бования к судьям судов Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание чрезвычайных судов не допускается (ст. 118). 

 
 
 

Судебная  
система  

Российской  
Федерации 

Конституционный Суд Российской Федерации 

Верховный Суд Российской Федерации 

федеральные суды общей юрисдикции 

арбитражные суды 

мировые судьи субъектов Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=2C616B48171957D9F54111694AA93A8C0A91718B6C3F57D781A4586947C12FBFDE121CBB9608664BC9DF23AD5ET4iCC
consultantplus://offline/ref=98AAFA654651BA8583C845B531A892D0208F29F50823C2223AC1F989124DCF049969FED72BD5A86F180DAC888BF944C5C657A135B430495AtFzFC
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Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской 
Федерации и федеральному закону (ст. 120), несменяемы (ст. 121), непри-
косновенны (ст. 122). 

 
 

Разбирательство в судах (ст. 123) 
 

Открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается в случа-
ях, предусмотренных федеральным законом. Заочное разбирательство 
уголовных дел в судах не допускается, кроме случаев, предусмотренных 
федеральным законом. Судопроизводство осуществляется на основе со-
стязательности и равноправия сторон. В случаях, предусмотренных феде-
ральным законом, судопроизводство осуществляется с участием присяж-
ных заседателей. 

Конституционный Суд Российской Федерации является высшим 
судебным органом конституционного контроля в Российской Федерации, 
осуществляющим судебную власть посредством конституционного судо-
производства в целях защиты основ конституционного строя, основных 
прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямо-
го действия Конституции Российской Федерации на всей территории Рос-
сийской Федерации. Он состоит из 11 судей, в т.ч. Председателя Консти-
туционного Суда Российской Федерации и его заместителя. По запросам 
Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной 
Думы, одной пятой сенаторов Российской Федерации или депутатов Госу-
дарственной Думы, Правительства Российской Федерации, Верховного Суда 
Российской Федерации, органов законодательной и исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конститу-
ции Российской Федерации различных нормативных правовых актов. 

Конституционный Суд разрешает споры о компетенции: а) между фе-
деральными органами государственной власти; б) между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации; в) между высшими государ-
ственными органами субъектов Российской Федерации, иные полномочия. 

Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным 
органом по гражданским делам, разрешению экономических споров, уго-
ловным, административным и иным делам, подсудным судам общей 
юрисдикции и арбитражным судам, образованным в соответствии с феде-
ральным конституционным законом и осуществляющим судебную власть 
посредством гражданского, арбитражного, административного и уголов-
ного судопроизводства, является высшим судебным органом по граждан-
ским делам, разрешению экономических споров, уголовным, администра-
тивным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции и арбитраж-
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ным судам, образованным в соответствии с федеральным конституцион-
ным законом и осуществляющим судебную власть посредством граждан-
ского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства. 

Верховный Суд осуществляет в предусмотренных федеральным зако-
ном процессуальных формах судебный надзор за деятельностью судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов и дает разъяснения по вопросам 
судебной практики. 

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации, заме-
ститель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации 
и судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Председатель 
Верховного Суда Российской Федерации, заместители Председателя Вер-
ховного Суда Российской Федерации и судьи Верховного Суда Россий-
ской Федерации назначаются Советом Федерации по представлению Пре-
зидента Российской Федерации (ст. 128). 

 
 

Прокуратура 
 

Прокурорами могут быть граждане России, не имеющие гражданства 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на 
территории иностранного государства (ч. 2 ст. 129). 

Прокуратура – единая федеральная централизованная система орга-
нов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со свои-
ми полномочиями, а также выполняющих иные функции. Полномочия и 
функции прокуратуры Российской Федерации, ее организация и порядок 
деятельности определяются федеральным законом (ст. 129). 

Генеральный прокурор Российской Федерации, заместители Гене-
рального прокурора Российской Федерации назначаются на должность 
после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности 
Президентом Российской Федерации (ч. 3 ст. 129). Прокуроры субъектов 
Российской Федерации, прокуроры военных и других специализирован-
ных прокуратур, приравненные к прокурорам субъектов Российской Фе-
дерации, назначаются на должность после консультаций с Советом Феде-
рации и освобождаются от должности Президентом Российской Федера-
ции (ч. 4 ст. 129). 

Иные прокуроры могут назначаться на должность и освобождаться от 
должности Президентом Российской Федерации, если такой порядок 
назначения на должность и освобождения от должности установлен феде-
ральным законом (ч. 5 ст. 129). 
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Тема 11. Местное самоуправление в Российской Федерации 
 

Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает само-

стоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, 

пользование и распоряжение муниципальной собственностью (ч. 1 

ст. 130). 

Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референ-

дума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные 

и другие органы местного самоуправления (ч. 2 ст. 130). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституционные основы реализации местного самоуправления 
 

Органы местного самоуправления могут наделяться федеральным за-

коном, законом субъекта Российской Федерации отдельными государ-

ственными полномочиями при условии передачи им необходимых для 

осуществления таких полномочий материальных и финансовых средств. 

Реализация переданных полномочий подконтрольна государству (ч. 2 

ст. 132). 

Органы местного самоуправления и органы государственной власти 

входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации 

и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения за-

ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (Ч. 2 СТ. 130) 

Формы непосредственного 
осуществления населением 

Формы опосредованного 
осуществления населением 

Выборы 
Выборные органы 

местного самоуправления 

Другие органы 
местного самоуправления 

Референдум 

Другие формы 
прямого волеизъявления 
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дач в интересах населения, проживающего на соответствующей террито-

рии (ч. 3 ст. 132). 

Изменение границ территорий, в пределах которых осуществляется 

местное самоуправление, допускается с учетом мнения населения соот-

ветствующих территорий в порядке, установленном федеральным законом 

(ч. 2 ст. 131). 

Особенности осуществления публичной власти на территориях горо-

дов федерального значения, административных центров (столиц) субъек-

тов Российской Федерации и на других территориях могут устанавливать-

ся федеральным законом (ч. 3 ст. 131). 

Вопросы местного значения, решение которых находится в пол-

номочиях органов местного самоуправления, не могут решаться 

населением непосредственно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Полномочия по решению 
вопросов местного значения 

Отдельные государственные 
полномочия 

Управление муниципальной 
собственностью 

Передаются в установленном 
законом порядке,  
обеспечиваются  

государственными  
материальными  
и финансовыми  

средствами 

Формирование, утверждение и 
исполнение местного бюджета 

Установление местных 
налогов и сборов 

Охрана 
общественного порядка 

Иные вопросы 
местного значения 
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Конституционные 
гарантии  
местного  

самоуправления 

право на компенсацию дополнительных  
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами государственной власти 

запрет на ограничение прав местного  
самоуправления 

право на судебную защиту 
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Заключение 
 

Согласно статье 3 Федерального закона «О полиции» правовую основу 

деятельности полиции составляет, прежде всего, Конституция Российской 

Федерации. Поэтому сотрудники органов внутренних дел для обеспечения 

защиты прав и законных интересов граждан должны руководствоваться 

в своей деятельности нормативной базой конституционного законодатель-

ства. 

Широкий набор знаний будет положительно сказываться на разносто-

ронней и сложной профессиональной деятельности сотрудников органов 

внутренних дел, особенно впервые принятых на службу. 

В настоящем учебном пособии раскрыты основные тематические раз-

делы предмета «Конституционное право России». В нем последовательно 

и схематично излагаются общие понятия государственного устройства, ос-

новные признаки унитарного и федеративного государства, дается нагляд-

ный обзор основным политическим институтам государства. Наряду с тра-

диционными дидактическими единицами данной учебной дисциплины в ра-

боте предложены схематические материалы, регламентирующие органи-

зацию органов внутренних дел Российской Федерации, что позволило вы-

явить в деятельности сотрудников органов внутренних дел наличие аспек-

тов межотраслевого характера.  

Материал подготовленного учебного пособия обеспечит достижение 

поставленной цели – оказать помощь обучающимся в образовательных 

организациях МВД России в получении знаний об основах конституцион-

ного законодательства. Информация, полученная в результате изучения 

настоящего пособия, будет полезна не только в процессе самостоятельной 

подготовки обучающихся, но и в практической правоприменительной дея-

тельности сотрудников правопорядка по защите прав и законных интере-

сов граждан. 
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