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Введение 
 

Учебная дисциплина «Конституционное право Российской Федерации» является 
первой из отраслевых учебных дисциплин, изучаемых студентами юридических факуль-
тетов и отделений академий, университетов, институтов. Место дисциплины в учебном 
процессе определяется ведущей ролью конституционного права в системе отраслей рос-
сийского права. Такая его роль обусловлена значимостью общественных отношений, ко-
торые закрепляются и регулируются нормами этой отрасли. 

Изучив основополагающие принципы устройства общества и государства, основы 
управления всеми общественными процессами, какой бы стороны общественной жизни 
они ни касались, студенты овладевают знаниями о базовой, ведущей отрасли права Рос-
сийской Федерации, получают необходимые представления о направлениях правового 
регулирования во всех сферах общественных отношений, являющихся предметом других 
отраслей права. 

Материал данного курса представлен в пяти разделах: общая характеристика консти-
туционного права России; основы конституционного строя Российской Федерации; консти-
туционные основы правового статуса человека и гражданина; федеративное устройство Рос-
сии; конституционная система органов государственной власти и местного самоуправления 
в Российской Федерации. Каждый из пяти разделов завершается тренировочными задания-
ми и тестами. Пособие содержит также решения тренировочных заданий по всем пяти раз-
делам, итоговый тест, толковый словарь и список рекомендуемой литературы. 

Учебное пособие «Конституционное право Российской Федерации» может быть 
использовано студентами, аспирантами, преподавателями высших учебных заведений. 
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ТЕМА 1. 

 
 

 
Общая характеристика  

конституционного права России 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понятие, предмет и метод конституционного права  
Российской Федерации как отрасли права 

 
Конституционное право, как и любая другая отрасль права, характеризуется своим 

предметом и методом правового регулирования. Предмет правового регулирования со-
ставляют качественно однородные общественные отношения, на которые воздействуют 
нормы данной отрасли. 

Предмет отрасли конституционного права составляют следующие сферы общест-
венных отношений1: 

• основы конституционного строя Российской Федерации, в которых выражается 
качественная характеристика государства – суверенитет народа и формы его осу-
ществления, принципы государственного устройства и разделение властей, соци-
альный и светский характер государства, идеологическое многообразие, подчине-
ние государственной и общественной жизни конституции и законам; 

• взаимоотношения между государством и личностью, определяющие правовые ос-
новы статуса российских граждан, лиц без гражданства и иностранных граждан на 
территории России, права и свободы человека и гражданина и гарантии их  
реализации; 

• федеративное устройство России, состав и компетенция её субъектов, исключи-
тельная компетенция Федерации и предметы совместного ведения Федерации и 
субъектов Федерации, верховенство федеральных законов над правовыми актами 
субъектов и т.д.; 

• организация и функционирование органов государственной власти и местного 
самоуправления: Президента, Федерального Собрания, Правительства Российской 
Федерации, органов судебной власти, представительных и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Федерации, системы местного самоуправ-
ления. 

                                                 
1 См.: Стрекозов В.Г., Казанчев Ю.Д. Государственное (конституционное) право Российской Федера-
ции: Учебник. – М.: Былина, 1995. С. 6, 7. 



Общая характеристика 
конституционного права России

 

 7

Предмет конституционного права по сравнению с другими отраслями имеет свои 
особенности. Во-первых, он охватывает общественные отношения, складывающиеся во всех 
сферах жизнедеятельности общества: политической, экономической, социальной, духов-
ной и др., в то время как предмет других отраслей составляют общественные отношения в 
какой-либо одной области жизни. Во-вторых, к его предмету относятся только те отноше-
ния, которые являются основополагающими, базовыми в каждой из указанной сфер. По-
этому конституционное право выступает ведущей базовой отраслью системы права России. 

Метод правового регулирования представляет собой совокупность приемов, спо-
собов воздействия на общественные отношения, входящие в предмет отрасли. 

Основным способом воздействия государства на общественные отношения, со-
ставляющие предмет конституционного права, является наделение одной из сторон го-
сударственно-властными полномочиями и возложение на другую сторону (стороны) от-
ношений обязанности подчиняться велениям стороны, наделенной этими полномочия-
ми. Такой метод называется методом властеотношений. 

Другим способом правового регулирования отрасли конституционного права яв-
ляется установление конкретных правомочий и обязанностей участников общественных 
отношений, например, отношений, связанных с организацией и проведением выборов, 
деятельностью депутатов, реализацией компетенции государственными органами и др. 

Особенностью метода конституционного права выступает закрепление в Консти-
туции моральных принципов, категорий, общественных идеалов и т.п., которое придает 
регулированию политико-правовой характер. 

Конституционное право использует также такие способы воздействия на участни-
ков общественных отношений, как дозволение, запрет, возложение обязанностей, уста-
новление равенства сторон в отношениях и др. 

Таким образом, конституционное право – это ведущая базовая отрасль российско-
го права, представляющая собой совокупность правовых норм, закрепляющих и регули-
рующих основы конституционного строя Российской Федерации, статус человека и гра-
жданина, федеративное устройство, систему органов государственной власти и органов 
местного самоуправления1. 

 
Конституционно-правовые нормы и институты 

 
Конституционно-правовые нормы – это общеобязательные правила поведения, 

которые устанавливаются и охраняются государством, выражают общие и индивидуаль-
ные интересы его населения и выступают государственным регулятором общественных 
отношений, составляющих предмет конституционного права. Им свойственны общие 
признаки, характеризующие все правовые нормы, и в то же время присущи свои особен-
ности, обусловленные предметом отрасли. 

Конституционно-правовые нормы отличаются от норм других отраслей права: 

• содержанием, т.е. сферой общественных отношений, на регулирование которых 
они направлены; 

• источниками, в которых они выражены. Наиболее значимые, обладающие высшей 
юридической силой нормы содержатся в Конституции Российской Федерации; 

• характером регулятивного воздействия на общественные отношения. В конститу-
ционном праве значительно больше, чем в других отраслях, норм общерегулятив-
ного, не конкретно регулирующего характера (норм-принципов, нормдефини-
ций, норм-задач, рассчитанных на всех правоприменяющих субъектов); 

                                                 
1 См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.; 
Юристь, 1996. С. 8. 
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• учредительным, первичным характером содержащихся в них предписаний; 
• особым механизмом реализации, связанным с особого вида отношениями общего 

характера или правового состояния (состояния в гражданстве, состояния в качест-
ве субъектов Российской Федерации); 

• специфическими особенностями субъектов регулируемых отношений (например, та-
ких, как народ, государство, нации и народности, высшие государственные органы); 

• структурой, содержащей, как правило, гипотезу и диспозицию и лишь в отдель-
ных случаях – санкцию. 
 
Конституционно-правовые нормы многообразны и классифицируются по сле-

дующим основаниям: 
По содержанию, т.е. по виду регулируемых общественных отношений, входящих в 

предмет отрасли, выделяются нормы, связанные с основами конституционного строя, ос-
новами правового статуса человека и гражданина, с федеративным устройством, с систе-
мой органов государства и системой местного самоуправления. 

По юридической силе, зависящей от вида правового акта, в котором выражена та 
или иная норма, различают нормы, содержащиеся в Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законах, других федеральных законах, актах Пре-
зидента, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федера-
ции, конституциях, уставах, иных нормативных актах субъектов Федерации и правовых 
актах представительных органов местного самоуправления. 

По территории действия конституционно-правовые нормы подразделяются на 
нормы, действующие на всей территории Российской Федерации, в субъектах Федера-
ции, а также в границах муниципальных образований, в которых осуществляется местное 
самоуправление. 

По характеру содержащегося в норме предписания различают управомочивающие, 
обязывающие и закрепляющие нормы. Управомочивающие нормы закрепляют право 
субъектов осуществлять предусмотренные в них действия, определяют рамки их полномо-
чий. Обязывающие нормы обязывают субъектов соотносить свое поведение с их требова-
ниями. Запрещающие нормы запрещают совершать предусмотренные в них действия. 

По степени обязательности предписаний нормы делятся на императивные и дис-
позитивные. Императивные нормы однозначно устанавливают вариант поведения 
субъекта в соответствующих условиях и не допускают свободы в применении установ-
ленного правила. Диспозитивные нормы предусматривают возможность выбора вари-
анта поведения субъекта из числа указанных в норме с учетом конкретных условий и 
обстоятельств. 

По назначению в механизме правового регулирования принято различать матери-
альные и процессуальные нормы. Материальные нормы предусматривают содержание 
действий по правовому регулированию общественных отношений, т.е. права и обязанно-
сти субъекта, а процессуальные нормы определяют порядок (структуру), в котором они 
должны быть реализованы. 

Для классификации конституционно-правовых норм могут использоваться и иные 
основания. 

Конституционно-правовые нормы образуют отрасль права не непосредственно, а 
через правовые институты. 
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Правовой институт выступает обособленным структурным подразделением отрасли. 
Он объединяет нормы, которые регулируют лишь часть, самостоятельный вид качественно 
однородных общественных отношений, составляющих предмет отрасли конституционного 
права. Эти близкие по содержанию конституционно-правовые нормы действуют в составе 
отрасли, хотя и отличаются от других отраслевых норм определенной спецификой. 

Таким образом, конституционно-правовой институт – это обособленная группа 
взаимосвязанных правовых норм, являющихся частью отрасли конституционного права 
и регулирующих самостоятельный вид однородных общественных отношений, состав-
ляющих предмет отрасли. 

В качестве конституционно-правовых институтов, например, рассматриваются 
нормы, устанавливающие основы конституционного строя, основы статуса человека и 
гражданина и другие группы взаимосвязанных норм, выступающие структурными под-
разделениями отрасли конституционного права. 

В правовой теории и практике часто применяется расширительное толкование и 
использование понятия правового института. Так, говорится об институте гражданства, 
хотя образующие его нормы являются составной частью института основ правового ста-
туса личности1. 
 
Конституционно-правовые отношения и их субъекты 
 

Результатом воздействия конституционно-правовых норм на соответствующие обще-
ственные отношения является возникновение конституционно-правовых отношений. 

Конституционно-правовые отношения – это общественные отношения, урегули-
рованные нормами конституционного права. Их содержанием является юридическая 
связь между субъектами правоотношения, которая выражается в том, что один субъект 
обладает определенными правами, а второй – корреспондирующими обязанностями, 
или оба наделены взаимными правами и обязанностями, предусмотренными данными 
нормами. 

Конституционно-правовые отношения имеют свои особенности. Во-первых, они 
возникают в особой сфере общественных отношений, составляющих предмет конститу-
ционного права. Во-вторых, их отличает особый субъектный состав, так как он включает 
таких субъектов, которые не могут быть субъектами других видов правоотношений. В-
третьих, они характеризуются значительным разнообразием видов правовых отношений. 

Классическим видом таких правоотношений являются конкретные конституци-
онно-правовые отношения, которые возникают в результате реализации норм-правил 
поведения. В этом виде правоотношений четко определены субъекты, их взаимные права 
и обязанности. 

Другим видом конституционно-правовых отношений выступают правоотношения 
общего характера, такие как реализация норм-принципов, норм-целей, норм-деклараций 
и т.п. В них конкретно не определены субъекты отношений, не установлены их конкрет-
ные права и обязанности. 

Особым видом конституционно-правовых отношений являются правовые состоя-
ния. Их характеризует, с одной стороны, четкая определенность субъектов правоотноше-
ния, а с другой – неопределенность взаимных прав и обязанностей, которые выводятся из 
множества действующих конституционно-правовых норм. Например, состояние в граж-
данстве, состояние в качестве субъекта Российской Федерации. 
                                                 
1 См. подробнее: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: 
Учебник. – М.; Юристь, 1996. С. 13, 14. 
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Конституционно-правовые отношения также классифицируются: 

• по сроку действия – на постоянные (срок действия не является определенным) и 
временные; 

• по назначению в механизме правового регулирования – на материальные и про-
цессуальные; 

• по целевому назначению — на правоустановительные и правоохранительные. 

Необходимой предпосылкой конкретных конституционно-правовых отношений 
являются юридические факты. Юридические факты – это события или действия, с кото-
рыми нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение правоотно-
шений. Они формулируются в гипотезах правовых норм. События происходят независи-
мо от воли субъекта (например, рождение гражданина, достижение совершеннолетия и 
т.п.). Действия – это такие юридические факты, наступление которых зависит от воли и 
сознания субъекта. Все действия подразделяются на правомерные и неправомерные. В 
свою очередь правомерные действия делятся на юридические акты и юридические по-
ступки. Юридические акты представляют собой правомерные действия, совершаемые 
специально с целью возникновения, изменения или прекращения определенных право-
отношений. Юридические поступки специально не направлены на возникновение, из-
менение или прекращение правоотношений, но влекут за собой такие последствия. Раз-
витие конституционно-правового отношения, как правило, обусловлено целой системой, 
цепью юридических фактов. 

Субъектами конституционно-правовых отношений могут быть все, кто в соответ-
ствии с правовыми нормами данной отрасли являются носителями определенных прав и 
обязанностей, т.е. являются субъектами конституционного права. Понятие «субъект пра-
ва» относится к неопределенному кругу субъектов, обозначаемых видовым понятием (на-
пример, гражданин, субъект Федерации и т.п.). Понятие «субъект правоотношения» от-
носится к конкретному субъекту – участнику конкретного правоотношения (например, 
гражданин Иванов Владимир Петрович, г. Москва и т.п.). 

Субъектами конституционно-правовых отношений выступают Российская Федера-
ция, республики и другие субъекты Федерации, муниципальные образования, органы госу-
дарства, органы местного самоуправления, политические партии и другие общественные 
объединения граждан, отдельные граждане, а также такие специфические субъекты, как на-
род, депутаты, избирательные комиссии, собрания избирателей, собрания граждан и др. 

В определенных случаях субъектами конституционно-правовых отношений могут 
быть иностранные граждане и лица без гражданства (например, при подаче заявления о 
приобретении российского гражданства). 

 

Система конституционного права 

 
Отрасль конституционного права – не простая совокупность норм. Между консти-

туционно-правовыми нормами существуют сложные системные связи, обусловливающие 
внутреннее строение данной отрасли права, её систему. 

Система конституционного права – это его внутреннее строение, которое выража-
ется, во-первых, в единстве и согласованности конституционно-правовых норм, что от-
граничивает их от норм других отраслей права, во-вторых, в разделении отрасли на  
относительно обособленные части. 
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Основным элементом отрасли является правовой институт как наиболее крупная 
совокупность правовых норм, обладающая определенным внутренним единством, но от-
личающаяся от других совокупностей норм конституционного права. При этом системо-
образующим признаком выступает специфика отдельных групп общественных отноше-
ний, образующих в совокупности предмет регулирования конституционного права. 

Систему конституционного права составляют следующие институты1: 

Основы конституционного строя. 
Основы правового статуса человека и гражданина. 
Федеративное устройство государства. 
Система государственной власти и система местного самоуправления. 
 
Система конституционного права характеризуется не только разделением отрасли 

на правовые институты, но и их соотношением, местом каждого из них в системе отрасли. 
Это обусловлено тем, что между институтами конституционного права объективно суще-
ствуют взаимосвязь и взаимодействие, в силу которых нормы одного института создают 
необходимые предпосылки для действия норм другого. 

Ведущее место в системе отрасли занимает институт основ конституционного 
строя, так как в его нормах содержатся исходные начала, определяется направленность 
правового регулирования, осуществляемого нормами других конституционно-правовых 
институтов. 

Вторым в системе конституционного права стоит институт основ правового стату-
са человека и гражданина. Его место обусловлено тем, что человек, его права и свободы 
признаются высшей ценностью в обществе и государстве, а их обеспечение и гарантии 
являются главной целью функционирования всех государственных и общественных ин-
ститутов и структур. 

Следующий институт – институт федеративного устройства государства – опреде-
ляет принципы российского федерализма, устанавливает систему национально-
государственных и государственно-территориальных образований, в соответствии с ко-
торой строится система органов государства. Поэтому данный институт предшествует 
последнему в системе отрасли правовому институту, закрепляющему систему органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. 

 
Источники конституционного права 

 
Под источниками конституционного права понимаются юридические формы, 

способы выражения и закрепления правовых норм, регулирующих общественные отно-
шения, составляющие предмет конституционного права. 

Источники конституционного права образуют определенную иерархию, в кото-
рой одни акты выполняют роль актов более высокой юридической силы по отношению к 
другим, действуют на всей территории России или имеют сферу действия, ограничен-
ную территорией конкретного субъекта Федерации, муниципального образования. 

Современный подход к проблеме источников права, помимо юридических форм 
выражения, относит к ним естественное право. В частности М.В. Баглай подчеркивает, 
что право вообще нельзя сводить только к писаной его части, к устанавливаемому и  

                                                 
1 См. подробнее: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учеб-
ник. – М.: Юристь, 1996. С. 22-28. 
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охраняемому государством праву1. Это тем более верно в отношении конституционного 
права, которое призвано охранять свободу человека. Кроме позитивного правового регу-
лирования, всегда подверженного опасности авторитарных решений, существуют обще-
человеческие представления о свободе и справедливости, составляющие суть права. Эти 
представления относятся к вечным ценностям и служат главным критерием демократиз-
ма любой системы права. 

В нынешней Конституции Российской Федерации общечеловеческие идеалы по-
лучили совершенно определенное правовое выражение. В ней, например, четко закреп-
лены все основные естественные права (на жизнь, на неприкосновенность личности, на 
частную собственность, свободу слова и др.). Это означает, что позитивное право все 
больше воспринимает естественное право как высший императив для парламента, пре-
зидентской, исполнительной и судебной власти, местного самоуправления. 

Однако реальная жизнь объективно порождает тенденцию к ограничению естест-
венной свободы человека. Поэтому демократия нуждается в постоянном напоминании 
государству о существовании неотъемлемых прав человека, которые никогда не могут 
быть принесены в жертву целесообразности. 

«Естественное право должно оставаться основой правосознания граждан, законо-
дателей, чиновников, судей, постоянно присутствовать в процессе применения позитив-
ного права»2. Пока же трактовка правового государства как полного и точного соблюде-
ния всеми субъектами правоотношений писаного права объективно препятствует его де-
мократизации, укреплению прав и свобод человека. В правовом государстве, прежде все-
го, должен последовательно и неуклонно осуществляться принцип: если закон противо-
речит естественному праву, он ничтожен3. 

К числу источников конституционного права, входящих в сферу позитивного пра-
ва, относятся: 

1. Конституции. Конституция Российской Федерации – главный источник консти-
туционного права России. Она регулирует широкий круг наиболее важных, коренных 
конституционно-правовых отношений и обладает среди всех других правовых актов 
высшей юридической силой. 

В России, наряду с Конституцией Российской Федерации, действуют конституции 
республик, входящих в состав Российской Федерации. Они также обладают высшей юри-
дической силой на территории республик. Однако федеральная Конституция имеет вер-
ховенство на всей территории России (ст. 4 Конституции Российской Федерации), поэто-
му конституции республик, в том числе и принятые до принятия федеральной Консти-
туции, не должны противоречить ей. Аналогичной юридической силой на соответст-
вующей территории обладают уставы краёв, областей, городов федерального значения, 
автономной области и автономных округов. Это вытекает из принципа равноправия 
субъектов Российской Федерации, установленного ч.1. ст. 5 Конституции Российской Фе-
дерации. 

2. Законы. Закон – наиболее распространенная форма, через которую устанавлива-
ется наибольшее количество конституционно-правовых норм, принимаемых на основе и 
в развитие конституционных положений и принципов. Конституция Российской Феде-
рации устанавливает два вида законов: федеральные конституционные законы и  

                                                 
1 См. подробнее: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – ИН-
ФРА-Норма, 1997. С. 18. 
2 См. там же: С. 29. 
3 См. подробнее: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – ИН-
ФРА-Норма, 1997. С. 20. 
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федеральные законы. Они различаются по юридической силе, по затрагиваемым в них 
вопросам, по порядку принятия, а также по возможности их отклонения Президентом 
Российской Федерации. 

Конституцией указывается, что федеральные законы не могут противоречить фе-
деральным конституционным законам (ч.3. ст. 76), обладающим более высокой юридиче-
ской силой. Федеральные конституционные законы принимаются по важнейшим вопро-
сам, предусмотренным самой Конституцией (таких вопросов пятнадцать), в особом, более 
усложненном порядке и не могут быть отклонены Президентом Российской Федерации. 

Основной круг вопросов, подлежащих регулированию федеральными законами, 
определен самой Конституцией Российской Федерации в более чем сорока статьях. При-
нятые Федеральным Собранием в обычном порядке федеральные законы могут быть от-
клонены президентом Российской Федерации. 

Источниками конституционного права являются также законы, издаваемые законо-
дательными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, конституциями и уставами соответствующих субъектов Федерации. 

3. Договоры и соглашения. Различаются международные договоры и соглашения 
Российской Федерации и внутренние договоры и соглашения. 

Конституция Российской Федерации устанавливает, что общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федера-
ции являются составной частью её правовой системы. Если международным договором 
Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного договора. Из этих положений следует, что рати-
фицированный международный договор по юридической силе стоит выше, чем закон, 
так как его нормы не могут отменять нормы или противоречить нормам международно-
го права. 

Из числа внутренних договоров важнейшим источником конституционного права 
является Федеративный Договор от 31 марта 1992 г., в котором закреплены основы взаи-
моотношений Российской Федерации и её субъектов. 

В 1994 г. заключен договор между Российской Федерацией и Республикой Татар-
стан, которым было проведено разграничение предметов ведения и взаимное делегиро-
вание полномочий между органами государственной власти Федерации и Республики 
Татарстан1. В дальнейшем такие договоры были заключены не только с республиками, но 
и с другими субъектами Российской Федерации. Ряд субъектов Федерации заключили 
между собой соглашения по конкретным вопросам, в которых содержатся отдельные 
конституционно-правовые нормы. 

4. Декларации. Они как особая форма источников конституционного права выра-
жают принципы, обязательные для всего конституционно-правового развития. В декла-
рациях, как правило, определяются новые концепции развития государственности, фор-
мулируются принципы всей политики в той или иной сфере, и им должно быть подчи-
нено соответствующее законодательство. 

Принятые Съездом народных депутатов или Верховным советом РСФСР Деклара-
ция о государственном суверенитете, Декларация о языках народов России, Декларация 
прав и свобод человека и гражданина реализованы в принятой в 1993 г. Конституции 
Российской Федерации. Конституция не содержит упоминания о декларациях, об их 
                                                 
1 См.: О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между орга-
нами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Респуб-
лики Татарстан. Договор Российской Федерации и Республики Татарстан от 15 февраля 1994 г. 
// Российская газета. 1994. 17 февраля. 
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юридической силе и порядке принятия. Однако принятие деклараций не исключено, и 
поэтому можно сделать вывод, что Федеральное Собрание вправе их принимать без со-
блюдения обычной законодательной процедуры. 

5. Регламенты палат Федерального Собрания. Источниками конституционного 
права являются Регламенты палат Федерального Собрания – Совета Федерации и Госу-
дарственной Думы. Регламенты принимаются в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации каждой палатой для организации своей деятельности, не требуют утвержде-
ния другой палатой и подписи Президента и имеют узкую сферу применения (прежде 
всего осуществление законодательного процесса: создание комиссий и комитетов, поря-
док прохождения законопроектов и т.д.). 

6. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации. Обладая широки-
ми полномочиями, Президент Российской Федерации реализует свою компетенцию пу-
тем издания указов и распоряжений, которые не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам и обязательны для исполнения на всей 
территории Российской Федерации. Они издаются на основании конституционных пол-
номочий Президента или в случае пробелов в законодательстве. Указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, будучи подзаконными актами, отменяются в резуль-
тате принятия соответствующих законов. 

7. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации. Пра-
вительство Российской Федерации издает постановления и распоряжения на основании 
и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, норматив-
ных указов Президента, обязательные к исполнению в Российской Федерации. Акты 
Правительства России обязательны для нижестоящих органов исполнительной власти, а 
также для органов исполнительной власти субъектов Федерации по вопросам, относя-
щимся к ведению Российской Федерации (ст. 71 Конституции РФ). 

Права, свободы и обязанности человека и гражданина, правовой статус организа-
ций могут регламентироваться правовыми актами федеральных министерств, госкомите-
тов и ведомств. Например, в сфере приватизации собственности. При этом юридическую 
силу имеют только акты, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Фе-
дерации и опубликованные в официальных изданиях. 

8. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации1. К числу ис-
точников конституционного права относятся постановления, в которых устанавливается 
соответствие Конституции Российской Федерации, конституций и уставов субъектов Фе-
дерации, законов и других нормативных актов, разрешаются споры о компетенции, а 
также дается толкование Конституции. Любые акты или их отдельные положения, при-
знанные судом неконституционными, утрачивают силу, а не соответствующие Консти-
туции международные договоры не подлежат введению в действие и применению. 

9. Правовые акты СССР и РСФСР. Некоторые из них являются источниками кон-
ституционного права России в силу принципа правопреемственности или пока не будет 
принято заменяющее их законодательство. «Заключительные и переходные положения» 
Конституции Российской Федерации устанавливают, что законы и другие правовые ак-
ты, действовавшие на территории Российской Федерации до вступления в силу настоя-
щей Конституции, применяются в части, не противоречащей Конституции Российской 
Федерации. 

10. Подзаконные акты органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Правовые акты, аналогичные указам Президента РФ, издают для своих  
                                                 
1 См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – ИНФРА-Норма, 1997. 
С. 27-28. 
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территорий президенты и главы администраций республик и других субъектов Россий-
ской Федерации. Формами установления конституционно-правовых норм, действующих 
только на территории конкретного субъекта Федерации, являются постановления и иные 
подзаконные нормативные акты, принимаемые его органами законодательной и испол-
нительной власти. 

11. Акты органов местного самоуправления. Органы местного самоуправления, 
осуществляя публичную власть, издают в пределах своих полномочий правовые акты. 
Источниками конституционного права являются те из них, которые регулируют отно-
шения в сфере конституционного права (например, расширяют права и свободы или 
усиливают их гарантии). 

 
Конституция Российской Федерации – главный источник  
отрасли конституционного права 

 
В системе источников конституционного права особое место занимает Конститу-

ция Российской Федерации. Она является основным источником отрасли, что обусловле-
но следующими факторами: 

1. Общий характер конституционных норм. Они являются основополагающими для 
других источников отрасли, которые детализируют и конкретизируют их положения. 

2. Широта содержания конституционных норм, охватывающих своим регулирую-
щим воздействием все сферы жизни общества. 

3. Высшая юридическая сила конституционных норм, их прямое действие и общеобяза-
тельность на всей территории России: «Конституция Российской Федерации имеет 
высшую юридическую силу на всей территории Российской Федерации. Законы и 
иные правовые акты, применяемые в Российской Федерации, не должны противоре-
чить Конституции Российской Федерации» (ч. 1, ст. 15 Конституции РФ). 

4. Конституционные нормы выступают юридической формой выражения государст-
венной воли народа, целей общества, принципов его организации и жизнедея-
тельности, которые закрепляются не иначе как на высшем законодательном, т.е. 
конституционном уровне. 

5. Наивысшее по сравнению с другими источниками общественное значение Кон-
ституции, нормы которой касаются каждого гражданина, всех субъектов консти-
туционно-правовых отношений. 

6. Конституционные нормы определяют другие виды источников отрасли права: ус-
танавливают наименования правовых актов, их юридическую силу, порядок при-
нятия, отмены, опубликования. 
 
Таким образом, Конституция Российской Федерации как основной источник от-

расли представляет собой форму установления норм, составляющих основу конституци-
онного права, нормативную базу всего конституционно-правового регулирования обще-
ственных отношений, входящих в предмет данной отрасли права. 

Для характеристики Конституции Российской Федерации как основного источни-
ка конституционного права важное значение имеет вопрос о соотношении системы Кон-
ституции с системой отрасли. Они связаны между собой, но полностью не совпадают. 

И для системы отрасли, и для системы Конституции системообразующим призна-
ком является единство материального содержания определенных групп норм, специфика 
регулируемых ими общественных отношений, а следовательно, и обращенность этих 
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норм к соответствующему кругу субъектов. Однако, во-первых, система отрасли охваты-
вает всю совокупность конституционно-правовых норм, а система Конституции – лишь её 
часть, выраженную в основном источнике. Во-вторых, для системы отрасли характерен 
более высокий уровень обобщения норм по их предметному содержанию, а в системе 
Конституции применяется более дробный принцип обобщения норм, образующих 
внутри основных институтов более узкие подразделения (институты). 

Система Конституции Российской Федерации включает следующие основные 
правовые институты с их внутренними подразделениями: 

Основы конституционного строя; 
Права и свободы человека и гражданина; 
Федеративное устройство; 
Президент Российской Федерации; 
Федеральное Собрание; 
Правительство Российской Федерации; 
Судебная власть и прокуратура; 
Местное самоуправление; 
Конституционные поправки и пересмотр Конституции. 
 
Система отрасли и система Конституции находятся во взаимодействии и развитии. 

Они отражают свойственные каждому этапу развития общества особенности конститу-
ционно-правовых отношений, обусловленные объективными потребностями социальной 
действительности. 

 
Место конституционного права в системе Российского права 

 
Конституционное право является ведущей базовой отраслью Российского права. 

Такое его место обусловлено значимостью для человека, общества и государства общест-
венных отношений, которые закрепляются и регулируются нормами этой отрасли. Кон-
ституционное право устанавливает принципы устройства общества и государства, опре-
деляет основы управления общественными процессами во всех сферах жизни общества, 
отражает сущность и социальное назначение государственного управления обществом, 
выраженные в конституционно-правовом принципе: «Человек, его права и свободы яв-
ляются высшей ценностью». 

Все отрасли права базируются на закрепленных нормами конституционного права 
основах общественного и государственного строя, федеративного устройства государст-
ва, разграничения полномочий между Федерацией и её субъектами, организации систе-
мы власти, компетенции и деятельности органов государства, выступающих субъектами 
всех отраслевых правоотношений. Нормами конституционного права регулируется сам 
процесс создания права. 

Место конституционного права как ведущей базовой отрасли права обусловлено 
также тем, что его главным источником является Конституция Российской Федерации – 
Основной закон государства, нормы которого являются исходными для всех отраслей 
Российского права, базой текущего законодательства. 
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Предмет, система, источники и метод науки конституционного  
права России, её развитие на современном этапе 

 
Наука конституционного права относится к числу отраслевых юридических наук, 

изучающих одноименные отрасли права. Следовательно, она имеет своим предметом от-
расль конституционного права. 

Наука конституционного права раскрывает присущие отрасли закономерности, 
формулирует основные понятия и категории конституционного права, устанавливает 
функции и роль соответствующих правовых институтов. Она также изучает процессы, свя-
занные с реализацией отраслевых норм и институтов, исследует эффективность их дейст-
вия, вырабатывает рекомендации по её повышению. Поэтому к предмету науки конститу-
ционного права относятся и конституционно-правовые отношения, на основе анализа ко-
торых она дает теоретические обоснования необходимых пределов их правового регули-
рования с тем, чтобы оно не было ни чрезмерным, ни слишком ограниченным. 

Все конституционно-правовые институты изучаются в их историческом развитии. 
Наука конституционного права, как и всякая иная, представляет собой систему 

знаний о своем предмете. Это значит, что конституционное право как наука – это система 
знаний об отрасли в целом, её нормах и отдельных институтах, регулируемых ими кон-
ституционно-правовых отношениях, а также об эффективности регулирования этих от-
ношений. 

Данная система формируется на основе структуры самого предмета научного по-
знания. Таким предметом является отрасль конституционного права, поэтому, естествен-
но, что каждому из элементов системы отрасли соответствует самостоятельный раздел 
конституционно-правовой теории. Однако наука должна также исследовать общие чер-
ты, присущие отрасли в целом, специфику и характер её предмета, разновидности её 
норм, способы их реализации, особенности возникающих на их основе конституционно-
правовых отношений, её источники, систему. Наука должна теоретически определить и 
свой собственный предмет, систему, методы исследования, источники. 

Все теоретические комплексы или разделы науки конституционного права не 
только связаны между собой, но и находятся в определенном соподчинении. Одни теоре-
тические выводы и положения служат основой для других. Таким образом, система науки 
конституционного права представляет собой упорядоченную совокупность относительно 
самостоятельных комплексов теоретических положений, логическую связь между ними. 

Первый раздел в системе науки посвящен понятийному аппарату, характеристике 
отрасли конституционного права и одноименной науки. 

Второй раздел представляет собой теорию Конституции как учение о Конститу-
ции, конституционном развитии государства, сущности и структуре, принципах и свой-
ствах действующей Конституции Российской Федерации. 

Третий раздел составляет комплекс теоретических положений, вытекающих из 
анализа основ конституционного строя. Он охватывает теории и концепции, связанные с 
исследованием проблем сущности Российского государства, суверенитета, народовла-
стия, формы правления и др. 

Четвертый раздел включает теоретические разработки в сфере взаимоотношений 
государства и личности, обусловленных статусом человека и гражданина, природой его 
прав, свобод и обязанностей. 

Пятый раздел науки охватывает всестороннюю теоретическую разработку про-
блем российского федерализма. 
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Шестой раздел, выделяемый в системе науки конституционного права, объединяет 
теоретические положения по проблемам организации, формирования и функциониро-
вания системы органов государственной власти Российской Федерации, принципов ор-
ганизации государственной власти субъектов Федерации и местного самоуправления. 

В теоретических исследованиях и выводах наука конституционного права опира-
ется на систему источников, под которыми подразумеваются объекты или факторы на-
учного познания. 

Источниками науки конституционного права являются: 

1. Труды и доктринальные выводы отечественных и зарубежных ученых-
государствоведов, содержащие наиболее общие, философские суждения по про-
блемам, прямо или опосредованно относящимся к предмету конституционно-
правовой науки. 

2. Правовые акты, содержащие конституционно-правовые нормы, в том числе меж-
дународно-правовые договоры и соглашения. Среди них особое значение имеет 
Конституции Российской Федерации. Наука выявляет и теоретически обосновы-
вает заложенные в них концепции, основные понятия, используемые в конститу-
ционно-правовых нормах, раскрывает существующие между ними взаимосвязи. 

3. Конституционное законодательство зарубежных стран. Его критическое осмысле-
ние является необходимой предпосылкой обогащения науки мировым опытом 
конституционного строительства. 

4. Конституционно-правовая практика как конкретная практическая деятельность 
государственных органов, всех субъектов правовых отношений, осуществляемая 
на базе норм конституционного права вся общественно-политическая деятель-
ность. На основе изучения и обобщения практики как объективного критерия ис-
тины наука конституционного права определяет эффективность действия норм и 
институтов, разрабатывает пути и способы совершенствования конституционного 
законодательства. 

Наука конституционного права в своих исследованиях использует разнообразные 
методы научного познания: системный, исторический, сравнительно-правовой, стати-
стический, конкретно-социологический и др. 

Развитие науки конституционного права России охватывает несколько исторических 
этапов: дореволюционный (вторая половина XIX века – октябрь 1917 г.), советский (25 октября 
1917 г. – апрель 1992 г.) и современный. Смену этапов каждый раз сопровождали бурные события 
и общественные потрясения, поэтому их преемственность является чисто условной. 

В годы царствования Александра II начинается процесс эволюционирования рос-
сийского самодержавия в направлении конституционной монархии западного типа. Этот 
процесс был продолжен при Николае II в 1905-1917 гг. Однако он проходил очень мед-
ленно и мучительно, сопровождаясь нарастанием в стране революционного движения, 
террористическими актами и ответными репрессиями. 

Реформы государственного строя второй половины XIX и начала XX века были в 
значительной мере подготовлены развитием науки государственного права. Среди её 
представителей были блестящие ученые-юристы, составившие оригинальную русскую 
школу государственного права (Б.Н. Чичерин, Н.М. Коркунов, А.С. Алексеев, М.М. Кова-
левский, В.В. Ивановский, А.Д. Градовский, С.А. Котляревский, М.И. Свешников,  
Ф.Ф. Кокошкин, Н.И. Лазаревский, В.М. Гессен и др.). Они верили в эволюцию государст-
венного строя России по западному образцу. Однако с 25 октября 1917 г., когда II Всерос-
сийским съездом Советов был принят Декрет о власти, оформивший государственный 
переворот, начинает складываться советское или тоталитарное государственное право. 
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С образованием в 1922 г. СССР конституционное право России как самостоятель-
ная наука не существовала. Она входила в состав единой науки «советского государст-
венного права». Её исходные принципы и последующее развитие опирались на учение 
марксизма-ленинизма о государстве переходного периода от капитализма к социализму, 
о социалистическом государстве и о его трансформировании в коммунистическое обще-
ственное самоуправление. При этом в науке исключалось всякое инакомыслие. Труды 
государствоведов дореволюционной России, а также западных ученых были полностью 
отброшены как не соответствовавшие официальной идеологии. 

С первых и до последних дней советское государственное право, отрицая буржу-
азную демократию как демократию для меньшинства, утверждало сначала демократию 
для большинства (рабочих и беднейшего крестьянства), а затем демократию для всех 
трудящихся. Исходя из этих принципов, обосновывались, по сути, антидемократическое 
избирательное право, ограничения прав и свобод, минимальный федерализм, отказ от 
разделения властей и неограниченность исполнительной власти и т.д. Слово «социали-
стический» или «советский» должно было означать демократическую сущность какого-
либо государственно-правового института. 

Монополия в науке идеологической демагогии получила свое продолжение в раз-
работке и конституционном закреплении в 70-е гг. концепций общенародного государ-
ства, развитого социализма, возрастания роли КПСС как руководящей и направляющей 
силы общества и государства, ядре всей политической системы. Однако ничего принци-
пиально нового в государственное право они не внесли, если не считать конституирова-
ния всевластия КПСС. 

В то время отдельные проблемы науки, носившие либо отвлеченный, либо сугубо 
практический характер, нашли теоретическое осмысление в трудах государствоведов с 
демократическими убеждениями. Значительный вклад в науку государственного права в 
этот период внесли И.А. Ильин, И.Д. Левин, В.Ф. Коток, А.И. Лепешкин, И.П. Ильин-
ский, Г.В. Барабашев, М.Г. Кириченко и многие другие. 

Провозглашение в июне 1990 г. суверенитета РСФСР, а затем распад в 1991 г. СССР 
привели к возрождению науки конституционного права России. Однако её становление 
проходило в остром столкновении взглядов сторонников и противников демократиче-
ских реформ. Серьезные разногласия между законодательной и исполнительной властью 
завершились в октябре 1993 г. конституционным кризисом, связанным с применением 
силы обеими сторонами. 

После этого начинается обновление всех институтов конституционного права России, со-
ответствующее курсу на отказ от тоталитаризма и строительство демократического государства. 
Современная наука конституционного права переживает период освобождения от тота-
литарного засилья марксизма-ленинизма, догматического подхода к исследованию про-
блем отрасли, перестройки и расширения методологической основы. В науке появляются 
принципиально новые подходы и концепции, увязывающие развитие российского права 
с достижениями мировой правовой науки и целями демократического переустройства 
общества. Она исходит из признания приоритета общечеловеческих ценностей, необхо-
димости формирования гражданского общества, освобождения от глобального огосудар-
ствления, утверждения политического, идеологического и духовного плюрализма. Рабо-
ты ученых-правоведов демократической ориентации создают общую методологическую 
базу изучения права с позиций правового государства1. 

                                                 
1 См. подробнее: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. –  
ИНФРА-Норма, 1997. С. 18. 
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Понятие Конституции как Основного  
закона государства и общества 

 
Термин «конституция» (от лат. constitutio – установление) использовался еще в 

Древнем Риме для выражения установлений и указов императоров. Однако в собствен-
ном, государственно-правовом смысле он стал применяться только в XVII веке в связи с 
возникновением самой идеи о необходимости такого акта1. 

Конституция – это правовой акт, занимающий особое место в системе законода-
тельства любого государства. От других законов её отличает: во-первых, особый субъект, 
который устанавливает конституцию или от имени которого она принимается; во-
вторых, учредительный, первичный характер конституционных установлений; в-
третьих, всеохватывающий объект конституционной регламентации, т.е. та сфера обще-
ственных отношений, которая регулируется конституционными нормами; в-четвертых, 
особые юридические свойства. 

1. Конституция является актом, который принимается народом или от имени наро-
да. Эта сущностная черта конституции была и остается доминирующей в мировой 
конституционной теории и практике. В преамбуле Конституции Российской Фе-
дерации 1993 г., принятой путем всенародного голосования, сказано: «Мы, много-
национальный народ Российской Федерации... принимаем Конституцию Россий-
ской Федерации». 

2. В демократическом государстве носителем суверенитета и единственным источ-
ником власти является народ. В силу этого он обладает и таким её высшим прояв-
лением, как учредительная власть. Эта власть реализуется в праве принимать кон-
ституцию и посредством её учреждать или изменять основы общественного и го-
сударственного устройства. 
 
Учредительный характер Конституции выражается также в том, что её предписа-

ния выступают в качестве первоосновы. Это означает, что для включения правовой нор-
мы в Конституцию не существует никаких юридических ограничений. В то же время 
конституционные нормы являются первичными, так как законы и другие нормативные 
правовые акты государства не могут противоречить конституции. 

3. Предмет конституционной регламентации охватывает все сферы жизни общества 
– политическую, экономическую, социальную, духовную и др. Конституция регу-
лирует базовые, фундаментальные основы этих общественных отношений. 

4. Юридическую специфику Конституции обусловливают, прежде всего, её верхо-
венство и высшая юридическая сила. 
 
Таким образом, Конституция – это Основной закон (система законов), обладающий 

высшей юридической силой и закрепляющий основы общественного и государственного 
устройства, взаимоотношений между государством и личностью, организации, формирова-
ния и деятельности системы государственных органов и местного самоуправления. 

 

История конституционного развития России 
 

Россия вступила на путь конституционного развития в начале XX века с приняти-
ем в 1905-1906 гг. ряда государственных актов, имевших конституционное значение. 
                                                 
1 См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М: 
Юристь, 1996. С. 44. 
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17 октября 1905 г. Николаем II был обнародован Манифест, провозгласивший 
«незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновен-
ности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов». Манифестом учреждалась 
также Государственная Дума как бессословный орган, наделенный законодательными 
полномочиями. 

Актом 19 октября 1905 г. «О мерах к укреплению единства в деятельности мини-
стерств головных управлений» была осуществлена реорганизация Совета Министров, 
преобразованного в постоянно действующий орган, назначаемый царем и ответственный 
только перед ним. 

Положения Манифеста 17 октября 1905 г. послужили базой для принятия 23 апре-
ля 1906 г. новой редакции Основных законов Российского государства, которые закрепи-
ли произошедшие в 1905-1906 гг. изменения в государственном строительстве России. 
Основные законы установили двухпалатную парламентскую систему, включавшую в себя 
Государственную Думу и Государственный Совет. Для избрания Государственной Думы 
вводилось избирательное право. Избирательным законом от 11 декабря 1905 г. к выборам 
привлекались широкие слои населения, хотя и на неравных условиях. Государственная 
Дума избиралась сроком на пять лет. Ей предоставлялось право утверждения всех зако-
нов. Депутаты не несли ответственности перед избирателями. 

Государственный Совет имел те же права, что и Дума. Он рассматривал все зако-
ны, принятые Государственной Думой, и в случае их одобрения передавал законы на ут-
верждение царю. Половина состава Государственного Совета назначалась царем. Другая 
половина избиралась от духовенства, Академии наук и университетов, дворянских об-
ществ, торговли и промышленности. По одному члену Государственного Совета выбира-
ло каждое губернское земское собрание. 

Эти конституционные акты привели к определенному ограничению власти само-
державного монарха. В то же время Основные законы сохранили сильную власть царя: во-
первых, без его утверждения ни один закон не мог войти в силу; во-вторых, изменение Ос-
новных законов могло осуществляться только по инициативе царя; в-третьих, он наделялся 
правом роспуска Государственной Думы и издания указов законодательного характера. 

До 1917 г. был принят ряд актов, развивавших положения Основных законов.  
К числу таких актов следует отнести Закон о военно-полевых судах, Указ об уравнении 
крестьян в правах с другими сословиями, Указ о праве крестьян закреплять за собой их 
наделы, новое Положение о выборах, Закон о порядке издания касающихся Финляндии 
законов и постановлений и др. Среди источников конституционного права все большее 
место стали занимать акты исполнительной власти. 

В феврале 1917 г. в результате демократической революции монархия была леги-
тимно свергнута. Император Николай II специальным актом передал власть брату Ми-
хаилу, который в свою очередь отрекся от престола и предоставил решение вопроса о 
форме правления будущему Учредительному собранию. Государственная Дума сфор-
мировала Временное правительство, носившее коалиционный характер, что было обу-
словлено стремлением объединить все демократические силы страны. 

Временным правительством были упразднены жандармерия, полиция и цензура. 
Оно приняло ряд актов конституционного значения: 1 сентября 1917 г. Россия провоз-
глашается республикой, прекратила свои заседания Государственная Дума, приняты за-
коны о печати, о рабочих комитетах и др., специальным актом (август 1917 г.) были вве-
дены критерии использования в новых условиях старых законов и постановлений. Вре-
менное правительство готовило конституционную реформу, которую должно было осу-
ществить Учредительное собрание. Однако Октябрьская революция 1917 г. изменила ход 
конституционного развития России, завершила его дореволюционный период и положи-
ла начало советскому периоду. 
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В январе 1918 г. было распущено едва начавшее работу Учредительное собрание, а 
10 июля 1918 г. Пятым Всероссийским Съездом Советов была принята первая в истории 
России конституция. Эта конституция законодательно закрепила положения марксизма 
по вопросу переходного периода от капитализма к социализму. В соответствии с ними 
государство этого периода не может быть ничем иным, кроме революционной диктатуры 
пролетариата. Конституция РСФСР 1918 г. провозгласила: 

• полновластие Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, установле-
ние социалистической собственности на средства и орудия производства, ликви-
дацию эксплуатации человека человеком; 

• установление полного национального равноправия и права наций на государст-
венное самоопределение; 

• создание новой системы государственных органов и принципы их организации и 
деятельности, равноправие трудящихся; 

• основные гражданские и политические права и свободы (однако в ней не было за-
фиксировано право на труд и пенсионное обеспечение в старости). 
 
Конституция открыто выражала классовый характер пролетарской демократии. 

Она лишала избирательных прав лиц, прибегающих к наемному труду, живущих на про-
центы с капитала, частных торговцев, священнослужителей, бывших сотрудников поли-
ции, жандармерии, охранных отделений. Право избирать и быть избранным предостав-
лялось только тем, кто живет на средства, добытые производительным и общественно-
полезным трудом, а также солдатам и нетрудоспособным. 

Высшим органом государственной власти формально являлся громоздкий и легко 
управляемый Всероссийский Съезд Советов. При его формировании, исходя из принци-
па диктатуры пролетариата, классы, составившие основу рабоче-крестьянского государ-
ства, оказались не равны между собой: на Съезд избирался один делегат от 25 тысяч из-
бирателей городского населения и один делегат от 125 тысяч избирателей сельского на-
селения. Законодательную власть осуществлял избираемый Съездом Советов Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК), наделенный большими полномо-
чиями. ВЦИК назначал Совет народных комиссаров как центр исполнительной власти. 
Конституция закрепила сложившуюся структуру органов советской власти, представ-
лявшую собой централизованную иерархическую систему Советов всех уровней с подчи-
нением нижестоящих Советов вышестоящим и центральным органам. 

После образования СССР в 1922 г. была принята первая общесоюзная Конститу-
ция СССР 1924 г., а на её основе – новая Конституция РСФСР 1925 г. Она закрепила факт 
вхождения РСФСР в Союз ССР, а также национально-государственные и административ-
но-территориальные изменения, которые произошли в России с 1918 г., сохранив свое 
классовое содержание. В связи с появлением новых субъектов РСФСР в её Конституции 
появились положения, определяющие их статус и полномочия федерации в их отноше-
нии. В главе «Об автономных советских социалистических республиках и областях» оп-
ределялись принципы формирования их органов государственной власти, порядок при-
нятия Основных законов (Конституций) АССР и Положений об автономных областях. К 
ведению Всероссийского Съезда Советов было отнесено окончательное утверждение Кон-
ституций АССР. К совместному ведению Съезда и ВЦИК относилось установление гра-
ниц АССР и автономных областей, утверждение Конституций АССР, разрешение споров 
между АССР и другими частями Федерации, отмена постановлений Съездов Советов 
АССР и автономных областей, нарушающих Конституцию или постановления верхов-
ных органов РСФСР. 
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Дальнейшее конституционное развитие РСФСР также связано с принятием новых 
союзных конституций. Поэтому структура и содержание последующих конституций 
РСФСР являлись производными от соответствующих характеристик конституций СССР. 

К середине тридцатых годов в общественной и государственной жизни страны 
произошли коренные изменения, которые требовали конституционного закрепления. 

В декабре 1936 г. Чрезвычайный VIII съезд Советов СССР принял новую общесоюз-
ную Конституцию, на основе которой была принята Конституция РСФСР 1937 года. Эта 
Конституция отразила, как считалось, построение основ социализма и полную ликвидацию 
эксплуататорских классов и элементов. Она закрепила господство социалистической систе-
мы хозяйства и социалистической собственности на орудия и средства производства, провоз-
гласила перерастание государства диктатуры пролетариата в общенародное государство, 
установила конституционный принцип равенства граждан, отменила все ограничения из-
бирательных прав, ввела новую систему представительных органов государственной власти, 
расширила закрепленный круг прав и свобод граждан. Все эти изменения представлялись 
как расширение социалистической демократии и превращение её из демократии для боль-
шинства в демократию для всех, т.е. во всенародную демократию. 

К числу важнейших изменений государственной системы относится введение все-
общего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании, упразднение 
съездов Советов, а также преобразование политической основы государства – Советов ра-
бочих, солдатских и крестьянских депутатов в Советы депутатов трудящихся. 

В Конституцию была введена норма о партии, закрепившая тенденцию превра-
щения коммунистической партии (тогда ВКП(б)) по сути дела в государственную струк-
туру. В ст. 126 Конституции СССР 1936 г. и в соответствующей статье Конституции 
РСФСР устанавливалось, что «наиболее активные и сознательные граждане из рядов ра-
бочего класса и других слоев трудящихся объединяются во Всесоюзную коммунистиче-
скую партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за 
укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководящее ядро 
всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных». 

В Конституции РСФСР 1937 г. более развернуто, чем прежде, закреплялись прин-
ципы её вхождения в СССР. Устанавливалось, что вне пределов прав Союза ССР, РСФСР 
осуществляет государственную власть самостоятельно, сохраняя полностью свои суве-
ренные права. Впервые в Конституцию РСФСР была включена норма о сохранении за 
ней права выхода из Союза ССР. В Конституции было закреплено развитие российской 
федерации. Появились отдельные главы о высших органах государственной власти 
АССР, об органах государственного управления АССР, об органах государственной вла-
сти автономных областей, впервые установлена норма о национальных округах. 

Конституция РСФСР 1937 г, как и Конституция СССР 1936 г., была очень демо-
кратической для своего времени. Однако эта формальная демократичность была в зна-
чительной мере фиктивной, особенно в тех положениях, которые утверждали народо-
властие, полновластие Советов, демократические основы строя и статуса личности. При 
этом подавление личной свободы граждан строилось на законах, т.е. носило организо-
ванный характер. 

К концу пятидесятых годов СССР обладал ядерным и термоядерным оружием, а 
также самыми современными средствами его доставки – межконтинентальными балли-
стическими ракетами. В связи с этим была теоретически обоснована концепция о полной 
и окончательной победе социализма в СССР. Это означало не только отсутствие  
внутренних условий для реставрации капитализма в СССР, но и невозможность его вос-
становления силами извне. 
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В начале шестидесятых годов была принята новая, третья по счету Программа 
КПСС. В ней было заявлено о вступлении СССР в период развернутого строительства 
коммунизма, основы которого, согласно Программе, должны были быть построены к на-
чалу восьмидесятых годов. Программа КПСС торжественно провозгласила, что «нынеш-
нее поколение советских людей будет жить при коммунизме». 

Для конституционного закрепления новой исторической «реальности» было при-
нято решение о принятии новой Конституции СССР. Комиссию по разработке её проек-
та возглавил Н.С. Хрущев. Однако по внутриполитическим причинам эта работа не была  
завершена. 

В период правления Л.И. Брежнева к началу семидесятых годов всем стало оче-
видно, что построение коммунизма в СССР отодвигается на неопределенную историче-
скую перспективу. Теория и практика КПСС вызывали сомнение, наступил определен-
ный кризис в научном коммунизме, идеи и органы КПСС стали утрачивать авторитет и 
влияние как в широких массах населения, так и внутри самой КПСС. 

Укрепить позиции КПСС были призваны выдвинутые в то время концепции раз-
витого социализма, общенародного государства и возрастания роли партии в ходе ком-
мунистического строительства. Вновь был поставлен вопрос о принятии новой Консти-
туции СССР. Председателем комиссии по разработке проекта Конституции был назна-
чен Л.И. Брежнев. 

Новая Конституция СССР была принята в 1977 г. после всенародного обсуждения. 
В 1978 г. на её основе была принята Конституция РСФСР. 

В Конституции утверждалось, что советское общество вступило в этап развитого 
социализма, означавший превращение советского государства из диктатуры пролетариа-
та в общенародное государство, на базе которого сформировалась новая историческая 
общность людей – советский народ. Именно народ был объявлен субъектом, которому 
принадлежит вся власть. В то же время Конституция не утрачивала классового характера. 
Идея диктатуры пролетариата была преобразована в идею о руководящей роли рабочего 
класса. В преамбуле к Конституции РСФСР 1978 г. прямо говорилось о сохранении в ней 
идей и принципов Конституций РСФСР 1918, 1925 и 1937 гг. 

Конституция РСФСР 1978 г. в качестве основы экономической системы утверждала 
государственную (общенародную) и колхозно-кооперативную собственность, закрепляла 
плановое ведение хозяйства на базе жесткой централизации. В основу организации госу-
дарственной власти Конституция формально закладывала принцип верховенства Сове-
тов, которые из Советов депутатов трудящихся были переименованы в Советы народных 
депутатов, как органы власти общенародного государства. Фактически же Советы подме-
нялись партийными органами КПСС. Конституция в ст.6 откровенно и прямо закрепила 
КПСС в качестве «руководящей и направляющей силы советского общества, ядра всей 
политической системы, государственных и общественных организаций». 

В Конституции РСФСР 1978 г. были значительно расширены рамки социалистиче-
ской демократии, закреплен полный перечень прав граждан, введены такие новые права, 
как право на жилище, охрану здоровья и др. Впервые закреплялось положение о том, что 
наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсужде-
ние, а также ставятся на всенародное голосование, что Конституцию принимает и про-
возглашает народ РСФСР. 

Развитие получили также нормы, регулирующие федеративное устройство 
РСФСР. Так, Конституция не предусмотрела необходимости утверждения органами 
РСФСР Конституций АССР, преобразовала национальные округа в автономные и пере-
числила их поименно, повысила уровень актов об автономных областях и автономных 
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округах, указав, что их статус определяется законом РСФСР, а не Положением, как ранее. 
С 1989 г. в Конституцию РСФСР вносились многочисленные изменения и дополнения, 
существенно изменившие ее первоначальную редакцию. 

Вопрос о новой Конституции Российской Федерации был поставлен на Первом 
съезде народных депутатов России в 1990 г. Им была организована Конституционная ко-
миссия для разработки проекта Конституции. Такой проект был подготовлен и рассмот-
рен Верховным Советом РСФСР и одобрен Съездом народных депутатов. Однако её при-
нятию препятствовали последствия распада в 1991 г. СССР и ожесточенное противобор-
ство законодательной и исполнительной властей. Оно выразилось в разработке еще одно-
го проекта Конституции. Его подготовило Конституционное Совещание, созванное летом 
1993 г. по решению Президента Российской Федерации. 

Серьезные разногласия между ветвями власти привели к острому конституцион-
ному кризису, связанному с применением силы обеими сторонами в октябре 1993 г. Кри-
зис разрешился в ходе вооруженного столкновения властей роспуском Съезда и Верхов-
ного Совета РСФСР. 

Осенью 1993 г. Конституционное Совещание продолжило работу над проектом 
новой Конституции, который в конце года и был вынесен на всенародное голосование. 
Оно проводилось в соответствии с «Положением о всенародном голосовании по проекту 
Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 г.», утвержденным Указом Прези-
дента РФ от 15 октября 1993 г. Согласно этому Положению для принятия новой Консти-
туции Российской Федерации требовалось, чтобы большинство избирателей, принявших 
участие в голосовании, проголосовало за её принятие при условии, что в голосовании 
приняло участие более половины всех избирателей. 

Новая Конституции Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 г. все- 
народным голосованием и вступила в силу с момента её официального опубликования  
25 декабря 1993 г. 

 
Юридические свойства и сущность  
Конституции Российской Федерации 

 
Основные, сущностные черты Конституции, такие как народный, учредительный 

и всеохватывающий характер, предопределяют её юридическую специфику, юридиче-
ские свойства. Юридические свойства характеризуют Конституцию с точки зрения пред-
мета правового регулирования. Конституция Российской Федерации обладает следую-
щими юридическими свойствами: 

1. Это правовой акт, закон. Конституция РФ – это Основной закон как единый, обла-
дающий особыми юридическими свойствами правовой акт, посредством которого 
народ учреждает основные принципы устройства общества и государства, определяет 
субъекты государственной власти, механизм её осуществления, закрепляет систему 
местного самоуправления, охраняемые государством права гражданского общества, 
человека и гражданина. 

2. Юридическое верховенство. Верховенство Конституции означает: во-первых, ут-
верждение в стране конституционного строя, при котором государство подчиня-
ется Конституции, праву; во-вторых, обязанность всех государственных, общест-
венных структур, граждан во всех сферах жизни сообразовывать свою деятель-
ность с принципами и нормами Конституции; в-третьих, утверждение верховен-
ства федеральной Конституции на всей территории России, в том числе и респуб-
лик, имеющих свои конституции. 
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3. Высшая юридическая сила. В ч. 1 ст. 15 Конституции РФ закрепляется, что Консти-
туция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие 
и применяется на всей территории Российской Федерации. 
 
Высшая юридическая сила Конституции означает, что законы и другие правовые 

акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции 
РФ, и «органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные 
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федера-
ции и законы» (ч. 2 ст. 15 Конституции РФ). 

Прямое действие Конституции выражается в том, что конституционные нормы 
для их реализации не нуждаются в каком-либо ином правовом подтверждении, что слу-
жит гарантией от их искажения. 

4. Является базой системы российского права. Во-первых, Конституция определяет 
сам процесс правотворчества. Она устанавливает, какие основные акты принима-
ют различные органы, их наименование, юридическую силу, порядок и процеду-
ру принятия законов. Во-вторых, в Конституции прямо названы многие феде-
ральные конституционные и федеральные законы, которые должны быть приня-
ты. В-третьих, на основе Конституции строится все текущее законодательство. Её 
изменение, как правило, требует значительного обновления законов и других 
нормативных актов. 

5. Особый порядок пересмотра и внесения поправок. Для пересмотра Конституции 
Российской Федерации и внесения в нее поправок установлен особый, усложнен-
ный порядок. 

6. Особая правовая охрана. В этом участвует вся система органов государственной 
власти, осуществляющих охрану в различных формах. В результате акты, проти-
воречащие Конституции, либо отменяются, либо приводятся в соответствие с ней. 
 
Сущность Конституции – это те главные идеи и принципы, которые в ней заложе-

ны, это ответ на вопрос, чью волю она выражает. 
Конституция Российской Федерации 1993 г. по своему источнику является народ-

ной конституцией, поскольку она принята народом на референдуме, а не установлена 
государством. В её сущности заложены общедемократические начала, которые сформу-
лированы в главе 1. 

Россия провозглашена демократическим, светским, правовым государством. В 
Конституции РФ закреплено, что носителем суверенитета и единственным источником 
власти является её многонациональный народ, а человек, его права и свободы признают-
ся высшей ценностью. Установлены принципы непосредственного действия конституци-
онных прав и свобод, признания и равной защиты частной, государственной, муници-
пальной и иных форм собственности. 

В Конституции РФ 1993 г. последовательно проведен принцип разделения властей, 
закреплен принцип идеологического и политического многообразия. 

В нормах главы 2 в обобщенном виде использованы все действующие международ-
но-правовые акты в области прав и свобод человека и гражданина. Закреплен принцип не-
отчуждаемости прав и свобод и принадлежности их каждому от рождения. Установлены 
новые для российского конституционного законодательства права и свободы: право на 
жизнь; запрет пыток, насилия, жестокого и унижающего достоинство обращения и наказа-
ния; защита частной жизни; право определения и указания национальности и др. 
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К числу важнейших изменений общедемократического характера относится пре-
кращение деятельности местных органов государственной власти в лице Советов народ-
ных депутатов и конституционное закрепление системы местного самоуправления. 

Общедемократическая сущность конституции предусматривает её принятие при 
участии в голосовании большинства избирателей и поддержке её большей частью участ-
вовавших в голосовании. В то же время демократия не имеет ничего общего с диктатурой 
большинства, но предполагает уважение и обеспечение права меньшинства. 

Таким образом, действующая Конституция Российской Федерации по своей сущ-
ности является конституцией демократического правового государства, выражением во-
ли многонационального народа Российской Федерации путем всенародного голосова-
ния, воли, направленной на учреждение таких основ жизни государства и общества, ко-
торые воплощают общедемократические принципы, исходят из признания высшей цен-
ностью человека, его прав и свобод1. 

 
Виды и форма конституций в Российской Федерации 

 
В состав Российской Федерации на правах её субъектов входит 21 республика.  

Статья 5 Конституции Российской Федерации устанавливает, что каждая республика, ис-
ходя из её статуса как государства, имеет свою конституцию. 

Принцип верховенства Конституции Российской Федерации на всей её террито-
рии обуславливает необходимость установления определенной взаимосвязи между фе-
деральной и республиканскими конституциями. Эта взаимосвязь выражена конституци-
онной формулой о соответствии конституций республик Конституции Российской  
Федерации. Обеспечение соответствия конституций отнесено к совместной компетенции 
Российской Федерации и республики (ст. 72 Конституции РФ). 

Дела о соответствии конституций республик Конституции Российской Федерации 
разрешает Конституционный Суд Российской Федерации по запросам уполномоченных 
на это органов. Положения конституции республики, признанные Конституционным 
Судом несоответствующими Конституции РФ, утрачивают силу. Это обязывает респуб-
лику устранить такие положения из своей Конституции либо привести их в соответствие 
с Конституцией РФ. 

Уровень соответствия конституций устанавливается в той мере, в какой это необ-
ходимо для обеспечения функционирования Российской Федерации как целостного 
единого государства, гарантий единого экономического пространства, единых основ ста-
туса личности, прямого действия Конституции Российской Федерации и федеральных 
законов на всей территории Федерации, реализации основ конституционного строя Рос-
сии. В остальном за республиками признается широкая самостоятельность в определении 
содержания своих конституционных установлений. 

Ряд проблем конституционного устройства республик решается совместно феде-
ральными и республиканскими органами. Например, статус республики, закрепленный 
в её конституции, определяется Конституцией Российской Федерации. Он может быть 
изменен по взаимному согласию Российской Федерации и республики путем принятия 
соответствующего федерального конституционного закона. Федеральная Конституция 
определяет формы и нормы представительства республик в федеральных органах госу-
дарственной власти. 

                                                 
1 См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. –  
М.: Юристъ, 1996. С. 52. 
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Вопросы о системе своих органов государственной власти, представительных и ис-
полнительных, их наименованиях, структуре, компетенции, о целесообразности наличия 
института Президента, его правовом статусе, о системе органов местного самоуправле-
ния, взаимоотношениях всех властных структур республики решают самостоятельно, но 
в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и общими 
принципами, установленными Конституцией РФ и федеральными законами. 

Республики самостоятельно решают конституционные вопросы о государственном 
языке, государственной символике, административно-территориальном устройстве и др. 

По форме Конституция РФ и конституции республик являются писаными. Каж-
дая из них представляет собой единый Основной закон, кодифицирующий правовые 
нормы, закрепляющие важнейшие общественные и государственные институты и изло-
женные по определенной системе. Однако в конституционной практике встречаются так 
называемые неписаные конституции как совокупность законов, конституционных обы-
чаев и традиций, которые регулируют общественные отношения, составляющие предмет 
конституционного права. Например, в Великобритании роль конституции выполняет 
система правовых актов, а также конституционных обычаев и судебных прецедентов. 

 
Порядок принятия конституционных поправок  
и пересмотра Конституции Российской Федерации 

 
Все существующие конституции по способу изменения, внесения поправок и до-

полнений подразделяются на гибкие, жесткие и особо жесткие. 
Гибкие конституции изменяются и дополняются в том же порядке, что и обычные 

парламентские законы. 
Жесткие конституции могут быть изменены или дополнены путем более сложной 

процедуры, требующей квалифицированного большинства при голосовании членов 
Парламента. 

Особо жесткие конституции, помимо усложненной процедуры принятия попра-
вок, включают особую стадию их ратификации, которая осуществляется путем двойного 
вотума (голосования) в Парламенте, либо референдума, либо (в федеративных государ-
ствах) одобрения поправок членами (субъектами) федерации. 

По указанному признаку Конституцию РФ следует отнести к числу особо жестких. 
Порядок внесения поправок и пересмотра Конституции РФ определяет глава 9 «Консти-
туционные поправки и пересмотр Конституции» (ст. 134-137). 

Предложения о поправках и пересмотре Конституции могут вносить Президент 
Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство Рос-
сийской Федерации, законодательные органы субъектов РФ, а также группа численно-
стью не менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной 
Думы (ст. 134 Конституции РФ). 

В случае, когда обязанности Президента РФ временно исполняет Председатель 
Правительства, он не имеет права вносить предложения о поправках и пересмотре поло-
жений Конституции (ч. 3 ст. 92 Конституции РФ). 

Поправки в Конституцию РФ могут быть внесены только в главы 3-8 в порядке, 
предусмотренном для принятия федерального конституционного закона. Это значит, 
что они должны быть одобрены большинством не менее трех четвертей голосов от обще-
го числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депу-
татов Государственной Думы (ст. 108 Конституции РФ). Принятые поправки вступают в 
силу только после одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей 
субъектов Российской Федерации (ст. 136 Конституции РФ). 
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Положения глав 1, 2 и 9, выражающие концептуальную сущность Конституции 
РФ, не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием. Предложение о пересмотре 
статей этих глав требует поддержки тремя пятыми голосов от общего числа, как членов 
Совета Федерации, так и депутатов Государственной Думы. В этом случае, в соответствии 
с федеральным конституционным законом, созывается Конституционное Собрание. 

Конституционное Собрание простым большинством голосов от общего числа его 
членов либо подтверждает неизменность Конституции РФ, либо принимает решение о 
необходимости внесения соответствующих поправок и разрабатывает проект новой Кон-
ституции. Этот проект принимается Конституционным Собранием двумя третями голо-
сов от общего числа его членов. В противном случае он выносится на всенародное голо-
сование. Конституция считается принятой, если наберет более половины голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в голосовании приняло 
участие более половины избирателей (ст. 135 Конституции РФ). Таким образом, внесение 
поправок в главы 1, 2 и 9 фактически означает принятие новой конституции. 

Конституция РФ предусматривает возможность внесения в нее изменений, кото-
рые относятся только к нормам ст. 65, характеризующей состав субъектов Российской Фе-
дерации с их полными официальными наименованиями. Изменения в ст. 65 вносятся на 
основании федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федера-
цию и образовании в её составе нового субъекта, либо об изменении конституционно-
правового статуса субъекта Российской Федерации (ч. 1 ст. 137 Конституции РФ). 

Если изменяется наименование субъекта Российской Федерации, что относится к 
собственной компетенции субъектов, то его новое наименование включается в ст. 65 Кон-
ституции без особых процедур (ч. 2 ст. 137 Конституции РФ). 

 
Правовая охрана Конституции Российской Федерации 

 
Под правовой охраной Конституции Российской Федерации понимается совокупность 

юридических средств, обеспечивающих соблюдение режима конституционной законности. В 
этом участвует вся система органов государственной власти, осуществляющих охрану Консти-
туции в различных формах. Контроль за соблюдением Конституции Российской Федерации 
относится к ведению Российской Федерации (ст.71 Конституции РФ), а обеспечение соответст-
вия конституций республик федеральной Конституции входит в предмет совместного веде-
ния Российской Федерации и её субъектов (ст. 72 Конституции РФ). 

Особая роль в охране Конституции принадлежит Президенту Российской Феде-
рации. Согласно ст. 80 Конституции Президент России как глава государства является 
гарантом Конституции, в содержание его присяги входит обязанность соблюдать и за-
щищать Конституцию Российской Федерации. 

Важную роль в охране Конституции играет Конституционный Суд Российской 
Федерации. В соответствии со ст. 125 Конституции Конституционный Суд по запросам 
Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной 
пятой их членов, Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Российской 
Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, органов законода-
тельной и исполнительной власти субъектов Федерации разрешает дела о соответствии 
Конституции Российской Федерации законов и иных нормативных актов как федераль-
ных органов государственной власти, так и её субъектов. Акты или их отдельные поло-
жения, признанные неконституционными, утрачивают силу, а не соответствующие  
Конституции Российской Федерации международные договоры Российской Федерации 
не подлежат введению в действие и применению (ч. 6 ст. 125 Конституции РФ). 
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В охране Конституции участвуют также Верховный суд Российской Федерации и 
Прокуратура Российской Федерации в пределах их компетенции, установленной россий-
ским законодательством. 
 
 

Тренировочные задания 
 

1. Охарактеризуйте предмет и метод отрасли конституционного права. 
2. Сформулируйте понятие конституционно-правового института и дайте 

характеристику институтов конституционного права России. 
3.  Перечислите юридические свойства конституции и дайте их краткую харак-

теристику. 
 
 
 

Тест 
 
 
 

1. Какие нормативные правовые акты относятся к источникам отрасли  
конституционного права Российской Федерации? 

а) Конституция РСФСР 1978 г., Федеративный договор, Декларация о языках на-
родов России; 

б) Федеративный договор, Устав Московской области, Конституция Эстонии; 
в)  Федеративный договор, Устав Московской области, Декларация о языках на-

родов России. 
 
2. Какие виды конституций действуют в Российской Федерации? 
а) Конституция Российской Федерации, конституции краев, областей, автоном-

ной области, автономных округов; 
б) Конституция Российской Федерации, конституции республик в составе Рос-

сийской Федерации; 
в) конституции республик в составе Российской Федерации; конституции горо-

дов федерального значения. 
 
3. Над какими нормативными правовыми актами Конституция Российской 

Федерации обладает верховенством? 
а) международными договорами Российской Федерации, актами органов госу-

дарственной власти субъектов Федерации, актами органов местного самоуправления; 
б) международными договорами Российской Федерации, законами и подзакон-

ными актами федерального законодательства, актами органов местного самоуправления; 
в) законами и подзаконными актами федерального законодательства, актами органов 

государственной власти субъектов федерации, актами органов местного самоуправления. 
 
4. Какой день считается днем вступления в силу Конституции Российской  

Федерации? 
а) день её официального опубликования по результатам всенародного голосования; 
б) день всенародного голосования 12 декабря 1993 г.; 
в) день, когда Центральная избирательная комиссия Российской Федерации об-

народовала итоги всенародного голосования. 
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5. Кем должны быть одобрены поправки к главе 6 Конституции Российской  
Федерации? 

а) большинством не менее 2/3 от общего числа депутатов Государственной Думы, 
не менее чем 2/3 субъектов Российской Федерации, Президентом Российской Федерации; 

б) большинством не менее чем 3/4 от общего числа членов Совета Федерации, 2/3 
от общего числа депутатов Государственной Думы, Президентом Российской Федерации; 

в) большинством не менее чем 3/4 от общего числа членов Совета Федерации, 2/3 
от общего числа депутатов Государственной Думы, 2/3 субъектов Российской Федерации. 

 
6. Какие положения Конституции Российской Федерации не могут быть пере-

смотрены Советом Федерации? 
а) Основы конституционного строя, Права и свободы человека и гражданина, 

Конституционные поправки и пересмотр Конституции; 
б) Права и свободы человека и гражданина, Конституционные поправки и пере-

смотр Конституции, Федеральное Собрание; 
в) Основы конституционного строя, Права и свободы человека и гражданина, 

Местное самоуправление. 
 
7. На основании какого акта вносятся изменения в ст. 65 Конституции Россий-

ской Федерации, определяющие состав Российской Федерации? 
а) Указа Президента Российской Федерации; 
б) федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию 

и образовании в её составе нового субъекта; 
в) федерального закона о принятии в Российскую Федерацию и образовании в её 

составе нового субъекта. 
 
8. Каким органом может быть принята новая Конституция Российской  

Федерации? 
а) Конституционным Собранием, народом путем всенародного голосования; 
б) народом путем всенародного голосования, Государственной Думой; 
в) Конституционным Собранием, Федеральным Собранием. 
 
9. Какие полномочия по пересмотру положений Конституции Российской  

Федерации закреплены за Конституционным Собранием? 
а) подтверждение неизменности Конституции Российской Федерации, внесение 

изменений в действующую Конституцию Российской Федерации, внесение дополнений 
в действующую Конституцию Российской Федерации; 

б) подтверждение неизменности Конституции Российской Федерации, разработ-
ка проекта новой Конституции Российской Федерации, принятие новой Конституции 
России; 

в) разработка проекта новой Конституции Российской Федерации, внесение из-
менений в действующую Конституцию Российской Федерации, принятие новой Консти-
туции России. 

 
10. Какие требования предъявляются к результатам всенародного голосования 

по проекту Конституции Российской Федерации для её принятия? 
а) «за» должно проголосовать больше, чем «против»; 
б) «за» должно проголосовать более половины избирателей, включенных в спи-

ски для голосования; 
в) «за» должно проголосовать более половины избирателей, принявших участие в 

голосовании, при условии, что в нем приняло участие более половины избирателей. 
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ТЕМА 2. 

 
 

 
Основы конституционного  

строя Российской Федерации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понятие конституционного строя и его основ 
 
Каждое государство характеризуется определенными специфическими чертами, 

совокупность которых позволяет судить о форме или способе его организации, т.е. о го-
сударственном строе. Этот строй, закрепленный в конституции, становится конституци-
онным строем. 

Принятие конституции означает установление обязанности государства подчи-
няться конституционным предписаниям. В противном случае существование основного 
закона теряет всякий смысл. Однако понятие конституционного строя относится не ко 
всякому государству. Оно применимо лишь к государству, в котором конституция при-
знает, закрепляет, надежно охраняет и гарантирует права и свободы человека и гражда-
нина, все право соответствует этой конституции, а государство во всем подчиняется пра-
ву. Конституционный строй, следовательно, не сводится только к факту существования 
конституции, а предполагает наличие двух необходимых условий: конституция демокра-
тическая и она соблюдается. 

Таким образом, конституционный строй – это форма или способ организации го-
сударства, при котором соблюдаются права и свободы человека и гражданина и обеспе-
чивается подчинение государства праву. 

Конституция Российской Федерации прежде всего закрепляет принципы, основ-
ные устои российского конституционного строя, в которых находит выражение его гума-
нистическая направленность и демократическая сущность. В качестве таких устоев вы-
ступают основы конституционного строя, которые характеризуют Российскую Федера-
цию как конституционное государство. 

Значение основ конституционного строя исключительно велико. Они определяют 
принципы организации государства в его соотношении с личностью и гражданским об-
ществом. Общество свободных людей (гражданское общество) обязывает государство слу-
жить человеку, предъявляет определенные требования в отношении организации и пре-
делов государственной власти. Основы конституционного строя содержат гарантии от 
установления тотального государственного контроля за общественной жизнью. 
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Основы конституционного строя Российской Федерации регулируют не все, а наи-
более важные общественные отношения, характеризующие российскую государствен-
ность. Совокупность правовых норм, регулирующих эти отношения, образует конститу-
ционно-правовой институт «Основы конституционного строя Российской Федерации», 
занимающий ведущее место в системе конституционного права России. 

Конституционное закрепление основ конституционного строя обеспечивает их 
провозглашение от имени народов России, их государственной волей. Это обусловливает 
их юридическое значимость, верховенство и обязательность для всех субъектов правоот-
ношений. Основы конституционного строя образуют фундамент всего правового регу-
лирования государственной и общественной жизни России, определяют в юридической 
форме все важнейшие связи, свойственные ее организации. Все они могут быть изменены 
только в особом порядке, специально установленном Конституцией Российской Федера-
ции. При этом никакие другие положения Конституции не могут противоречить осно-
вам конституционного строя (ст. 16 Конституции РФ). 

Благодаря конституционному закреплению основ конституционного строя систе-
му их гарантий образуют как материальные, политические, социальные, так и правовые 
гарантии, а их реализация должна обеспечиваться государством. 

Таким образом, под основами конституционного строя понимаются главные устои 
государства, его основные принципы, характеризующие Российскую Федерацию как 
конституционное государство, которые гарантируются и обеспечиваются государством1. 

Классификация основ конституционного строя 

Основы конституционного строя составляют содержание главы 1 Конституции 
Российской Федерации «Основы конституционного строя». Она охватывает широкий 
круг конституционно регулируемых общественных отношений, составляющих главные 
устои конституционного строя России. 

К числу основ конституционного строя, согласно Конституции Российской Феде-
рации, относятся2: 

− гуманистические основы конституционного строя; 
− основные характеристики Российского государства; 
− экономические и политические основы конституционного строя; 
− основы организации государственной власти и местного самоуправления. 

 
Гуманизм – это суперпринцип всего конституционного строя. Под его гуманисти-

ческими основами понимаются такие основополагающие принципы, которые закрепля-
ют ведущую роль граждан в государственном строительстве. Человек, гражданин, народ 
– главные субъекты конституционного строя. Не человек создан для государства, а госу-
дарство для человека – таков главный принцип их отношений. «Человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод че-
ловека и гражданина – обязанность государства» (ст. 2 Конституции РФ). В этом состоит 
гуманистическая сущность Конституции и всего нового конституционного права. 

                                                 
1 См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М: 
Юристь, 1996. С. 79-81. 
2 См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: ИНФРА-Норма, 
1997. С. 99. 
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Гуманизм конституционного строя выражается также в подходе к институту граж-
данства. В ч. 3 ст. 6 Конституции установлено, что гражданин Российской Федерации не 
может быть лишен своего гражданства или права изменить его. В ч. 1 и 2 ст. 6 закреплен 
принцип равного гражданства независимо от оснований его приобретения. 

К числу обязательных гуманистических принципов любой демократической кон-
ституции относится суверенитет народа. В ст. 3 Конституции Российской Федерации го-
ворится: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Фе-
дерации является ее многонациональный народ». 

В понятие основ конституционного строя входят закрепленные конституцией ха-
рактеристики России как демократического, правового, социального, светского, федера-
тивного государства с республиканской формой правления. 

Конституция Российской Федерации к основам конституционного строя относит 
закрепление определенных экономических и политических принципов. 

Гражданское общество учреждается людьми, строится на принципах свободы и 
саморегуляции и не является сферой конституционного права. Однако деятельность лю-
дей требует от государства определенных гарантий, и прежде всего – в экономической и 
политической областях. При этом государство не устанавливает, а только регулирует и 
охраняет его главные устои в экономической и политической деятельности людей, осно-
ванные на правах и свободах. Вмешательство государства в экономические и политиче-
ские отношения ограничено этими целями. Эти устои не порождаются какой-то одной 
политической идеологий, они носят гуманистический и демократический характер. Кон-
ституционные гарантии, определяющие основы конституционного строя России в эко-
номической и политических областях, состоят в следующем: 

• единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 
финансовых средств, поддержка конкуренции; 

• признание частной, государственной, муниципальной и иных форм собственно-
сти и их защита равным образом; 

• отношение к земле и другим природным ресурсам как к основе жизни и деятель-
ности народов, проживающих на соответствующей территории, и возможность их 
нахождения в частной, государственной, муниципальной и иных формах собст-
венности; 

• запрет на установление одной идеологии в качестве государственной или обяза-
тельной, признание идеологического и политического многообразия, многопар-
тийности; 

• право граждан создавать общественные объединения и свобода их деятельности. 
 
В Конституции Российской Федерации в качестве основ конституционного строя 

признаются такие принципы и свойства государственной власти, как суверенитет госу-
дарства, разделение властей, органы государственной власти и соотношение с ними ме-
стного самоуправления. 

Каждый конституционный принцип действует не сам по себе. Все они в совокуп-
ности и взаимосвязи конституируют государство, дополняют друг друга и находятся во 
взаимозависимости. 

 
Демократическое государство 

Статья 1 Конституции России устанавливает: «Российская Федерация – Россия есть де-
мократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления». 
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Демократизм выражается в народном суверенитете, разделении властей, идеологическом 
и политическом многообразии, в признании и гарантировании местного самоуправления. 

Демократия, или (в переводе с греческого) народовластие, означает прежде всего 
принадлежность всей власти народу, а также свободное осуществление народом этой 
власти в соответствии с его суверенной волей и интересами. 

Народ Российской Федерации как носитель суверенитета осуществляет свою 
власть как непосредственно, так и через органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления (ст. 3 Конституции РФ). 

В зависимости от формы волеизъявления народа демократия подразделяется на 
непосредственную и представительную. 

Под представительной демократией понимается осуществление власти народом 
через выборных полномочных представителей, выражающих волю тех, кого они пред-
ставляют. Выборное представительство образуют избираемые народом государственные 
органы и органы местного самоуправления. 

Непосредственная демократия представляет собой непосредственное или прямое 
волеизъявление народа путем федеральных, региональных и местных референдумов и 
свободных выборов. В ст. 3 Конституции Российской Федерации указывается: «Высшим и 
непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выбо-
ры» (ч. 3 ст. 3 Конституции РФ). 

Референдум – это всенародное голосование по наиболее важным вопросам жизни 
Российской Федерации, субъекта федерации или муниципального образования (местно-
го самоуправления). Решения, принятые референдумом, не нуждаются в каком-либо ут-
верждении и обязательны для применения на соответствующей территории. 

Сущность выборов состоит в выдвижении гражданами из своей среды представите-
лей для осуществления принадлежащей народу власти и прямом волеизъявлении в  
отношении выдвинутых кандидатов. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации выборы государственных 
органов и органов местного самоуправления являются свободными и проводятся на ос-
нове всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Важнейшей предпосылкой демократической организации государства является раз-
деление властей. В своем классическом виде теория разделения властей разработана Д. 
Локком и Ш. Монтескье. Ее сущность сводится к тому, что для обеспечения свободы гра-
ждан различные функции государственной власти – законодательная, исполнительная и 
судебная – должны осуществляться различными органами, независимыми друг от друга 
и сдерживающими друг друга. 

Этот принцип определяет верховенство законодательной власти, подзаконность 
исполнительной и судебной власти. Разграничение единой государственной власти на 
три относительно самостоятельные и независимые ветви предотвращает возможные зло-
употребления властью и возникновение тоталитарного государственного режима. Каждая 
из этих властей занимает свое место в общей системе государственной власти и выполняет 
свойственные только ей задачи и функции. Равновесие властей поддерживается специаль-
ными организационно-правовыми мерами «сдержек и противовесов», которые обеспечи-
вают не только взаимоограничение полномочий в установленных пределах, но и их взаи-
модействие, а также независимость одной власти от другой в пределах тех же полномочий. 

В ст. 10 Конституции Российской Федерации указывается, что государственная 
власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодатель-
ную, исполнительную и судебную, органы которых в осуществлении своих полномочий 
самостоятельны. 
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Реализация принципа разделения властей в России исходит из ее федеративного 
устройства. Статья 5 Конституции предусматривает соединение принципа разделения 
властей с принципом разграничения предметов ведения и полномочий между Россий-
ской Федерацией, ее субъектами и местным самоуправлением. 

Демократия в Российской Федерации строится на основе принципа идеологиче-
ского и политического многообразия. «Никакая идеология не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной» (ст. 13 Конституции РФ), чем должно быть 
обеспечено идеологическое многообразие, признанное государством. 

Политический плюрализм – это свобода политических мнений и политических 
действий. Его проявлением является деятельность независимых объединений граждан. 
Важнейшая роль в реализации принципа политического плюрализма принадлежит по-
литическим партиям, выражающим политическую волю своих членов. Необходимым ус-
ловием политического плюрализма является деятельность других общественных объеди-
нений и массовых движений, участвующих в политическом процессе и составляющих 
институционную основу политического плюрализма. Признание в Конституции Россий-
ской Федерации политического многообразия и многопартийности (ст. 13 Конституции 
РФ) выступает необходимой предпосылкой не только реализации принципа народовла-
стия, но и функционирования правового государства. 

В соответствии со ст. 12 Конституции в Российской Федерации признается и гаран-
тируется местное самоуправление, которое в пределах своих полномочий самостоятельно, 
а его органы не входят в систему органов государственной власти. Местное самоуправле-
ние относится к числу важнейших проявлений демократизма государства и представляет 
собой право и способность населения муниципальных образований (городских, сельских 
поселений и других территорий) осуществлять в рамках закона самостоятельно, под свою 
ответственность и в собственных интересах решение вопросов местного значения1. 

 
Человек, его права и свободы как высшая ценность 

 
Конституция Российской Федерации, рассматривая человека, его права и свободы в 

качестве высшей ценности, выражает тем самым основополагающий принцип взаимоот-
ношений государства и личности, выдвигает на первый план именно личность. Уважение 
к личности и ее защита является необходимым признаком конституционного государст-
ва, его обязанностью. Приоритет человека перед государством неотъемлемо принадле-
жит человеку и реализуется в меру его способностей и возможностей. 

Глава 2 «Права и свободы человека и гражданина», а также другие главы Консти-
туции раскрывают и декларируют этот принцип. Однако принцип признания человека, 
его прав и свобод высшей ценностью обусловливает не только содержание основных прав 
и свобод, но и компетенцию государства в отношении личности. В ст. 18 Конституции 
закрепляется, что права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 
действующими и определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 
правосудием. Это означает, что государство не вправе в своей деятельности выходить за 
установленные этим принципом границы взаимоотношений с человеком. Все ветви вла-
сти, все звенья государственного механизма должны служить цели обеспечения прав и 
                                                 
1 См.подробнее: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: ИН-
ФРА-Норма, 1997.С. 110-112; 
Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: 
Юристъ, 1996. С. 84-94. 
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свобод человека и гражданина. В случаях их столкновения с принципом целесообразно-
сти приоритет безусловно должен отдаваться конституционным правам и свободам. 
Только действуя в этих рамках, в интересах человека государство приобретает черты, ха-
рактеризующие его как конституционное. 

Основные обязанности государства в этой сфере сводятся к признанию, соблюде-
нию и защите прав и свобод человека и гражданина. 

Признание выражено закреплением в Конституции неотъемлемых прав и свобод, 
общепризнанных международным правом прав и свобод человека и гражданина. 

Соблюдение предполагает воздержание государственных органов от любых дей-
ствий, нарушающих или ущемляющих права и свободы, а также создание условий для их 
практической реализации. 

Защита требует от судебных и административных органов конкретных действий 
по восстановлению нарушенного права или недопущению такого нарушения, реализа-
ции соответствующих правовых гарантий. 

Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью предполагает в то же 
время право государства в необходимых случаях ограничивать действия людей. Это не-
обходимо для того, чтобы осуществление прав и свобод одними не ущемляло прав и сво-
бод других, не причиняло вреда обществу и государству. Государство, кроме того, долж-
но следить за соблюдением своими гражданами правовых предписаний, требуя от них 
уважения к Конституции, законам и другим нормативным правовым актам. 

Статья 2 Конституции, закрепляющая отношение государства к человеку, его обя-
занность признавать, соблюдать и защищать его права и свободы, обеспечивает, таким об-
разом, потребность в конституционном государстве, необходимость его существования1. 
 
Правовое государство 
 

В соответствии со ст. 1 Конституции Российская Федерация является правовым го-
сударством. 

Представления о государстве как организации, осуществляющей свою деятель-
ность на основе закона, сложились еще в Древней Греции и Риме. Мыслители античности 
(Сократ, Демокрит, Платон, Аристотель, Полибий, Цицерон) считали, что наиболее ра-
зумна и справедлива лишь та политическая форма общежития людей, при которой закон 
обязателен как для граждан, так и для самого государства. В средние века Н. Макиавелли 
и Ж. Боден обосновали задачу государства, которая состоит в обеспечении и охране прав 
и свобод граждан. В эпоху начавшихся демократических революций (ХVII-ХVIII вв.) эти 
идеи развивали Г. Гроций и Б. Спиноза в Голландии, Г. Гоббс и Д. Локк в Англии, П. 
Гольбах, Ш. Монтескье и Д. Дидро во Франции, Т. Джефферсон и Т. Пейн в США. В XIX 
в. в трудах немецких философов Э. Канта, Г. Гегеля, юристов Р. фон Моля, К. Велькера и 
других сформировалась целостная теория правового государства, которая легла в основу 
новой государственности. В России теоретическую завершенность концепция правового 
государства получила в трудах видных правоведов и философов предоктябрьского пе-
риода Б.Н. Чичерина, Б.А. Кистяковского, П.И. Новгородцева, Н.М. Коркунова, С.А. Му-
ромцева, С.А. Котляревского, Г.Ф. Шершеневича, В.М. Гессена, Н.А. Бердяева и др. 

                                                 
1 См.подробнее: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: ИН-
ФРА-Норма, 1997. С. 100-103; 
Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: 
Юристъ, 1996. С. 94-98. 
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Понятие правового государства многомерно. Оно включает все то, что вкладывает-
ся в понятие конституционного демократического государства, которое в своей деятель-
ности подчиняется праву и главной своей целью считает обеспечение прав и свобод че-
ловека и гражданина в экономической и духовной сферах. Однако можно выделить ос-
новные признаки, характерные для правового государства. 

1. Верховенство закона во всех сферах общественной жизни. В законах государство 
устанавливает общеобязательные правила поведения, которые должны максимально учи-
тывать объективные потребности общественного развития на началах равенства и спра-
ведливости. Это означает, что сам закон должен быть правовым, т.е. выражать права и 
свободы человека и гражданина, объективно складывающиеся общественные отношения, 
тенденции их развития и самообновления. Именно поэтому закон обладает высшей юри-
дической силой. Все другие правовые акты должны соответствовать закону. Подзаконные 
акты, тем более ведомственные, могут лишь конкретизировать и детализировать некото-
рые положения законов, но не совершенствовать, не подправлять, не изменять закон (ч. 2 
ст. 15 Конституции РФ). 

2. Абсолютный приоритет конституции. Основной закон правового государства – 
конституция. Никакой другой правовой акт государства не может противоречить кон-
ституции. Приоритет конституции – неотъемлемая черта правового государства. Поэто-
му правовое государство – это конституционное государство. 

Верховенство закона, и прежде всего приоритет Конституции, зафиксированный в 
ч. 1 ст. 15 Конституции Российской Федерации, создает правовую основу для установле-
ния в России режима законности и правопорядка. Российская Федерация как полноправ-
ный член мирового сообщества признает составной частью своего внутригосударствен-
ного права общепризнанные принципы и нормы международного права и международ-
ные договоры Российской Федерации. Поэтому, если международным договором Россий-
ской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то приме-
няются правила международного договора (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). 

3. Реальность прав и свобод человека и гражданина, обеспечение его свободного раз-
вития. Правовое государство признает за личностью определенную сферу свободы, за 
пределы которой вмешательство государства недопустимо. Обязанность невмешательст-
ва государственной власти соответствует праву личности требовать соблюдения этого. В 
случае нарушения данного права оно обеспечивается судебной защитой. В этих условиях 
свобода человека выступает как его право – право свободы. Реальное его проявление вы-
ражено формулой: «Все, что не запрещено личности, ей дозволено», – и наоборот: «Все, 
что не дозволено власти, ей запрещено». 

Реальность прав личности обеспечивается, прежде всего, признанием высшего 
приоритета прав и свобод человека и гражданина, опирающимся на их закрепление в 
Конституции и законах, а также обязанностью государства соблюдать и охранять их (ст. 2 
Конституции РФ). 

В Российской Федерации объективные права и свободы, закрепленные в главе 2 
Конституции, воплощаются в субъективных правах личности, разнообразных по своему 
конкретному содержанию. Главное же в них – это право личности на положительные 
действия государства в его интересах: право на жизнь и здоровье, право на личную не-
прикосновенность и безопасность, право на образование, социальное обеспечение, су-
дебную защиту, свободное передвижение в пределах государственной территории и т.д. 
В результате правовое государство совмещает в себе субъективные права человека и гра-
жданина и объективный порядок государственной деятельности. 
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Важнейшей гарантией реальности прав личности служит право на судебную за-
щиту личности от нарушения ее прав в отношениях с государственной властью и между 
индивидами. В соответствии со ст. 46 Конституции Российской Федерации каждому га-
рантируется судебная защита его прав и свобод. 

В правовом государстве должна быть обеспечена реальная независимость суда от 
любых властных, общественных и криминальных структур. Только независимый суд спо-
собен эффективно защитить человека и гражданина от произвола исполнительной вла-
сти с ее силовыми структурами. 

Принцип независимости суда закреплен в ст. 120 Конституции Российской Феде-
рации. Он обеспечивается положениями ст. 121, 122, 124 и др., в которых установлены по-
ложения о несменяемости и неприкосновенности судей, демократические принципы  
судопроизводства. 

Правовым может быть лишь такое государство, в котором обеспечивается и гаран-
тируется равенство всех граждан перед законом. Грубым нарушением равноправия гра-
ждан является установление ничем не оправданных привилегий для определенных 
групп и категорий государственных служащих и должностных лиц, отдельных граждан. 
Поэтому ст. 19 Конституции устанавливает, что в Российской Федерации все равны перед 
законом и судом. 

Необходимым условием реализации прав личности является знание гражданами 
законов, выражающих права и свободы человека и гражданина, определяющих их гаран-
тии, устанавливающих границы дозволенного и запрещенного поведения. В ч. 3 ст. 15 
Конституции Российской Федерации указывается, что закон подлежит официальному 
опубликованию. «Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные пра-
вовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не мо-
гут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения». 

4. Взаимная ответственность государства и личности1. Отношения между государст-
вом как носителем политической власти и гражданином как участником ее формирова-
ния и осуществления должны строиться на началах равенства и справедливости. Опреде-
ляя в законах меру свободы личности, государство в этих же пределах ограничивает себя 
в собственных решениях и действиях. Подчиняясь праву, государственные органы не мо-
гут нарушать его предписаний и несут ответственность за нарушения или невыполнение 
этих обязанностей. На это прямо указывается в ч. 2 ст. 15, а также в ч. 2 ст. 46 Конституции 
Российской Федерации. 

В правовом государстве обязательность закона для государственной власти обес-
печивается системой мер ее ответственности, к которым относятся: 

• ответственность депутатов перед избирателями (действующим конституционным 
правом Российской Федерации институт отзыва депутатов, не оправдавших дове-
рие своих избирателей, не предусмотрен); 

• ответственность правительства перед представительными органами (в соответст-
вии со ст. 83, 111 и 117 Конституции Президент Российской Федерации может при-
нять решение об отставке Правительства Российской Федерации, а на основании 
ч. 3 и 4 ст. 117 Государственная Дума может выразить ему недоверие); 

• дисциплинарная, гражданско-правовая, административная и уголовная ответст-
венность должностных лиц государства любого уровня за невыполнение своих 
обязанностей перед конкретными субъектами права в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

                                                 
1 См.: Хропанюк В.Н., Теория государства и права: Учебное пособие. – М.: Интерстиль, 1997. С. 83. 
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В любом государстве, в том числе и правовом, нельзя избежать правонарушений. 
Ответственность личности перед государством также должна строиться на началах за-
конности и справедливости. Применение принуждения в правовом государстве должно 
носить правовой характер, не нарушать меру свободы личности, соответствовать тяжести 
совершенного правонарушения. 

В отношениях ответственности государства и личности соблюдение правовых тре-
бований – юридическая обязанность всех, и прежде всего государства. Этим обеспечи- 
вается неотчуждаемость естественных прав человека в правовом государстве. 

5. Организация и осуществление государственной власти на основе принципа разде-
ления властей. 

Указанные признаки правового государства являются основными. Практика пра-
вовой государственности включает и другие аспекты. Однако все они должны опираться 
на конкретные законы, только право может лежать в основе любых государственных ре-
шений, и особенно – связанных с применением принуждения1. 
 
Федеративное государство 

 
Государственное устройство России основывается на принципах федерализма. Это 

означает, что Российская Федерация как единое сложное государство состоит из несколь-
ких равноправных субъектов, связанных с Федерацией и между собой федеративными 
государственно-правовыми отношениями, устанавливающими исключительную, а также 
совместную с ее субъектами компетенцию Российской Федерации. 

Конституция России в ст. 1 закрепляет федерацию не только в качестве формы государ-
ственного устройства, но и как одну из основ конституционного строя Российской Федерации. 

В России федерализм исторически получил выражение прежде всего в государст-
венной организации национальных отношений. Он обеспечивает суверенитет наций, 
проживающих на территории Российской Федерации. Суверенитет нации означает ее 
самостоятельность и независимость в решении вопросов своей внутренней жизни и взаи-
моотношений с другими нациями, ее свободное волеизъявление в избрании формы сво-
ей национальной государственности. 

В ч. 3 ст. 5 Конституции указывается: «Федеративное устройство Российской Феде-
рации основано на ее государственной целостности, единстве системы государственной 
власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами государствен-
ной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации». Из этого следует, что российский федерализм в современных усло-
виях – это не только способ разрешения национального вопроса в многонациональной 
стране, но и форма демократизации управления государством путем его децентрализа-
ции. Децентрализация государственной власти обусловливает субъектный состав Россий-
ской Федерации, который, кроме национально-государственных, включает также и госу-
дарственно-территориальные образования. 

Согласно Конституции России, субъектами Российской Федерации являются рес-
публики (государства), автономная область и автономные округа (государственные обра-
зования), имеющие национальную основу, а также края, области, города федерального 
значения (Москва и Санкт-Петербург), имеющие экономико-географическую террито-
риальную основу (ч. 1 ст. 5 Конституции РФ). 

                                                 
1 См. подробнее: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: 
ИНФРА-Норма, 1997. С. 115-118; 
Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: 
Юристъ, 1996. С. 98-107. 
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Республики как государства имеют свою конституцию и законодательство, а края, об-
ласти, города федерального значения, автономная область и автономные округа, которые го-
сударствами не являются, имеют свои уставы и законодательство (ч. 2 ст. 5 Конституции РФ). 

Содержание ч. 3 ст. 5 Конституции указывает на принципы федеративного уст-
ройства России. К ним относятся: государственная целостность; единство системы госу-
дарственной власти; разграничение предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти ее 
субъектов; равноправие и самоопределение народов; равноправие субъектов Российской 
Федерации во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти. 

1. Государственная целостность России обусловлена волей субъектов Российской Фе-
дерации к единству для достижения общих целей. Она обеспечивается: целостностью и 
неприкосновенностью ее территории; единством экономического пространства; верхо-
венством Конституции Российской Федерации и федеральных законов на всей террито-
рии России; единым гражданством Российской Федерации; отсутствием у субъектов Рос-
сийской Федерации права выхода из состава Федерации, а также изменения своего кон-
ституционно-правового статуса без согласия Российской Федерации. 

2. Единство системы государственной власти является одной из важнейших гарантий 
государственной целостности и проявлений суверенитета Российской Федерации. 

В Российской Федерации государственная власть осуществляется системой, в ко-
торую входят федеральные органы государственной власти (Президент, законодатель-
ные, исполнительные, судебные и прокуратура), а также органы государственной власти 
субъектов Федерации. Сущность единства системы государственной власти состоит в том, 
что их совокупная компетенция охватывает все полномочия, необходимые для осуществ-
ления функций государства, а издание дублирующих и исключающих друг друга пред-
писаний исключается посредством верховенства Конституции Российской Федерации и 
федеральных законов на всей территории России и разграничения предметов ведения и 
полномочий различных видов органов Российской Федерации и ее субъектов. 

3. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государствен-
ной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Феде-
рации основано на разделении функций государственной власти между законодатель-
ной, исполнительной и судебной властями, а также на добровольном конституционном 
признании субъектами Федерации приоритета целей и задач Федерации, т.е. самоогра-
ничении субъектов в их правах. 

4. Равноправие и самоопределение народов Российской Федерации означает равен-
ство их прав, во-первых, во всех вопросах государственного строительства, в развитии 
культуры и других областях, во-вторых, в избрании формы своей государственности. 
При этом выбор одной из форм государственности не должен вести к разрушению госу-
дарственного единства и ущемлению прав человека и реализуется только с согласия Рос-
сийской Федерации. 

5. Равноправие субъектов Российской Федерации в их взаимоотношениях с федеральны-
ми органами государственной власти означает, что в этом смысле все субъекты, находящиеся в 
составе Российской Федерации, обладают одинаковыми правами. Однако это равнопра-
вие не предполагает, что республика имеет одинаковые права, например, с автономной 
областью. Вместе с тем, безусловно равноправными являются все республики, все области 
и края, города федерального значения, автономная область, все автономные округа1. 

                                                 
1 См. подробнее: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.:  
ИНФРА-Норма, 1997. С. 112-115; 
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Суверенное государство 
 

Понятие «суверенитет» происходит от латинского слова supranietas (supra – свы-
ше) и означает «высшую» власть, т.е. власть, не имеющую над собой какой-либо другой 
власти. 

В соответствии с общей теорией права суверенитет государства – это свойство госу-
дарственной власти, которое выражается в ее верховенстве и независимости по отношению 
к любым другим властям внутри страны, а также в отношениях с другими государствами. 

Верховенство государственной власти проявляется, прежде всего, в ее неограни-
ченности ничем, кроме конституции, естественного права и законов, установлении ею 
общего правопорядка в стране, законодательном закреплении правоспособности, прав и 
обязанностей государственных органов, общественных объединений, должностных лиц и 
граждан. Оно выражается также в исключении возможности существования другой, аль- 
тернативной политической власти, в верховенстве на всей территории государства кон-
ституции и других законов, издаваемых высшими органами государственной власти. 

Независимость государственной власти означает самостоятельность государства в 
принятии нормативных актов, обеспечении конституционного правопорядка, невмеша-
тельство в исключительное право каждого государственного органа действовать в преде-
лах своей конституционной компетенции. 

Суверенитет государства – это обязательное условие его международной право-
субъектности. Поэтому самостоятельность государственной власти – это отсутствие поли-
тической, финансовой и др. зависимости государственных органов от кого бы то ни было 
не только внутри страны, но и в отношениях с другими государствами. 

Суверенитет государства исходит из суверенности народа, закрепленного в ч. 1 ст. 
3 Конституции Российской Федерации. Положение о государственном суверенитете сле-
дует сразу за этой статьей, чем подчеркивается непосредственная связь суверенитета на-
рода и государства и исходное значение суверенитета народа. В ст. 4 Конституции уста-
навливается, что суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее терри-
торию, Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство 
на всей территории Российской Федерации, а Российская Федерация обеспечивает цело-
стность и неприкосновенность своей территории. 

Государственная целостность как одна из основ конституционного строя Россий-
ской Федерации, закрепленная в ст. 4 (ч. 3), 5 (ч. 3), 8, 65, 67 (ч. 1), 71 (п. «б»), прямо указы-
вает на невозможность отделения какой-либо части территории от Российской Федера-
ции и конституционную законность пресечения попыток такого отделения. Это особен-
но важно с учетом специфики российского федерализма, в силу которой в составе Рос-
сийской Федерации имеются такие субъекты, как республики (государства). 

В соответствии со ст. 73 Конституции субъекты Российской Федерации обладают 
всей полнотой государственной власти вне пределов ведения Российской Федерации и 
полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Фе-
дерации и ее субъектов, т.е. имеют остаточный суверенитет. Следовательно, факты ут-
верждения своего полного суверенитета субъектами Федерации, даже обладающими ста-
тусом государства, противоречат как Конституции Российской Федерации, так и самому 
смыслу понятия «суверенитет». 

Неприкосновенность территории Российской Федерации как один из важнейших 
факторов ее суверенитета указывает на то, что нарушение или притязание на  
                                                                                                                                                             
1 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: 
Юристь, 1996. С. 107-120. 
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территорию любого региона является нарушением суверенитета России и влечет соот-
ветствующие меры с ее стороны. В Основах пограничной политики Российской Федера-
ции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 1996 г., от-
мечается, что пограничная политика страны направлена на обеспечение суверенности, 
неприкосновенности, целостности территории России в ее пограничном пространстве. 

В целях защиты государственного суверенитета, обеспечения неприкосновенности 
и территориальной целостности Российской Федерации Конституция обязывает Прези-
дента и Правительство России использовать все необходимые меры, в том числе военного 
характера (ст. 80 (ч. 2), 82 (ч.1), 87 (ч. 2), 114 (ч.1 п. «д») Конституции РФ)1. 

Экономическая основа 
 

Нормы Конституции Российской Федерации не содержат термина «рыночная эко-
номика». Вместе с тем из ст. 8 следует, что в качестве экономической основы конституци-
онного строя Российской Федерации выступает социальное рыночное хозяйство, в рам-
ках которого производство и распределение товаров и благ осуществляется на основе ры-
ночных отношений. 

В ст. 8 Конституции указывается: «В Российской Федерации гарантируются един-
ство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности». 

Таким образом, экономические основы конституционного строя Российской  
Федерации состоят в следующем: 

• единство экономического пространства; 
• свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств; 
• поддержка конкуренции; 
• свобода экономической деятельности. 

 
Единство экономического пространства означает, что территория России пред-

ставляет собой своеобразный общий рынок с едиными правилами. При этом Конститу-
ция указывает, что установление правовых основ единого рынка, финансовое, валютное, 
кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики и 
др. находятся в ведении Российской Федерации (п. «ж» ст. 71 Конституции РФ).  

Конституционной гарантией единого экономического пространства является поло-
жение о свободном перемещении товаров, услуг и финансовых средств, которое согласно ч. 1 
ст. 74 Конституции означает, что на территории Российской Федерации не допускается ус-
тановление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для их 
движения. Речь идет о свободной в пределах всей территории России торговле и банковской 
деятельности. На основании Указа Президента РФ от 23 декабря 1991 г. любые акты органов 
власти и решения должностных лиц, ограничивающие движение товаров, работ и услуг на 
внутреннем рынке страны, признаются недействительными. 

Конкуренция является главной движущей силой рынка и требует государствен-
ной поддержки, которая выражается прежде всего в подавлении монополизма и монопо-
листических тенденций в борьбе за получение прибыли. В ч. 2 ст. 34 Конституции  

                                                 
1 См.подробнее: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник.- М.:  
ИНФРА-Норма, 1997. С. 125-129;  
Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: 
Юристь, 1996. С. 120-126. 
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подчеркивается, что экономическая деятельность, направленная на монополизацию и 
недобросовестную конкуренцию, не допускается. 

Антимонопольная политика государства включает разгосударствление, привати-
зацию и акционирование предприятий, специальные антимонопольные меры, стимули-
рование инвестиционной активности. Организационные и правовые основы предупреж-
дения, ограничения и пресечения монопольной деятельности и недобросовестной кон-
куренции устанавливает Закон «О конкуренции и ограничении монополистической дея-
тельности на товарных рынках» от 22 марта 1991 г., направленный на обеспечение усло-
вий для создания и эффективного функционирования товарных рынков. 

Необходимым условием становления, развития и эффективного функционирова-
ния социального рыночного хозяйства является свобода экономической деятельности. 
Она означает возможность беспрепятственного создания и преобразования предприятий, 
распоряжения продуктами своей деятельности с целью извлечения прибыли. Свобода 
экономической деятельности, закрепленная в ч. 1 ст. 34 Конституции Российской Феде-
рации, предполагает также свободу торговли, банковской и биржевой деятельности, соз-
дание хозяйственных объединений. 

Материальную основу социальной рыночной экономики составляет собствен-
ность. Конституция Российской Федерации исходит из того, что «в Российской Федера-
ции признаются и защищаются частная, государственная, муниципальная и иные формы 
собственности» (ч. 2 ст. 8 Конституции РФ). При этом особо подчеркивается, что право 
частной собственности охраняется законом (ч. 1 ст. 35 Конституции РФ). 

Конституция Российской Федерации в ч. 3 ст. 35 устанавливает право каждого 
иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как едино-
лично, так и совместно с другими лицами. Согласно Конституции никто не может быть 
лишен своего имущества иначе, как по решению суда. Принудительное отчуждение 
имущества для государственных нужд в случае необходимости производится лишь при 
условии предварительного и равноценного возмещения (ч. 3 ст. 35 Конституции РФ). 

Конституционные основы рыночной экономики не только не исключают, но и 
предполагают государственное регулирование экономических отношений, наличие го-
сударственных предприятий и учреждений, в том числе и субъектов Федерации, а также 
возможность административного вмешательства в экономическую жизнь1. 

Социальное государство 
 

Основные социальные устои государства выражаются в его социальной политике. 
Социальная политика представляет собой часть общей политики государства, которая 
регулирует отношения по поводу благосостояния граждан, удовлетворения их матери-
альных и духовных потребностей, обеспечения каждому достойных человека условий 
существования. Социальная политика тесно взаимодействует с экономической полити-
кой, для которой достижение благосостояния человека и общества представляет кон-
кретную цель. Поэтому в рамках социальной политики можно говорить о социально-
политических, социально-экономических и иных подобных явлениях и процессах. 

В Конституции Российской Федерации социальное государство характеризуется 
как государство, главной задачей социальной политики которого является создание  

                                                 
1 См. подробнее: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: ИН-
ФРА-Норма, 1997. С. 138-144;  
Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: 
Юристъ, 1996. С. 126-146. 
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условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ч. 1 ст. 7 
Конституции РФ). Эта задача обусловливает основные направления социальной полити-
ки Российской Федерации, реализация которых обеспечит создание главных элементов 
социальной государственности (ч. 2 ст. 7 Конституции РФ). В их число входят: 

• охрана труда и здоровья людей; 
• установление гарантированного минимального размера оплаты труда; 
• обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан; 
• развитие системы социальных служб; 
• установление государственных пенсий, пособий; 
• иные гарантии социальной защиты. 

 
Охрана труда выражается в конституционном праве каждого свободно распоря-

жаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, запре-
щении принудительного труда (ч. 1 и 2 ст. 37 Конституции РФ). Охрана труда состоит 
также в праве каждого на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и ги-
гиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, на защиту от безрабо-
тицы (ч. 3 ст. 37 Конституции РФ). 

Наряду с охраной труда, важной составной частью социальной политики государства 
является охрана здоровья граждан и бесплатная медицинская помощь (ч.1 ст.41 Конститу-
ции РФ). Часть 2 ст. 41 Конституции устанавливает: «В Российской Федерации финансиру-
ются федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются ме-
ры по развитию государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощ-
ряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической 
культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию». 

К числу основных признаков социального государства относится ответственность 
за предоставление каждому гражданину достойного человека прожиточного минимума. 
Конституция Российской Федерации гарантирует право каждого на вознаграждение за 
свой труд не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты 
труда (ч. 3 ст. 37 Конституции РФ). Однако этот размер зависит от экономических воз-
можностей государства и на сегодняшний день не соответствует той цели, для достиже-
ния которой он установлен. 

Конституция Российской Федерации устанавливает, что семья, материнство, от-
цовство и детство находятся под защитой государства (ч. 1 ст. 38 Конституции РФ). В со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 38) и действующим семейным за-
конодательством брак, основанный на добровольном согласии и равноправии супругов, 
обусловливает их равное право и обязанность заботиться о своих детях, содержать и вос-
питывать их до совершеннолетия. Вместе с тем, законодательство обязывает трудоспо-
собных детей, достигших 18 лет, заботиться о своих нетрудоспособных и нуждающихся 
родителях. Государство возлагает на себя содержание, воспитание и образование детей-
сирот и детей, лишенных родительского попечения, поощряет благотворительную дея-
тельность по отношению к детям. 

Обязанностью государства является также забота об инвалидах и пожилых граж-
данах. Эта задача реализуется путем развития системы специальных предприятий и це-
хов для работы инвалидов, что позволяет улучшить материальное положение инвалидов, 
обеспечения инвалидов специальными средствами передвижения, протезами и т.п.  
Государство устанавливает систему льгот для участников Великой Отечественной войны, 
содержит сеть домов-интернатов для престарелых и инвалидов. 
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Важным направлением социальной политики государства является развитие сис-
темы социальных служб, под которыми понимаются учреждения, предоставляющие гра-
жданам социальные услуги. В широком смысле в их сферу входят вопросы оплаты и ус-
ловий труда, занятости, обеспечения потребности в товарах и услугах, жилищных усло-
вий, охраны здоровья населения, образования, культуры, бесперебойного функциониро-
вания транспорта и связи и т.д. В узком смысле к социальным службам относят специаль-
ные службы социального обеспечения и социальной защиты. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации малоимущим гражданам, 
нуждающимся в жилище, государство предоставляет его бесплатно или за доступную 
плату из государственных и других жилищных фондов в соответствии с установленными 
законом нормами (ч. 3 ст. 40 Конституции РФ). Оно принимает меры по развитию госу-
дарственной и муниципальной систем здравоохранения, в учреждениях которых граж-
данам оказывается бесплатно медицинская помощь за счет средств соответствующего 
бюджета, страховых взносов, других поступлений (ч.1 и 2 ст. 41 Конституции РФ). В Рос-
сийской Федерации гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, ос-
новного общего и среднего профессионального образования в государственных или му-
ниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. Государство обеспечи-
вает возможность бесплатно на конкурсной основе получить высшее образование в госу-
дарственном или муниципальном образовательном учреждении, поддерживает различ-
ные формы образования и самообразования (ст. 43 Конституции РФ). Проведение соци-
альной политики государства в сфере поддержки инвалидов, пожилых людей и др. осу-
ществляют специальные учреждения социального обеспечения и социальной защиты. 

Установление государственных пенсий и пособий служит социальной гарантией 
конституционного права граждан России на материальное обеспечение по возрасту, в 
случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случа-
ях. Государство законодательно устанавливает государственные пенсии и социальные по-
собия, поощряет добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм 
социального обеспечения и благотворительность (ст. 39 Конституции РФ). 

Установив социальные основы конституционного строя, Российская Федерация 
испытывает значительные трудности в их реализации. Причиной является отсутствие 
реальной социальной ориентации экономической реформы, а следствием – нарушения 
неотъемлемых прав граждан, систематическое снижение эффективности социальной 
функции государства1. 
 
Светское государство 
 

Светское государство как одна из основ конституционного строя России означает, 
что государство и религиозные объединения отделены друг от друга и взаимно не вме-
шиваются в дела друг друга. Согласно ст. 14 Конституции Российской Федерации, ника-
кая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, а 
религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

Светская государственность установилась в большинстве развитых стран и характе-
ризуется, как правило, отделением церкви (религиозных объединений) от государства и 
отделением школы от церкви (США, Франция, Польша и др.). В некоторых государствах 

                                                 
1 См. подробнее: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: ИН-
ФРА-Норма, 1997. С. 118-120; 
Козлова К.И. Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: 
Юристъ. 1996. С. 131-142. 
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установлена официальная церковь, которую называют государственной, господствующей 
или национальной. Например, в Великобритании признаются государственными англи-
канская церковь (Англия) и пресвитерианская (Шотландия). Существуют такие государст-
ва, в которых формально провозглашено равенство всех религий, но одна из наиболее тра-
диционных религий фактически пользуется определенными привилегиями, оказывает оп-
ределенное влияние на жизнь государства (ФРГ, Италия, Япония и др.). 

Особое положение в современном мире занимает Ватикан, который в противопо-
ложность светским государствам является теократическим. В нем государственная власть 
принадлежит церковной иерархии. 

В мировом сообществе имеется ряд клерикальных государств, в которых государ-
ство с церковью не слито, но через институты, установленные законом, церковь влияет на 
государственную политику, а в школах в обязательном порядке изучаются религиозные 
догматы (например, Иран). 

Российская Федерация как светское государство в ст. 28 Конституции закрепляет 
свободу совести. При этом государство обязано гарантировать эту свободу. Закон Россий-
ской Федерации от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести и религиозных объединениях» 
устанавливает, что все религии и религиозные объединения равны перед законом. Ни одна 
религия или религиозное объединение не пользуется в государстве никакими преимуще-
ствами и не может быть подвергнута никаким ограничениям по сравнению с другими. 

Отделение религиозных объединений от государства предполагает, с одной сто-
роны, невмешательство государства, его органов и должностных лиц в отношения граж-
данина и религии, в законную деятельность религиозных объединений. С другой сторо-
ны, религиозные объединения не могут вмешиваться в дела государства, участвовать в 
выборах государственной власти и деятельности политических партий и движений. Од-
нако отдельные священнослужители могут избираться в органы государственной власти 
или местного самоуправления, но не от религиозных объединений и не в качестве пред-
ставителей соответствующей церкви, а как граждане России. 

Конституция Российской Федерации в ст. 14 не содержит положения об отделении 
государственной школы от религии. Такая норма содержится в Законе о свободе совести и 
религиозных объединениях. В то же время Закон разрешает преподавание вероучений в 
негосударственных учебных заведениях, частным образом на дому или при религиозном 
объединении, а также факультативно по желанию граждан во всех учебных заведениях. 

Светский характер государства требует от многонационального состава государст-
венного аппарата соблюдения строгого нейтралитета по отношению к конфессиям. Офи-
циальные лица государства как граждане России имеют право исповедовать любую рели-
гию, но не должны допускать влияния той или иной конфессии на принятие государст-
венных решений. Федеральный закон об основах государственной службы Российской 
Федерации от 31 июля 1995г. в п. 12 ст.11 прямо устанавливает, что государственные слу-
жащие не имеют права использовать свое служебное положение в интересах религиозных 
объединений для пропаганды отношения к ним1. 

 
 
 

                                                 
1 См.: Об основах государственной службы Российской Федерации. Федеральный закон от 31 июля 
1995 г. 
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Республиканская форма правления 
 

Важнейшей основой конституционного строя Российской Федерации является закреп-
ленная в ст. 1 Конституции республиканская форма правления, которая обусловливает систе-
му высших органов государственной власти, порядок их формирования и деятельности. 

Республиканская форма правления во всех своих видах предполагает выборность 
и сменяемость главы государства. В мировой конституционной теории и практике разли-
чают три вида республики: парламентскую, президентскую и полупрезидентскую. 

В парламентской республике верховенство в организации государственной жизни 
принадлежит парламенту. Глава государства (президент) избирается парламентом или 
специально формируемым органом. Роль президента в формировании правительства, 
как и в управлении страной, имеет номинальный характер. Главой правительства стано-
вится лидер партии, победившей на парламентских выборах. Министры назначаются из 
числа членов парламента и сохраняют в нем свое место. Правительство, возглавляемое 
премьер-министром, формируется и остается у власти при условии, что оно пользуется 
поддержкой парламентского большинства. Правительство несет перед парламентом по-
литическую ответственность. Парламент вправе выразить недоверие правительству, что 
ведет к отставке правительства. Вместе с тем в парламентской республике возможен дос-
рочный роспуск парламента главой государства. Вопрос о роспуске парламента и назна-
чении новых выборов ставит премьер-министр (например, Италия, ФРГ, Австрия и др.). 

Президентская республика характеризуется тем, что во главе ее стоит президент, 
наделенный полномочиями главы государства и главы правительства. Другой особенно-
стью президентской республики является внепарламентский метод избрания президента 
и формирования правительства. Президент, избираемый населением посредством пря-
мых или косвенных выборов, сам формирует правительство, которое подчинено только 
ему. Вместе с тем министры не могут быть одновременно членами парламента, а прези-
дент не имеет права роспуска парламента (например, США, Мексика и др.). 

В полупрезидентской республике сочетаются черты парламентской и президент-
ской республики. Глава государства (президент) избирается населением и сам формирует 
правительство, которое ему подотчетно. Парламент может выразить недоверие прави-
тельству, но вопрос о его отставке решается президентом. Президент наделен правом 
роспуска парламента. Министры не могут быть членами парламента. Правительство об-
ладает средствами давления на парламент, который, в свою очередь, имеет элементы 
контроля над правительством (например, Франция, Польша). 

Конституция Российской Федерации не определяет вид республиканской формы 
правления. Однако закрепленные в Конституции ее признаки позволяют характеризо-
вать Российскую Федерацию как полупрезидентскую республику французского типа со 
своими особенностями. 

Президент Российской Федерации является главой государства, избирается все-
общим голосованием, имеет широкие полномочия в отношении формирования прави-
тельства, располагает собственными прерогативами, позволяющими ему действовать 
независимо от правительства, может отправить правительство в отставку, обладает пра-
вом роспуска парламента. Наряду с президентом в Российской Федерации действует 
Председатель Правительства и министры, образующие правительство. Председатель 
Правительства и министры не могут быть членами парламента. Правительство в опре-
деленной мере ответственно перед парламентом1. 

                                                 
1 См. подробнее: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М: ИН-
ФРА-Нонма, 1997. С. 118-120; 
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Тренировочные задания 

 
1. Используя статьи гл.1 Конституции Российской Федерации, укажите кон-

ституционные основы суверенитета Российской Федерации. 

2. Какие принципы российского федерализма устанавливают основы кон-
ституционного строя Российской Федерации? 

3. В чем состоят конституционные гарантии основ конституционного строя 
Российской Федерации? 

                                                                                                                                                             
Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: 
Юристь, 1996. С. 131-142. 
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Тест 
 
 
 
 

1. Каково соотношение объема прав субъектов Российской Федерации в сфере 
взаимоотношений с федеральными органами государственной власти? 

а) республики имеют больше прав, так как они – государства:  
б) равноправны; 
в) Москва, как столица Российской Федерации, имеет больше прав, чем другие субъекты. 
 
2. Кто является высшей ценностью в российском государстве по Конституции 

Российской Федерации? 
а) Президент Российской Федерации: 
б) человек, его права и свободы; 
в) многонациональный народ Российской Федерации. 
 
3. Какой субъект или какие субъекты обладают государственным суверенитетом? 
а) субъекты Российской Федерации: 
б) Российская Федерация; 
в) Российская Федерация и республики в её составе. 
 
4. На каких принципах осуществляется государственная власть в Российской 

Федерации? 
а) разделения на законодательную, исполнительную и судебную, верховенства 

власти Президента Российской Федерации, взаимодействия органов власти; 
б) разделения на законодательную, исполнительную и судебную, независимости 

власти, верховенства Конституционного Суда Российской Федерации; 
в) разделения на законодательную, исполнительную и судебную, их самостоя-

тельности и независимости, единства власти. 
 
5. Какой государственный режим закреплен Конституцией Российской  

Федерации? 
а) авторитарный;  
б) республиканский; 
в) демократический. 
 
6. Какая форма правления установлена в Российской Федерации? 
а) парламентская; 
б) республиканская;  
в) федеративная. 
 
7. К какому виду республиканской формы правления следует отнести  

Российскую Федерацию? 
а) президентская республика; 
б) полупрезидентская республика: 
в) парламентская республика. 
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8. Допускается ли преподавание какого-либо вероучения в государственном об-
разовательном учреждении? 

а) не допускается ни в какой форме, так как Российская Федерация – светское госу-
дарство: 

б) может вестись только факультативно; 
в) может осуществляться только с разрешения уполномоченных органов государ-

ственной власти. 
 
9. Какими признаками должно обладать правовое государство? 
а) верховенство закона, взаимная ответственность государства и личности; осуще-

ствление государством эффективного контроля за исполнением законодательства, ре-
альность прав и свобод личности; 

б) верховенство закона, наличие прав и обязанностей граждан; взаимная ответст-
венность государства и личности, реальность прав и свобод личности; 

в) верховенство закона, наличие прав и обязанностей граждан, осуществление го-
сударством эффективного контроля за исполнением законодательства, реальность прав и 
свобод личности. 

 
10. В каких формах собственности может находиться земля и другие природные 

ресурсы в Российской Федерации? 
а) только в государственной собственности; 
б) только в государственной и муниципальной собственности; 
в) в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. 
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ТЕМА 3. 

 
 

 
Конституционные основы правового  

статуса человека и гражданина 
 
 
 
 
 
 
 

Понятие и структура основ правового статуса личности 
 
Институт основ правового статуса человека и гражданина занимает важное место в 

системе конституционного права Российской Федерации. Его нормы выступают исход-
ными, основополагающими для всей системы взаимоотношений государства и личности. 
Согласно ст. 2 Конституции «человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства». Обеспечение и защита основных прав, свобод и законных интересов чело-
века – главная цель права вообще и конституционного в частности. 

Правовой статус человека и гражданина представляет собой юридическое закреп-
ление в законодательстве страны всей совокупности прав, свобод и обязанностей физиче-
ских лиц (граждан государства, иностранных граждан и лиц без гражданства). 

В полном объеме правовой статус человека и гражданина определяется нормами 
всех отраслей права, однако его основу составляет совокупность конституционно-
правовых норм, закрепляющих положение человека в обществе, обусловленное уровнем 
экономического, социального и политического развития государства, и регулирующих 
всю систему взаимоотношений государства и личности. Другие отрасли права закрепля-
ют права и обязанности лишь в определенной сфере общественных отношений, напри-
мер, имущественных и личных неимущественных, финансовых, земельных, трудовых, 
семейных и т.д. 

Нормы института основ правового статуса личности выражены прежде всего в 
главе 2 Конституции Российской Федерации: «Права и свободы человека и гражданина». 
В ст. 64 главы 2 Конституции прямо указывается, что положения настоящей главы состав-
ляют основы правового статуса личности. Кроме Конституции, нормы данного института 
содержатся в других нормативных правовых актах, являющихся источниками конститу-
ционного права. К таким актам относятся законы: «О гражданстве Российской Федера-
ции», «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбора места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», «О свободе совести и о ре-
лигиозных объединениях» и многие другие. 

В структуре правового статуса личности различие между понятиями «право» и 
«свобода» достаточно условно, так как и то и другое означает юридически признанную 
возможность человека избирать вид и меру своего поведения как человека, гражданина 
государства. 
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Вместе с тем право представляет собой охраняемую и обеспеченную государством 
возможность что-то делать, осуществлять, иметь, быть гарантированным от чего-то. Сво-
боды же очерчивают сферу его самостоятельности, защиты от вмешательства государст-
ва, предполагают отсутствие каких-либо ограничений в чем-то (поведении, деятельно-
сти), что не запрещает закон. 

Права и свободы человека и гражданина реализуются в правоотношениях, в кото-
рых он выступает носителем субъективных прав и юридических обязанностей. Субъек-
тивные права и юридические обязанности – это возможность или необходимость опреде-
ленного поведения, предусмотренного нормами права. В совокупности они составляют 
понятие субъективного права. При этом, если субъективные права выражаются в возмож-
ности, свободе лица удовлетворять те интересы, которые предусмотрены нормами права, 
то юридические обязанности оно должно исполнять независимо от своего субъективного 
личного желания. Если тот или иной человек, гражданин не исполняет юридических 
обязанностей или исполняет их ненадлежащим образом, то к нему могут быть примене-
ны меры государственного принуждения. 

Система основ правового статуса личности включает в себя следующие элементы. 

• Общие принципы статуса личности. Они отражают наиболее существенные, ис-
ходные начала, определяющие положение человека в обществе и государстве, ос-
новы их взаимоотношений. Эти принципы действуют во всех сферах обществен-
ных отношений. К общим принципам статуса личности относятся: равенство прав 
и свобод человека и гражданина, обязанность государства признавать, соблюдать 
и защищать права и свободы, гарантировать их, приоритет общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных договоров Россий-
ской Федерации. 

• Нормы, определяющие принадлежность к государству и регулирующие отноше-
ния по поводу гражданства. Гражданство как юридически оформленная принад-
лежность лица к данному государству является важнейшим элементом правового 
статуса лица, главным условием распространения на него всей совокупности прав, 
свобод и обязанностей, признаваемых за гражданином. Состояние гражданства 
гарантирует защиту личности как на территории своего государства, так и за ру-
бежом. Гражданство выступает необходимым условием полной правоспособности 
лица. 

• Основные права, свободы и обязанности, которые составляют неотъемлемое свой-
ство его правоспособности. Конституционное право имеет своим предметом не все 
юридические права, свободы и обязанности, а лишь основные, которые закрепле-
ны в Конституции Российской Федерации. 
 
Значимость института основ правового статуса личности в системе конституцион-

ного права России подтверждается тем, что в Конституции его нормы следуют за сово-
купностью норм, закрепляющих основы конституционного строя. Основы правового ста-
туса человека и гражданина обусловлены принципами устройства общества, установ-
ленными основами конституционного строя. Они, так же как и основы конституционно-
го строя, не могут быть изменены иначе как в особом порядке, установленном Конститу-
цией Российской Федерации. 
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Принципы правового статуса человека и гражданина 
 

Под принципами правового статуса личности понимаются признаваемые и охра-
няемые государством и правом основные начала, в соответствии с которыми осуществля-
ется реализация прав и свобод человека и гражданина и его обязанностей. 

Принципами правового положения человека и гражданина в России являются: 
1. Равноправие граждан. С учетом важности этого принципа он закреплен в основах 

конституционного строя. В п. 2 ст. 6 Конституции Российской Федерации указывается: 
«Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и 
свободами и несет равные обязанности, предусмотренные в Конституции Российской 
Федерации». 

Принцип равноправия граждан как основополагающий принцип статуса человека 
и гражданина раскрывается в ст. 18 Конституции и означает: 

• равноправие всех перед законом и судом; 
• равенство прав человека и гражданина; 
• равноправие мужчины и женщины. 

 
Равенство всех перед законом и судом предполагает, что закон в равной мере обя-

зателен для всех, а суд для всех в равной мере доступен и справедлив. 
Равенство прав и свобод человека и гражданина, с одной стороны, выражает их 

признание за всеми людьми в равной мере и государственную гарантию независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, религиозных убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям, а также других обстоятельств. С другой стороны, оно налагает за-
прет на любые ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, нацио-
нальной, языковой или религиозной принадлежности. 

Равноправие мужчины и женщины закреплено в Конституции Российской Федера-
ции как равенство их прав и свобод, а также равенство возможностей для их реализации. 

 
2. Неотчуждаемость прав и свобод как принцип правового статуса человека и граж-

данина состоит в том, что основные права и свободы человека неотчуждаемы и принад-
лежат ему от рождения (п. 2 ст. 17 Конституции РФ). Это значит, что ни одно лицо, ни по 
каким причинам не может быть лишено конституционных прав и свобод, а в соответст-
вии с п. 3 ст. 6 Конституции гражданин Российской Федерации не может быть лишен сво-
его гражданства. 

3. Непосредственное действие прав и свобод. В ст. 18 Конституции Российской Фе-
дерации указывается: «Права и свободы человека и гражданина являются непосредствен-
но действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятель-
ность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечи-
ваются правосудием». Данный принцип в сочетании с высшей юридической силой и 
прямым действием Конституции Российской Федерации означает, что конституционные 
нормы о правах и свободах человека и гражданина не требуют какого-либо дополни-
тельного разъяснения или дополнения и позволяют заинтересованному лицу требовать 
защиты своих прав в судебном порядке, ссылаясь только на конституционную формули-
ровку. 

4. Гарантированность прав, свобод и обязанностей. Конституция Российской Фе-
дерации не только закрепляет права и свободы человека и гражданина, но и гарантирует 
возможность их реализации. 
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Статья 2 Конституции Российской Федерации совершенно определенно устанав-
ливает, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обя-
занность государства, а в п. 1 ст. 17 Конституции подчеркивается, что в Российской Феде-
рации права и свободы человека и гражданина не только признаются, но и гарантируют-
ся. Эти положения раскрываются в ст. 45 Конституции и выражаются в следующем: 

• государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Феде-
рации гарантируется; 

• каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенны-
ми законом. 
 
Конкретные правовые и иные гарантии реализации прав и свобод содержатся в 

статьях гл. 2 Конституции Российской Федерации, устанавливающих отдельные права и 
свободы человека и гражданина. Статья 114 Конституции Российской Федерации в под-
пункте «е» п. 1 возлагает на Правительство Российской Федерации обеспечение законно-
сти, прав и свобод граждан, подчеркивает важную роль в этой сфере правоохранитель-
ных органов. 

5. Соответствие международно-правовым актам. В ч. 1 ст. 17 Конституции Россий-
ской Федерации закреплено положение о том, что в Российской Федерации признаются 
и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права. 

6. Запрет на незаконное ограничение конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. Этот Принцип означает, что ни один орган в государстве не может издать 
правовой акт, ограничивающий права и свободы. Так в ч. 2 ст. 55 Конституции Российской 
Федерации установлено, что в Российской Федерации не должны издаваться законы, отме-
няющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Президент Российской 
Федерации вправе приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в случае нарушения ими прав и свобод человека и гражда-
нина до решения этого вопроса соответствующим судом (ч. 2 ст. 85 Конституции РФ). 

 
В Конституции Российской Федерации перечислены только основные права и 

свободы человека и гражданина, большинство из которых закреплены в международных 
документах. В этой связи в ч. 1 ст. 55 подчеркнуто: «Перечисление в Конституции Россий-
ской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или ума-
ление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина». 

Запрет на ограничение прав и свобод не является абсолютным. Во-первых, в ч. 3  
ст. 17 Конституции закреплено, что осуществление прав и свобод человека и гражданина 
не должно нарушать права и свободы других лиц. Во-вторых, допускается ограничение 
прав и свобод человека и гражданина в установленных Конституцией Российской Федера-
ции случаях: «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федераль-
ным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства» (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). Одно из ус-
ловий такого ограничения закреплено в ч. 1 ст. 56 Конституции, в которой говорится:  
«В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты 
конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут 
устанавливаться определенные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока 
их действия». 
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Конституция Российской Федерации установила гарантии прав и свобод граждан 
в условиях чрезвычайного положения. Она четко определила также перечень прав и сво-
бод, которые не подлежат ограничению даже в условиях чрезвычайного положения, а 
именно: право на жизнь, право на обеспечение достоинства личности, право на непри-
косновенность частной жизни и др. Особое значение имеет положение Конституции о 
том, что в условиях чрезвычайного положения каждому гарантируется весь комплекс 
прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных в ст. 46-54. 

Конституция допускает ограничения в реализации отдельных прав и свобод чело-
века и гражданина, но не иначе как в случаях, установленных федеральным законом или 
на основании судебного решения. Например, на основании судебного решения может 
быть ограничено право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ), допускается проникновение в 
жилище против воли проживающих в нем лиц в установленных законом случаях, а также 
на основании судебного решения (ст. 25 Конституции РФ), не имеют права избирать и 
быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся 
в местах лишения свободы по приговору суда (ч. 3 ст. 32 Конституции РФ) и т.п. 

 
Гражданство Российской Федерации: понятие и принципы 

 
Гражданство представляет собой один из важнейших элементов правового статуса 

личности. Это связано с тем, что объем прав, свобод, обязанностей того или иного лица 
напрямую зависит от гражданства. 

Конституция относит законодательство о федеральном гражданстве к ведению 
Российской Федерации. На основании ст. 6 Конституции вопросы гражданства разреша-
ются в соответствии с федеральным законом. В настоящее время действует Закон Россий- 
ской Федерации от 31 мая 2002 г. «О гражданстве Российской Федерации» с изменениями 
и дополнениями от 11 ноября 2003 г. Закон содержит принципы гражданства Российской 
Федерации и правила, регулирующие отношения, связанные с гражданством Российской 
Федерации. В Законе определены основания, условия и порядок приобретения и пре-
кращения гражданства Российской Федерации. Закон урегулировал: гражданство детей и 
гражданство родителей, опекунов и попечителей, гражданство недееспособных; перечень 
государственных органов, ведающих делами о гражданстве, и их полномочия; производ-
ство по делам о гражданстве; обжалование решений по вопросам гражданства. Вопросы 
гражданства регулируются также Положением о порядке рассмотрения вопросов граж-
данства Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федера-
ции от 10 апреля 1992 г. (в редакции Указа от 27 декабря 1993 г.). При Президенте Россий-
ской Федерации функционирует Комиссия по вопросам гражданства. Она действует на 
основании Закона о гражданстве и Положения о Комиссии по вопросам гражданства при 
Президенте Российской Федерации, утвержденного Распоряжением Президента РФ  
от 23 июня 1992 г. 

Отношения, связанные с гражданством республик в составе Российской Федера-
ции, регламентируются в их конституциях и соответствующих законодательных актах. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О гражданстве Российской Фе-
дерации» под гражданством понимается устойчивая правовая связь человека с государст-
вом, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, 
основанная на признании и уважении достоинства, основных прав и свобод человека. 

Правовой характер связи лица с государством, образующий отношения граждан-
ства, выражается в ее юридическом оформлении, которое состоит, во-первых, в общем 
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правовом нормировании, и, во-вторых, в индивидуальном юридическом оформлении 
каждого физического лица. 

Общее правовое нормирование заключается в том, что государство в Законе уста-
навливает основания приобретения и прекращения гражданства, порядок решения этих 
вопросов. В отношении каждого человека гражданство юридически оформляется соот-
ветствующими документами: паспортом гражданина Российской Федерации, свидетель-
ством о рождении, иным документом, содержащим указание на гражданство. Государст-
во регистрирует также такие акты гражданского состояния, как рождение или смерть. 

Устойчивый характер отношений гражданства заключается в их постоянном ха-
рактере, длящемся, как правило, от рождения до смерти гражданина, в недопущении 
расторжения гражданства в одностороннем порядке. Прекращение отношений по хода-
тайству гражданина требует согласия государства, которое оформляется соответствую-
щим индивидуальным актом уполномоченного на это государственного органа. По ини-
циативе государства гражданин Российской Федерации вообще не может быть лишен 
своего гражданства. Характеристика гражданства как связи человека с государством, вы-
ражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, закреп-
ляет сущность взаимоотношений личности и правового государства. 

Конституция Российской Федерации и Закон о гражданстве Российской Федера-
ции устанавливают следующие принципы российского гражданства. 

1. Единство гражданства Российской Федерации. Этот принцип, закрепленный в ч. 1 
ст. 6 Конституции и п. 2 ст. 4 Закона о гражданстве, является важнейшим для России как 
федеративного государства.  

2. Гражданство Российской Федерации является равным независимо от оснований и 
времени приобретения гражданства (ч. 1 ст. 6 Конституции РФ). 

3. Гражданство Российской Федерации имеет открытый и свободный характер. От-
крытость состоит в закреплении права каждого на гражданство, а также в наличии такой 
формы приобретения гражданства, как прием, осуществляемый на доступных для чело-
века основаниях. Российская Федерация проводит активную политику, направленную на 
сокращение числа лиц без гражданства. В п. 6 ст. 4 Закона о гражданстве говорится, что 
Российская Федерация поощряет приобретение гражданства Российской Федерации ли-
цами без гражданства, а в ст. 12 Закона установлено признание гражданином Российской 
Федерации ребенка, родившегося на территории России от лиц без гражданства. Сво-
бодный характер гражданства выражается в праве гражданина Российской Федерации 
изменить свое гражданство и невозможности никем лишить его этого права (ч. 3 ст. 6 
Конституции РФ). 

4. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства  
(ч. 3 ст. 6 Конституции РФ). Запрет на применение лишения гражданства вытекает из 
права человека на гражданство, двустороннего характера связей по поводу гражданства 
между человеком и государством, предполагающего недопустимость расторжения этих 
связей без их взаимного согласия. 

5. Возможность гражданина Российской Федерации иметь гражданство иностранно-
го государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или между-
городным договором Российской Федерации. Для установления двойного гражданства 
требуется ходатайство лица, а также наличие соответствующего договора Российской Фе-
дерации с тем государством, в гражданстве которого состоит или хочет его принять хода-
тайствующее лицо. Решение о разрешении двойного гражданства принимает Президент 
Российской Федерации. Граждане Российской Федерации, имеющие двойное гражданст-
во, обладают всей совокупностью прав, свобод, обязанностей и ответственности, выте-
кающей из гражданства Российской Федерации. 
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6. Сохранение гражданства Российской Федерации лицами, проживающими за пре-
делами Российской Федерации. Этот принцип закреплен в ст. 27 Конституции, которая 
устанавливает, что каждый имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребы-
вания и жительства, может свободно выезжать за пределы Российской Федерации и имеет 
право беспрепятственно возвращаться в Россию. 

7. Отрицание автоматического изменения гражданства Российской Федерации при 
заключении или расторжении брака гражданином России с лицом, не принадлежащим к 
гражданству Российской Федерации, а также при изменении гражданства другим супру-
гом. Этот принцип обусловлен: во-первых, сущностью гражданства как индивидуальной 
связью лица с государством, недопустимостью прекращения гражданства без волеизъяв-
ления лица и соблюдения установленного порядка; во-вторых, признанием брака равно-
правным союзом, не допускающим безусловного следования жены (мужа) гражданству 
мужа (жены). 

Соответственно, брак, заключенный гражданином Российской Федерации с ино-
странным гражданином, не предоставляет последнему российского гражданства без со-
блюдения установленной процедуры. 

8. Защита и покровительство граждан Российской Федерации, находящихся за пре-
делами Российской Федерации. В ст. 61 Конституции Российской Федерации и ст. 7 За-
кона о гражданстве закреплено, что Российская Федерация гарантирует своим гражданам 
защиту и покровительство за ее пределами, государственные органы России, дипломати-
ческие представительства и консульские учреждения Российской Федерации, их должно-
стные лица обязаны содействовать тому, чтобы гражданам Российской Федерации была 
обеспечена возможность в полном объеме пользоваться всеми правами, установленными 
законодательством государства их пребывания, международными договорами Россий-
ской Федерации, международными обычаями, защищать их права и охраняемые законом 
интересы, а при необходимости принимать меры по восстановлению нарушенных прав 
граждан Российской Федерации. В соответствии с Конституцией гражданин Российской 
Федерации не может быть выселен за пределы Российской Федерации или выдан друго-
му государству. За преступления, совершенными российским гражданином за границей, 
он подлежит уголовной ответственности по законам Российской Федерации. Тем самым 
закрепляется ответственность гражданина перед государством, гарантия защиты его прав 
и интересов. 

9. Законодательство Российской Федерации о гражданстве вводит институт почетно-
го гражданства. Оно может быть предоставлено лицу, не являющемуся гражданином Рос-
сийской Федерации, имеющему выдающиеся заслуги перед Россией или мировым сооб-
ществом, с его согласия. Почетное гражданство предоставляет Президент Российской Фе-
дерации. 

 
Основания и порядок приобретения гражданства  
Российской Федерации 

 
Законом о гражданстве Российской Федерации установлены следующие основа-

ния приобретения гражданства Российской Федерации. 
1. По рождению. Данное основание сочетает два принципа приобретения граждан-

ства: во-первых, «право крови» – учет гражданства родителей; во-вторых, «право почвы» – 
учет места рождения. 

Ребенок, родители которого на момент его рождения состоят в гражданстве Рос-
сийской Федерации, является гражданином России независимо от места рождения. В 
случае разного гражданства родителей или отсутствия гражданства у одного из них,  
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Закон устанавливает право родителей на выбор гражданства ребенка, при этом полно-
стью исключается возможность оставить ребенка лицом без гражданства. Принцип «пра-
ва почвы» применяется в отношении гражданства детей, родители которых неизвестны. 
Находящийся на территории России ребенок, оба родителя которого неизвестны, являет-
ся гражданином Российской Федерации. Этот же принцип действует в отношении ро-
дившихся на территории Российской Федерации детей от лиц без гражданства, а также 
детей, родившихся на территории России от родителей, состоящих в гражданстве других 
государств, если эти государства не предоставляют ребенку своего гражданства. 

2. В результате приема в гражданство. Прием в гражданство Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без гражданства в общем порядке осуществляется на 
основании заявления на имя Президента Российской Федерации, при условии соответст-
вия требованиям законодательства: достижение возраста восемнадцати лет, дееспособ-
ность, ценз оседлости, обязательство соблюдать Конституцию Российской Федерации и 
российское законодательство, наличие законного источника средств к существованию, 
владение русским языком (ч. 1 ст. 13 Закона о гражданстве РФ). 

Одним из требований для иностранных граждан и лиц без гражданства является 
их проживание на территории Российской Федерации со дня получения вида на житель-
ство и до дня обращения с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в 
течение пяти лет непрерывно. Срок проживания считается непрерывным, если лицо вы-
езжало за пределы Российской Федерации не более чем на три месяца в течение одного 
года (п. «а» ч. 1 ст. 13 Закона о гражданстве РФ). Кроме того, иностранные граждане 
должны обратиться в полномочный орган иностранного государства с заявлением об от-
казе от имеющегося у них гражданства. Отказ от иного гражданства не требуется, если 
это предусмотрено международным договором Российской Федерации или Законом о 
гражданстве РФ, либо если отказ невозможен в силу не зависящих от лица причин (п. «г» 
ч. 1 ст. 13 Закона о гражданстве РФ). 

В соответствии с ч. 2 ст.13 Закона о гражданстве РФ срок проживания на террито-
рии Российской Федерации сокращается до одного года при наличии хотя бы одного из 
следующих оснований: рождение лица на территории РСФСР и наличие у него в про-
шлом гражданства СССР; состояние в браке с гражданином Российской Федерации не 
менее трех лет; наличие у нетрудоспособного лица дееспособных детей, достигших воз-
раста восемнадцати лет и имеющих гражданство Российской Федерации; наличие у лица 
высоких достижений в области науки, техники и культуры; обладание лицом професси-
ей, либо квалификацией, представляющими интерес для Российской Федерации; пре-
доставление лицу политического убежища на территории Российской Федерации; при-
знание лица беженцем в установленном законом порядке. 

Лицо, имеющее особые заслуги перед Россией, может быть принято в гражданство 
Российской Федерации без соблюдения условий, предусмотренных частью первой статьи 
13 Закона о гражданстве РФ (ч. 3 ст. 13 Закона о гражданстве РФ). 

Достигшие восемнадцати лет дееспособные иностранные граждане и лица без 
гражданства могут обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Феде-
рации в упрощенном порядке (т.е. без соблюдения общего порядка, установленного 
пунктом «а» ч. 1 ст. 13 Закона о гражданстве РФ), если они: имеют хотя бы одного нетру-
доспособного родителя, имеющего гражданство Российской Федерации; имели граждан-
ство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав СССР, не полу-
чили гражданства этих государств и остаются в результате этого лицами без гражданства 
(ч. 1 ст. 14 Закона о гражданстве РФ). 

В упрощенном порядке без соблюдения условий, предусмотренных ч. 1 ст. 13 За-
кона о гражданстве РФ, в гражданство Российской Федерации принимаются: ребенок, 
один из родителей которого имеет гражданство Российской Федерации, – по заявлению 
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этого родителя и при наличии согласия другого родителя на приобретение ребенком 
гражданства Российской Федерации (такое согласие не требуется, если ребенок прожива-
ет на территории Российской Федерации); ребенок, единственный родитель которого 
имеет гражданство Российской Федерации, – по заявлению родителя; ребенок или недее-
способное лицо, над которыми установлены опека или попечительство, – по заявлению 
опекуна или попечителя, имеющих гражданство Российской Федерации (ч. 2 ст. 14 Зако-
на о гражданстве РФ). 

3. В результате восстановления в гражданстве. Процедура восстановления приме-
няется к иностранным гражданам и лицам без гражданства, ранее утратившим россий-
ское гражданство по различным причинам, и осуществляется в соответствии с ч. 1 ст. 13 
Закона о гражданстве РФ. Однако срок их проживания на территории России сокращает-
ся до трех лет (ст. 15 Закона о гражданстве РФ). 

В законе о гражданстве РФ предусмотрены основания, при наличии которых заяв-
ления о приеме в гражданство Российской Федерации и о восстановлении в гражданстве 
Российской Федерации отклоняются. Отклонение заявлений применяется к тем лицам, 
которые: выступают за насильственное изменение основ конституционного строя Рос-
сийской Федерации или иными действиями создают угрозу безопасности Российской 
Федерации; в течение пяти лет, предшествующих дню обращения с заявлениями о прие-
ме в гражданство Российской Федерации или о восстановлении в гражданстве Россий-
ской Федерации, выдворялись за пределы России в соответствии с федеральным законом; 
использовали подложные документы или сообщили заведомо ложные сведения; состоят 
на военной службе, на службе в органах безопасности или в правоохранительных органах 
иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации; имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение 
умышленных преступлений на территории России или за ее пределами, признаваемых 
таковыми в соответствии с федеральным законом; преследуются в уголовном порядке 
компетентными органами России или иностранных государств за преступления, призна-
ваемые таковыми в соответствии с федеральным законом (до вынесения приговора суда 
или принятия решения по делу); осуждены и отбывают наказание в виде лишения свобо-
ды за действия, преследуемые в соответствии с федеральным законом (до истечения сро-
ка наказания); не имеют законного источника средств к существованию на день обраще-
ния с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации или в течение пяти лет 
непрерывного проживания на территории России, если иной срок проживания на тер-
ритории Российской Федерации, являющийся условием для обращения с заявлением о 
приеме в российское гражданство не установлен Законом о гражданстве РФ (ст. 16 Закона 
о гражданстве РФ). 

4. В результате выбора гражданства при изменении государственной границы Рос-
сийской Федерации (оптация). Такой порядок приобретения гражданства может иметь 
место при изменении границы России и определяется федеральным законодательством. 
Выбор гражданства означает, что в случае, когда новая территория входит в состав Рос-
сии, лица, проживающие на ней, могут стать ее гражданами, либо оставить прежнее гра-
жданство. Порядок и сроки выбора гражданства в таких случаях определяются междуна-
родным договором Российской Федерации (ст. 17 Закона о гражданстве РФ). 

5. Иные основания. К ним Закон о гражданстве относит усыновление, опекунство, 
предоставление почетного гражданства, соглашение родителей о российском гражданст-
ве ребенка и др. 
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Прекращение гражданства Российской Федерации 
 

Закон «О гражданстве Российской Федерации» устанавливает следующие основа-
ния прекращения российского гражданства: 

1. Вследствие выхода из гражданства Российской Федерации. Выход из гражданст-
ва Российской Федерации осуществляется на основании добровольного волеизъявления 
лица, проживающего на территории России, в общем порядке, а лица, проживающего на 
территории иностранного государства, – в упрощенном порядке. Выход из российского 
гражданства ребенка, один из родителей которого имеет гражданство Российской Феде-
рации, а другой родитель является иностранным гражданином, либо единственный ро-
дитель которого является иностранным гражданином, осуществляется в упрощенном по-
рядке по заявлению обоих родителей, либо по заявлению единственного родителя  
(ст. 19 Закона о гражданстве РФ). 

Закон устанавливает основания, исключающие возможность выхода из российско-
го гражданства. К ним относятся: наличие не выполненного перед Россией обязательства, 
установленного федеральным законом; привлечение гражданина в качестве обвиняемого 
по уголовному делу либо вступление в отношении него в законную силу подлежащего 
исполнению обвинительного приговора суда; отсутствие иного гражданства и гарантий 
его приобретения (ст. 20 Закона о гражданстве РФ). 

2. Путем выбора иного гражданства (оптации) при изменении государственной 
границы Российской Федерации. При изменении границы в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федерации лицо, проживающее на территории, выходя-
щей из состава России, может прекратить российское гражданство согласно условиям 
данного международного договора (ст. 21 Закона о гражданстве РФ). 

3. По иным основаниям, предусмотренным Законом о гражданстве РФ или междуна-
родным договором Российской Федерации. Например, когда оба родителя прекращают 
гражданство России. В этом случае российское гражданство ребенка прекращается при усло-
вии, что ребенок не станет лицом без гражданства (ст. 24 Закона о гражданстве РФ). 

Статья 22 Закона о гражданстве РФ предусматривает основания отмены решений 
по вопросам гражданства Российской Федерации. Решение о приобретении или прекра-
щении российского гражданства подлежит отмене, если в судебном порядке будет уста-
новлено, что данное решение принималось на основании представленных заявителем 
подложных документов или заведомо ложных сведений. При этом отмена решения по 
вопросам гражданства Российской Федерации осуществляется Президентом Российской 
Федерации или иным полномочным органом, принявшим такое решение.  
 
Порядок изменения гражданства детей 
 

Законом о гражданстве Российской Федерации специально регулируются вопросы 
гражданства детей при изменении гражданства родителей, при усыновлении, опекунст-
ве, попечительстве. При этом Закон исходит из следующих принципов: 

• обеспечение по возможности одинакового гражданства всех членов семьи; 
• учет желания детей, могущих в соответствии с возрастом делать сознательный выбор; 
• исключение состояния без гражданства у детей; 
• сохранение в возможных случаях российского гражданства в их интересах. 

 
В качестве общих положений, относящихся ко всем ситуациям, возникающим в 

случаях изменения гражданства родителей, опекунстве, усыновлении, законодательство 
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устанавливает, что: 1) гражданство детей в возрасте до 14 лет следует гражданству роди-
телей; 2) гражданство детей в возрасте от 14 до 18 лет изменяется при наличии их согла-
сия; 3) гражданство детей не изменяется при изменении гражданства родителей, лишен-
ных родительских прав, и согласия родителей на изменение гражданства детей в таком 
случае не требуется. 

В соответствии с общими положениями: если оба родителя или единственный ро-
дитель приобретают гражданство Российской Федерации, то, при соблюдении указанных 
выше условий, соответственно меняется гражданство детей; если один из родителей при-
обретает гражданство Российской Федерации, то по заявлению этого родителя с пись-
менного согласия другого родителя ребенку предоставляется российское гражданство; 
если гражданство Российской Федерации прекращается только у одного родителя, то ре-
бенок сохраняет российское гражданство. В последнем случае по заявлению данного ро-
дителя и при письменном согласии другого российское гражданство ребенка может быть 
прекращено, но только при условии, что он не останется лицом без гражданства. 

Аналогично регулируется гражданство детей при усыновлении. При этом во всех 
возможных случаях обеспечивается сохранение или приобретение усыновленными гра-
жданства Российской Федерации. 

В то же время в целях обеспечения одинакового гражданства в семье возможно 
иное решение вопроса. Для этого необходимо наличие соответствующего заявления, со-
глашение усыновителей и предоставление ребенку другого гражданства. 

Согласно Закону, гражданство недееспособного лица следует гражданству опекуна. 
Споры между родственниками, опекунами или попечителями о гражданстве детей 

и недееспособных лиц рассматриваются в судебном порядке. При этом суд исходит из 
интересов ребенка или недееспособного лица. 

 
Порядок решения дел о гражданстве Российской Федерации 

 
Вопросами, связанными с гражданством, занимаются различные государственные 

органы. Среди них главная роль принадлежит Президенту Российской Федерации. Закон 
о гражданстве устанавливает, что Президент Российской Федерации в данной области 
осуществляет: прием в гражданство Российской Федерации; восстановление в гражданст-
ве Российской Федерации; разрешение гражданину Российской Федерации иметь одно-
временно гражданство другого государства; отмену решения о приеме в гражданство 
Российской Федерации; предоставление почетного гражданства Российской Федерации. 
По этим вопросам Президент Российской Федерации издает соответствующие указы. 

Другим органом, ведающим делами о гражданстве Российской Федерации, явля-
ется Комиссия по вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации. В своей 
деятельности она руководствуется Законом о гражданстве и Положением о Комиссии по 
вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации, утвержденным Распоря-
жением Президента Российской Федерации от 23 июня 1992 г. В соответствии с Положе-
нием Комиссия образуется Президентом Российской Федерации, который назначает 
председателя комиссии. Члены Комиссии работают на общественных началах. Комиссия 
готовит предложения для Президента Российской Федерации по делам о гражданстве, 
обеспечивает проведение единой государственной политики в области гражданства, 
осуществляет контроль за исполнением решений по вопросам гражданства. Подготови-
тельную работу для обеспечения деятельности Комиссии проводит Управление по во-
просам гражданства администрации Президента Российской Федерации. 
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Остальные государственные органы, решающие дела о гражданстве, входят в сис-
тему исполнительной власти. Важную роль в данной системе играют: Министерство 
внутренних дел Российской Федерации и его органы, участвующие в решении дел о гра-
жданстве лиц, проживающих на территории Российской Федерации; Министерство ино-
странных дел Российской Федерации, дипломатические представительства и консуль-
ские учреждения России за рубежом, решающие вопросы гражданства в отношении лиц, 
проживающих за пределами России. На указанные органы возложены следующие функ-
ции: прием заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации; проверка фак-
тов, представленных документов; направление заявлений, документов в Комиссию по во-
просам гражданства при Президенте Российской Федерации; определение принадлежно-
сти к гражданству Российской Федерации; оформление гражданства или отмена реше-
ний по вопросам гражданства Российской Федерации в предусмотренных законом случа-
ях и порядке (ст. 30 и 31 Закона о гражданстве РФ). 

Решения об оформлении гражданства или прекращении гражданства принима-
ются в срок не более 6 месяцев и могут быть обжалованы в суд в месячный срок. Заявле-
ния на имя Президента Российской Федерации рассматриваются в срок не более 9 меся-
цев, решения по ним обжалованию не подлежат, но они могут быть поданы повторно че-
рез один год. 

Действия должностных лиц полномочных органов, связанные с нарушением по-
рядка и сроков рассмотрения дел о гражданстве и порядка исполнения решений по во-
просам гражданства Российской Федерации, могут быть обжалованы в установленном 
порядке вышестоящему (в порядке подчиненности) должностному лицу либо в суд. Жа-
лобы на неправомерные действия должностных лиц дипломатических представительств 
или консульских учреждений России подаются в Московский городской суд. 

Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. «О внесении изменений и дополнений 
в ФЗ «О гражданстве РФ» установлено, что срок проживания на территории России для 
лиц, прибывших в Российскую Федерацию до 1 июля 2002 г. и не имеющих вида на жи-
тельство, исчисляется со дня регистрации по месту жительства. 

Данный закон закрепляет положение о том, что граждане государств, входивших в 
состав СССР, проходящие не менее трех лет военную службу по контракту в Вооружен-
ных Силах России, других войсках, воинских формированиях или органах, вправе обра-
титься с заявлением о приеме в российское гражданство без соблюдения условий, преду-
смотренных пунктом «а» ч. 1 ст. 13 Закона Российской Федерации «О гражданстве Рос-
сийской Федерации», и без предъявления вида на жительство. 

Закон расширил круг лиц, имеющих право приема в российское гражданство в 
упрощенном порядке. 

 
Понятие и классификация конституционных прав  
и свобод человека и гражданина 

 
Правовой статус личности определяется всей совокупностью прав человека и гра-

жданина, закрепленных в нормах всех отраслей российского права. Однако основы пра-
вового статуса личности, охватывающие относительно небольшую часть всех прав и сво-
бод, закрепляются конституционно. Конституционное закрепление этих прав и свобод 
человека и гражданина обусловлено следующим. 

1. Значимостью данных прав и свобод для человека и общества. Конституция закре-
пляет те права и свободы, которые жизненно важны и в наибольшей мере значимы как 
для каждого отдельного человека, так и для общества в целом. Основные права и свободы 
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выступают необходимым условием существования демократического правового государ-
ства, поэтому они не только признаются, но также гарантируются и защищаются. 

2. Изначальным характером принадлежности человеку данных прав и свобод. Кон-
ституция Российской Федерации в ст. 17 устанавливает, что «основные права и свободы 
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения». Именно такого характе-
ра права и свободы закрепляются конституционно. 

3. Особыми юридическими свойствами основных прав и свобод. Конституционные 
права и свободы составляют основу правового статуса личности, обуславливают все другие 
права, закрепляемые иными отраслями права, основные права и свободы принадлежат ка-
ждому человеку и гражданину, в то время как другие права и свободы увязываются с его 
определенным социальным статусом, например, рабочего, служащего, собственника и т.п. 

4. Всеобщностью прав, свобод и обязанностей. Они равны и едины для всех, для каж-
дого человека и гражданина без исключения. 

5. Основанием возникновения. Единственным основанием возникновения основных 
прав и обязанностей является принадлежность к гражданству Российской Федерации. 
Они выражают главные связи лица с государством, его статус как гражданина. Основные 
права, свободы и обязанности гражданина России не приобретаются и не отчуждаются 
по волеизъявлению гражданина. Они принадлежат ему в силу гражданства и могут быть 
утрачены только с утратой гражданства. 

6. Механизмом реализации основных прав, свобод и обязанностей. Они выступают в 
качестве предпосылки любого правоотношения в конкретной сфере, постоянных, неотъ-
емлемых прав и обязанностей каждого участника правоотношений. Все другие права и 
обязанности человека и гражданина реализуются лишь в конкретных правоотношениях. 

7. Особой юридической формой их закрепления. Основные права, свободы и обя-
занности выражаются в Конституции как Основном законе государства, имеющем выс-
шую юридическую силу. 

 
Таким образом, конституционные (основные) права и свободы человека и гражда-

нина – это его неотъемлемые права и свободы, принадлежащие ему от рождения или в 
силу гражданства, гарантируемые и защищаемые государством, составляющие основу 
правового статуса личности. 

В системе основных прав и свобод следует различать права человека и гражданина. 
Права человека – это совокупность естественных и неотчуждаемых прав и свобод, 

которыми человек обладает в силу рождения и которые не зависят от его принадлежности 
к государству (например, право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность и т.п.). 

Права гражданина – это права и свободы, закрепляемые за лицом только в силу 
его принадлежности к государству. 

Следует различать понятия «права» и «свободы». 
Права – это обеспечиваемая и охраняемая государством возможность что-то де-

лать, осуществлять, иметь, быть гарантированным от чего-либо. 
Свободы – это отсутствие каких-либо ограничений в чем-то (например, поведе-

нии, деятельности), что не запрещает закон. 
Правам и свободам человека и гражданина посвящена самая большая в Конститу-

ции глава 2. Она включает 48 статей, подавляющее большинство которых выражает кон-
кретные права и свободы. В этой главе зафиксированы также конституционные обязан-
ности гражданина Российской Федерации. 

Совокупность прав и свобод образует определенную систему, отражающую спе-
цифику отдельных групп прав и свобод, тех сфер жизнедеятельности человека и  
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гражданина, которых они касаются. Исходя из этого конституционные права и свободы 
человека и гражданина классифицируются на три группы: личные, политические, соци-
ально-экономические и культурные. 

Систему основных прав и свобод характеризует не только их группировка, но и те 
приоритеты, которых придерживается Конституция Российской Федерации в их после-
довательном расположении. 

В Конституции Российской Федерации реализована концепция прав человека, в 
соответствии с которой сначала указаны личные, затем политические, а за ними социаль-
но-экономические и культурные права и свободы. Именно такая последовательность 
имеет место во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей 
Организации объединенных наций 10 декабря 1948 г. 

 
Личные права и свободы человека 

 
Место личных прав и свобод в системе прав и свобод человека и гражданина опре-

деляется следующим: 

• они по своей сущности являются правами человека, т.е. не увязаны напрямую с 
принадлежностью к гражданству государства и не вытекают из него; 

• эти права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения; 
• они объединяют те права и свободы лица, которые необходимы для охраны его 

жизни, свободы, достоинства, и другие естественные права, связанные с его лично-
стью, индивидуальной частной жизнью. 
 
Право на жизнь – это основное естественное, неотъемлемое личное право каждого 

человека. Оно означает, что никто не может быть произвольно лишен жизни. В соответст-
вии с Конституцией Российской Федерации «смертная казнь впредь до ее отмены может 
устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за 
особо тяжкие преступления против жизни...» (ст. 20 Конституции РФ). Эта мера связана с 
предоставлением обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием при-
сяжных заседателей, с правом на замену смертной казни пожизненным лишением свобо-
ды в порядке помилования (п. «в» ст. 89 Конституции РФ). Подсудимый имеет право на 
рассмотрение его дела судом присяжных в случаях, когда возможно применение смерт-
ной казни. Институт присяжных был введен в России Законом РФ от 16 июля 1993 г. «О 
внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судопроизводстве РСФСР», Уго-
ловно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об ад-
министративных правонарушениях». Однако суд присяжных вводится поэтапно и снача-
ла был введен на территории только девяти субъектов Федерации. В связи с этим в тех 
регионах, где суд присяжных еще не введен, обвиняемый формально не может быть при-
говорен к смертной казни, если он настаивает на рассмотрении его дела судом присяж-
ных. Однако на практике склоняются к тому, что до учреждения суда присяжных правом 
назначения смертной казни по-прежнему пользуется суд, состоящий из трех судей. Этим 
нарушается принцип равенства граждан перед законом и судом (ст. 19 Конституции РФ). 
Данное неравенство может быть устранено только путем введения суда присяжных во 
всех субъектах Российской Федерации. 

Если в регионе, где функционирует суд присяжных, подсудимый добровольно дал 
согласие на то, чтобы его дело рассматривал суд из трех профессиональных судей, то этот 
суд может приговорить его к смертной казни. Право на жизнь включает в себя также пра-
во на социально-экономическую помощь со стороны государства лицам, жизни которых 
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угрожает опасность, ответственность за сохранение жизни со стороны тех, на кого зако-
ном возложена такая обязанность. Обеспечение права на жизнь предполагает активные 
действия всех государственных и общественных структур, каждого человека по созданию 
и поддержанию безопасных условий жизни, социальной и природной среды обитания. 

В группу личных прав и свобод человека также входят: 
Право на охрану государством достоинства личности. В ст.21 Конституции гово-

рится о недопустимости пыток, насилия, другого жестокого или унижающего человече-
ское достоинство обращения или наказания. Никто не может быть без добровольного со-
гласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам. 

Неприкосновенность личности (личная неприкосновенность) как недопусти-
мость произвола при применении репрессивных мер. Согласно ст. 22 Конституции 
«арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускается только по судеб-
ному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на 
срок более 48 часов». 

Неприкосновенность жилища – одно из личных прав человека, означающее, что 
«никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в 
случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения» 
(ст. 25 Конституции РФ). 

Неприкосновенность частной жизни, право на личную и семейную тайну, защиту 
своей чести и доброго имени (ст. 23 Конституции РФ) означает запрет на сбор, хранение, ис-
пользование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия, право 
лица на ознакомление с зарегистрированными сведениями о нем (ст. 24 Конституции РФ), а 
также право на тайну переписки, телефонных переговоров и иных сообщений. Под частной 
жизнью понимается совокупность проявлений индивидуальной активности человека, т.е. его 
поступки, действия и отношения, в которых он выступает как индивид. 

Свобода передвижения и переселения – личное право человека, означающее воз-
можность каждого, кто законно находится на территории Российской Федерации, бес-
препятственно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, а также право 
на свободный выезд за пределы России и возвращение без каких-либо помех при соблю-
дении требований закона (ст.27 Конституции РФ). Порядок выезда из Российской Феде-
рации и въезда в Российскую Федерацию регламентируется законом от 15 августа 1996 г. 

Свобода совести и свобода вероисповедания (ст. 28 Конституции РФ). Свобода 
совести – это свобода исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Свобо-
да вероисповедания – право человека исповедовать индивидуально или совместно с дру-
гими любую религию, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные убежде-
ния и действовать в соответствии с ними. 

Право определять и указывать национальную принадлежность как личное 
право человека означает свободу выбора своей национальной принадлежности и запрет 
введения обязательных требований об указании национальной принадлежности в слу-
жебных документах и удостоверениях личности (ст. 26 Конституции РФ). 

Свобода мысли и слова, право свободно искать, получать, производить и рас-
пространять информацию любым законным способом (ст. 29 Конституции РФ). Сво-
бода мысли означает свободу каждого человека самостоятельно выбирать для себя систе-
му духовных ценностей и отсутствие какого-либо идеологического контроля за ним. Сво-
бода слова – это право публично (устно, письменно, с использованием средств массовой 
информации) выражать свое мнение, мысли1. 
                                                 
1 См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М: 
Юристь, 1996. С. 198-203. 
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Политические права и свободы гражданина 

Политические права и свободы представляют собой группу конституционных 
прав и свобод, которые принадлежат только гражданам государства и дают им возмож-
ность участвовать в общественной и политической жизни страны. 

Непосредственная связь политических прав с гражданством не означает, что они 
производны от воли государства, т.е. носят вторичный характер. Так же, как и личные 
права и свободы человека, государство их признает, соблюдает и защищает (ст.2 Консти-
туции РФ). 

Естественный характер политических прав и свобод гражданина вытекает из того, 
что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федера-
ции является ее многонациональный народ (ч.1 ст.3 Конституции РФ). Эта важнейшая 
основа конституционного строя Российской Федерации реализуется через политические 
права и свободы каждого гражданина России. При этом граждане, ассоциированные как 
народ, осуществляют власть, а граждане – каждый как таковой – участвуют в осуществле-
нии власти. 

Право на участие в управлении делами государства непосредственно и через 
своих представителей включает в себя право избирать и быть избранным в органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления, право участвовать в референдуме, право 
на равный доступ к государственной службе, право на участие в отправлении правосудия 
(ст.32 Конституции РФ). 

Право на объединение (свобода союзов и ассоциаций) означает право каждого 
на образование любого союза в рамках закона, свободу деятельности общественных объе-
динений и их равноправие (ст. 30 Конституции РФ). Особую роль в системе обществен-
ных объединений играют политические партии, целью которых является политическая 
деятельность. Они непосредственно участвуют в избирательных кампаниях, решении го-
сударственных проблем. Деятельность общественных объединений в Российской Феде-
рации регулируется Федеральным законом «Об общественных объединениях» от 19 мая 
1995 г., Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. и 
другими законами. 

Право петиций – это право устных и письменных, индивидуальных и коллектив-
ных обращений граждан в государственные органы и органы местного самоуправления с 
требованием, предложением или жалобой. 

Свобода собраний и манифестаций как политическое право граждан означает 
возможность проведения собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирова-
ния мирно и без оружия (ст.31 Конституции РФ). Свобода собраний – это возможность 
собираться, как правило, в закрытых помещениях, в уведомительном или явочном по-
рядке. Доступ на собрания может быть ограничен устроителями по основаниям членства 
в общественных объединениях, пола, возраста и т.п. Митинги как разновидность собра-
ний проводятся обычно под открытым небом и представляют собой публичные выступ-
ления, которые завершаются принятием решений. Демонстрации проводятся в виде 
движения по улицам по установленному маршруту с плакатами и транспарантами, вы-
ражающими позицию или требования участников по политическим и социально-
экономическим проблемам. Пикетирование представляет собой выражение своего отно-
шения к чему-либо группы людей, стоящих или движущихся вблизи государственных 
или общественных объектов, правительственных учреждений и др.1. 
                                                 
1 См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: 
Юристъ, 1996. С. 203-214. 
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Социально-экономические и культурные права и свободы 
человека и гражданина 

 
Экономические, социальные и культурные права и свободы человека и граждани-

на имеют непосредственное отношение к таким важным для человека сферам, как собст-
венность, трудовые отношения, отдых, здоровье, образование. Они направлены на обес-
печение физических, материальных, духовных и других социально значимых потребно-
стей личности. 

Экономические права и свободы – это совокупность конституционных прав, опре-
деляющих юридические возможности человека в экономической сфере и включающих в 
себя право частной собственности, право частной собственности на землю, право насле-
дования, свободу предпринимательской деятельности (хозяйственной инициативы) и 
свободу труда. 

Конституция Российской Федерации в основах конституционного строя признает 
частную собственность, в том числе на землю и природные ресурсы, и ее равную защиту 
с другими формами собственности. В соответствии со ст. 35 Конституции право частной 
собственности охраняется законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности, 
владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими 
лицами. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть 
произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. Право 
граждан и их объединений на землю закреплено в ст. 36 Конституции Российской Феде-
рации. Она устанавливает, что владение, пользование и распоряжение землей и другими 
природными ресурсами осуществляется их собственниками свободно, если это не нано-
сит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. 

Земельное законодательство в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации. Оно состоит из Земельного кодекса Российской Федерации, федеральных зако-
нов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации. 

Земельные отношения могут регулироваться указами Президента России, а также 
решениями Правительства Российской Федерации, актами органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в пределах их 
полномочий (ст. 2 Земельного кодекса РФ). 

Действующее законодательство регламентирует право частной собственности на 
землю путем ограничения права владения, права пользования и права распоряжения зе-
мельным участком. Эти ограничения направлены на обеспечение надлежащего исполь-
зования земельного участка. 

Ограничения прав собственника выражается в четком определении прав и обя-
занностей по использованию земельных участков и мер административной, уголовной, 
дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности за несоблюдение требований 
по надлежащему использованию и охране земель. Так, Земельным кодексом РФ преду-
смотрено принудительное прекращение права собственности на земельный участок вви-
ду его ненадлежащего использования. 

Конституция Российской Федерации закрепляет и гарантирует право наследования, 
которое регулируется нормами гражданского законодательства (ч. 4 ст. 35 Конституции РФ). 

Конституция устанавливает право на свободное использование своих способно-
стей и имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономи-
ческой деятельности (ч. 1 ст. 34 Конституции РФ). 
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Свобода труда означает право каждого свободно распоряжаться своими способно-
стями к труду, выбирать род деятельности и профессию, запрещение принудительного 
труда, право на безопасные условия труда, на вознаграждение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже установленного законом минимального размера оплаты 
труда, право на защиту от безработицы, право на индивидуальные и коллективные тру-
довые споры, включая право на забастовку (ст. 37 Конституции РФ). 

Социальные права – это совокупность конституционных прав, дающих человеку 
возможность претендовать на получение от государства определенных материальных 
благ. Социальные права включают: право на отдых, право на защиту материнства и дет-
ства, равные права родителей на воспитание детей, право на социальное обеспечение, 
право на жилище, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, экологические 
права, право на образование. 

Право на отдых гарантирует ограничение законом продолжительности рабочего 
времени, установление выходных и праздничных дней, оплачиваемого ежегодного от-
пуска (ч. 5 ст. 37 Конституции РФ). 

Государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства как одна из 
основ конституционного строя России, в которой устанавливается, что «материнство и 
детство, семья находятся под защитой государства. Забота о детях, их воспитание – рав-
ное право и обязанность, родителей». В то же время совершеннолетние трудоспособные 
дети должны заботиться о нетрудоспособных родителях (ст. 38 Конституции РФ). 

Право на социальное обеспечение означает гарантированное государством право 
каждого на материальное обеспечение в виде выплаты пенсий и социальных пособий по 
возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в 
других установленных законом случаях (ст. 39 Конституции РФ). 

Право на жилище – это социальное право каждого, означающее запрет на произ-
вольное лишение человека жилища, а также юридическую возможность малоимущих, 
иных указанных в законе граждан, нуждающихся в жилье, получить его бесплатно или за 
доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов  
(ст. 40 Конституции РФ). 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь закреплено в ст. 41 Конститу-
ции Российской Федерации. Оно предполагает бесплатную медицинскую помощь в го-
сударственных и муниципальных учреждениях здравоохранения за счет средств соответ-
ствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений, а также юридическую от-
ветственность должностных лиц за сокрытие фактов и обстоятельств, создающих угрозу 
для жизни и здоровья людей. 

С правом на охрану здоровья непосредственно связано право каждого на благо-
приятную окружающую среду и другие экологические права человека: право на досто-
верную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоро-
вью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42 Конституции РФ). 

Право на образование включает в себя: общедоступность образования, право на 
получение бесплатного дошкольного, основного общего и среднего профессионального 
и высшего образования в государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях на конкурсной основе, право на учреждение частных учебных заведений (ст. 43 
Конституции РФ). 

Культурные права – это комплекс прав и свобод, представляющий собой гаранти-
рованные Конституцией или законом возможности личности в сфере культурной и на-
учной жизни и предполагающий свободу литературного, художественного, научного, 
технического и других видов творчества, преподавания, право на участие в культурной 
жизни, пользование учреждениями культуры и на доступ к культурным ценностям (ст. 44 
Конституции РФ). 
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Основные обязанности граждан 
 

Обязанности неотделимы от прав, поскольку лишь в совокупности они состав-
ляют основу правового статуса личности. Основные обязанности человека и граждани-
на – это конституционно закрепленные и охраняемые правовой ответственностью тре-
бования, предъявляемые к поведению любых лиц, находящихся на территории госу-
дарства, либо только к поведению собственных граждан, независимо от места их нахож-
дения, в связи с необходимостью их участия в обеспечении интересов общества, госу-
дарства, других граждан. 

В Конституции Российской Федерации закреплены следующие основные обязан-
ности граждан России, часть из которых относится ко всем лицам, проживающим в Рос-
сийской Федерации. 

Соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. Эта обязанность в от-
ношении граждан России закреплена в ч. 2 ст. 15 Конституции. 

Равная обязанность родителей заботиться о детях, воспитывать их (ч. 2 ст. 38 Кон-
ституции РФ). 

Обязанность родителей или лиц, их заменяющих, обеспечить получение детьми 
основного общего образования (ч. 4 ст.43 Конституции РФ). 

Заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятни-
ки истории и культуры (ч. 3 ст. 44 Конституции РФ). 

Платить законно установленные налоги и сборы (ст. 57 Конституции РФ). 
Сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным бо-

гатствам (ст. 58 Конституции РФ). 
Защищать отечество и нести военную службу. Конституция Российской Федера-

ции в ст. 59 определяет защиту отечества как долг и обязанность гражданина Российской 
Федерации. Употребление моральной категории «долг» указывает на особое значение 
обязанности по защите Отечества среди других конституционных обязанностей гражда-
нина России, выражает единство правовых и нравственных начал в обязанности защиты 
отечества. Основной формой реализации обязанности защиты Отечества выступает несе-
ние военной службы. При этом обязанность несения военной службы по призыву сочета-
ется с возможностью добровольного поступления на службу по контракту. Конституция 
Российской Федерации также устанавливает, что если убеждениям или вероисповеданию 
гражданина противоречит несение военной службы, а также в иных установленных фе-
деральным законом случаях он имеет право на замену ее альтернативной гражданской 
службой (ч. 3 ст. 59 Конституции РФ)1. 

 
Гарантии и ограничения конституционных прав и свобод 

 
Гарантии основных прав и свобод – это те условия и средства, которые обеспечи-

вают их реализацию. Они включают в себя общие государственные гарантии прав и сво-
бод человека и гражданина, а также специфические юридические гарантии их защиты. 

Важнейшей государственной гарантией прав и свобод человека и гражданина яв-
ляется признание их непосредственно действующими, определяющими деятельность за-
конодательной и исполнительной власти, местного самоуправления. 

                                                 
1 См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: 
Юристъ, 1996. С. 223-227. 
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Конституция Российской Федерации относит регулирование прав и свобод человека и 
гражданина к исключительному ведению Российской Федерации. Это гарантирует единый 
правовой статус человека и гражданина для всех лиц, проживающих на территории России. 

В соответствии с Конституцией гарантом прав и свобод человека и гражданина 
является Президент Российской Федерации. При Президенте Российской Федерации соз-
дана Комиссия по правам человека. В целях обеспечения государственной защиты прав и 
свобод граждан, их уважения и соблюдения государственными органами, органами ме-
стного самоуправления и должностными лицами учреждена должность Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Федерации, который осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с Федеральным конституционным Законом «Об уполномо-
ченном по правам человека в Российской Федерации», принятым Государственной 
Думой 25 декабря 1996 г. 

Под защитой прав и свобод понимается недопущение правовыми и организацион-
ными методами и средствами нарушений прав и свобод человека и гражданина или вос-
становление уже нарушенных. Конституция Российской Федерации гарантирует государ-
ственную защиту прав и свобод человека и гражданина, право каждого защищать свои 
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (ст. 45 Конституции РФ). 

Конституция гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод (ч. 1 и 2  
ст. 46 Конституции РФ). 

Граждане Российской Федерации могут использовать административно-правовые 
способы защиты своих прав и свобод. Гарантии такой защиты закреплены в ст. 33 Кон-
ституции Российской Федерации, в которой говорится: «Граждане Российской Федера-
ции имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллектив-
ные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления». Это мо-
гут быть обращения, заявления и жалобы, связанные с ущемлением их прав и свобод. 

К юридическим гарантиям защиты прав и свобод человека и гражданина также 
относятся: 

• обеспечение потерпевшим от преступлений и злоупотреблений властью доступа к 
правосудию и компенсации причиненного ущерба (ст. 52, 53 Конституции РФ); 

• право каждого на получение квалифицированной юридической помощи, которая в 
предусмотренных законом случаях оказывается бесплатно (ст. 48 Конституции РФ); 

• конституционные принципы судопроизводства, например, презумпция невиновности 
(ст. 49 Конституции РФ); исключение повторного осуждения за одно и то же преступле-
ние; недопущение использования доказательств, полученных с нарушением федераль-
ного закона; право осужденного на пересмотр приговора вышестоящим судом; право 
просить о помиловании или смягчении наказания (ст. 50 Конституции РФ); 

• право каждого в соответствии с международными договорами Российской Феде-
рации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод челове-
ка, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой за-
щиты (ч. 3 ст. 46 Конституции РФ). 
 
Гарантии правовой защиты прав и свобод личности закреплены также в нормах 

отраслевого законодательства (административного, гражданского, уголовного и др.). 
Конституция Российской Федерации установила возможность ограничения прав и 

свобод человека и гражданина, которые необходимы в любом демократическом общест-
ве. Права и свободы человека не могут рассматриваться как абсолютные, так как человек 
живет в обществе и реализует свои права и свободы лишь в системе общественных взаи-
мосвязей. 
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Ограничение прав и свобод человека и гражданина возможно лишь федеральным 
законом и в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства (ст. 55 Конституции РФ). Исходя из этого, 
запрещено распространение взглядов, направленных на разжигание расовой или нацио-
нальной ненависти, порнографии и т.п., сведений, способных причинить ущерб интере-
сам обороны и безопасности государства. Законом может быть ограничен въезд или про-
живание в определенных районах страны, если существует серьезная опасность для жиз-
ни и здоровья населения. Закон особо защищает права и интересы людей от посягатель-
ства других лиц, злоупотребляющих своими правами и свободами. Закон предусматри-
вает ограничение права выезда за границу определенной категории лиц, осведомленных 
о государственных секретах, исходя из соображений государственной безопасности. Кон-
ституция Российской Федерации устанавливает также возможность отдельных ограниче-
ний прав и свобод в условиях чрезвычайного положения с указанием пределов и срока их 
действия (ст. 56 Конституции РФ). 

 
Правовое положение иностранных граждан и лиц  
без гражданства в Российской Федерации 

 
На территории Российской Федерации кроме граждан России постоянно или вре-

менно проживают иностранные граждане или лица без гражданства. Правовой статус 
этих лиц установлен в ст. 62 Конституции Российской Федерации, закрепившей их ра-
венство с гражданами России, за исключением случаев, установленных федеральным за-
коном или международным договором Российской Федерации. Такой правовой режим 
иностранцев называется национальным режимом. 

Под иностранцами понимаются лица, находящиеся на территории государства, 
но не состоящие в его гражданстве, т.е. иностранные граждане (граждане иностранного 
государства) и лица без гражданства. Лица без гражданства – это лица, которые не могут 
доказать наличия у них какого-либо гражданства. 

Взаимоотношения иностранцев с Российской Федерацией, помимо Конституции, 
регулируются Законом о гражданстве Российской Федерации, а также Законом «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. 

Основу правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства составляют 
те же принципы, которые определяют статус гражданина России. Ограничение их право-
способности, установленное российским законодательством, касается некоторых, наибо-
лее специфических сторон государственной жизни (служба в армии, участие в выборах 
органов власти, занятие определенных государственных должностей и др.). 

В Конституции Российской Федерации закреплено право политического убежи-
ща, которое предоставляется иностранным гражданам и лицам без гражданства в соот-
ветствии с общепризнанными нормами международного права (ст. 63 Конституции РФ). 
Право политического убежища является личным правом и заключается в возможности 
иностранца неопределенно долгое время оставаться на территории России, если у себя 
на родине он подвергается преследованию по политическим, научным или иным подоб-
ным основаниям1. 
 
 
                                                 
1 См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: 
Юристь, 1996. С. 227-229. 
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Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев 
 
Беженцем признается лицо, прибывшее или желающее прибыть на территорию 

Российской Федерации, не имеющее российского гражданства, которое было вынуждено 
или имеет намерение покинуть место своего постоянного жительства на территории дру-
гого государства вследствие совершенного в отношении него насилия или преследования 
в иных формах, либо реальной опасности подвергнуться такому насилию по признаку 
расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также принад-
лежности к определенной социальной группе или политических убеждений. 

Статус беженцев регламентируется Законом РФ «О беженцах» от 19 февраля 1993 г. 
Вынужденные переселенцы – это лица, как правило являющиеся гражданами Рос-

сии, которые были вынуждены или имеют намерение покинуть место своего постоянного 
жительства на территории другого государства либо на территории России по тем же ос-
нованиям, что и беженцы. 

Статус вынужденных переселенцев определяется Законом РФ «О вынужденных 
переселенцах» в редакции Федерального закона от 20 декабря 199 5г. 

На основании указанных законов лица, признанные беженцами или вынужден-
ными переселенцами, пользуются всеми правами и несут обязанности гражданина Рос-
сийской Федерации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации1. 

 
 

Тренировочные задания 
 

1.  Назовите признаки, характеризующие юридическую природу конститу-
ционных прав и обязанностей человека и гражданина. 

2. Как изменяется гражданство детей с изменением гражданства родителей? 
3. Перечислите основания, по которым могут быть ограничены права и сво-

боды человека и гражданина. 
 
 

                                                 
1 См.; Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: 
Юристъ, 1996. С. 229-232. 
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Тест 
 
 
 
 

1. На основании какого акта приобретается и прекращается гражданство Рос-
сийской Федерации? 

а) на основании Конституции Российской Федерации; 
б) в соответствии с Федеральным законом; 
в) по постановлению Правительства РФ. 
 
2. Каким образом может производиться восстановление в гражданстве Россий-

ской Федерации? 
а) в общем порядке по заявлению на имя Президента РФ; 
б) в упрощенном порядке, по решению суда;  
в) по решению суда, в общем порядке, постановлением Правительства РФ. 
 
3. На какой срок Конституция Российской Федерации допускает задержание 

лица до судебного решения? 
а) на срок до 72 часов; 
б) на срок не более одного месяца; 
в) на срок не более 48 часов. 
 
4. Как определяется национальная принадлежность лица? 
а) по свидетельству о рождении; 
б) каждый вправе определить свою национальную принадлежность; 
в) по свидетельству о браке. 
 
5. На основании какого акта может быть ограничено право на тайну перепис-

ки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений? 
а) федерального закона; 
б) решения Правительства РФ; 
в) судебного решения. 
 
6. Каким способом граждане Российской Федерации участвуют в управлении де-

лами государства? 
а) через Правительство РФ; 
б) через Федеральное Собрание; 
в) как непосредственно, так и через своих представителей. 
 
7. В чьем ведении находится защита прав и свобод человека и гражданина? 
а) в исключительном ведении РФ и совместном ведении РФ и субъектов РФ; 
б) в исключительном ведении РФ; 
в) в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ. 
 
8. Какой правовой режим установлен для иностранных граждан и лиц без граж-

данства в Российской Федерации? 
а) ограниченный режим; 
б) особый режим; 
в) национальный режим. 
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9. Что составляет правовую основу для предоставления политического убежи-
ща иностранным гражданам и лицам без гражданства в Российской Федерации? 

а) федеральный закон; 
б) постановление Правительства РФ; 
в) общепризнанные нормы международного права. 
 
10. Какой орган принимает решение о признании лица беженцем? 
а) комиссия при Президенте РФ; 
б) орган внутренних дел; 
в) орган федеральной миграционной службы. 
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ТЕМА 4. 

 
 

 

Федеративное устройство России 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Становление и развитие Российской Федерации 
 
Российская Советская Республика, которая возникла в результате Октябрьской ре-

волюции, являлась унитарным государством. Однако провозглашенное советской вла-
стью право наций на самоопределение активизировало процесс усложнения формы го-
сударственного устройства Российской Советской Республики и превращения ее в феде-
ративное государство. В январе 1918 г. принятая III Всероссийским съездом Советов рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов Декларация прав трудящегося и эксплуати-
руемого народа провозгласила Россию федерацией. 

Федеративный принцип государственного устройства был закреплен в Конститу-
ции РСФСР 1918 г. В ст. 11 Конституции указывалось: «Советы областей, отличающихся 
особым бытом и национальным составом, могут объединяться в автономные областные 
союзы, во главе которых, как и во главе всяких, могущих быть образованными, областных 
объединений вообще, стоят областные съезды Советов и их исполнительные органы. Эти 
автономные областные союзы входят на началах федерации в Российскую Социалисти-
ческую Федеративную Советскую Республику». Таким образом, Россия должна была 
стать федеративным государством с автономными образованиями, построенными по на-
ционально-территориальному признаку. 

В первой половине 1918 г. основной и единственной формой автономии была ав-
тономная республика (Советская Латвия, Украинская Республика, Туркменская Совет-
ская Республика и др.), однако уже во второй половине 1918 г. создается Трудовая комму-
на немцев Поволжья, а с 1920 г. появляется еще одна форма автономии – автономная об-
ласть. С 1923 г. возникает новая форма автономии – национальный округ, многие рос-
сийские автономии переходят к более высокой форме национальной государственности. 

В Конституции РСФСР 1925 г. автономии была посвящена специальная глава, ко-
торая в качестве основных форм автономии определила автономную республику и авто-
номную область. 

Принятая 21 января 1937 г. новая Конституция РСФСР закрепила наличие в соста-
ве Федерации 16 автономных республик и 5 автономных областей. В Конституции гово-
рилось также о наличии в республике национальных округов. 

В соответствии с Конституцией РСФСР 1978 г. в состав Российской Федерации 
входили 16 автономных республик, 5 автономных областей и 10 автономных округов, об-
разованных из бывших национальных округов. 
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В конце 80-х и в начале 90-х гг. во всех союзных республиках бывшего СССР со-
вершенно определенно проявилась тенденция к независимости, которая привела к рас-
паду СССР и превращению союзных республик в суверенные государства. Шагом в этом 
направлении явилась «Декларация о государственном суверенитете Российской Совет-
ской Федеративной Социалистической Республики», принятая 12 июня 1990 г. I Съездом 
народных депутатов РСФСР. Она провозгласила государственный суверенитет РСФСР на 
всей ее территории и заявила о решимости создать демократическое правовое государст-
во в составе обновленного Союза ССР. 

Аналогичные процессы охватили национально-государственные образования, на-
ходившиеся в составе Российской Федерации. Одни из них поставили вопрос о предос-
тавлении им статуса суверенных государств, другие – о повышении формы их государ 
ственности. IV съезд народных депутатов Российской Федерации повысил правовой ста- 
тус всех автономных республик, исключив из названия слово «автономные». При этом 
правовой статус республик в составе Российской Федерации получили все бывшие авто-
номные области, за исключением Еврейской автономной области. 

31 марта 1992 г. был подписан Федеративный договор, который с 10 апреля 1992 г. 
стал составной частью Конституции РСФСР. Договором субъектами Российской Федера-
ции признаны республики в составе Российской Федерации, края, области, автономная 
область и автономные округа, города Москва и Санкт-Петербург. Существенно расшире-
ны права всех субъектов Российской Федерации. Договором предусмотрено разграниче-
ние предметов ведения между федеральными органами государственной власти и орга-
нами государственной власти республик, краев, областей, городов Москвы и Санкт-
Петербурга, автономной области и автономных округов. В июне 1992 г. из состава Чече-
но-Ингушской Республики была выделена как субъект Федерации Ингушская Республи-
ка. 21 апреля 1992 г. VI съезд народных депутатов РСФСР изменил официальное название 
страны, вместо «Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика» она 
стала называться «Российская Федерация – Россия». 

Принятая 12 декабря 1993 г. новая Конституция Российской Федерации закрепила 
федеративное устройство России в составе 89 субъектов: 21 республика,  
6 краев, 49 областей, 2 города федерального значения, 1 автономная область и 10 авто-
номных округов (ст. 65 Конституции РФ). Как установлено в ст. 5 Конституции, во взаи-
моотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты Россий-
ской Федерации между собой равноправны1. 
 
Конституционно-правовой статус Российской Федерации 
 

Российская Федерация – это единое федеративное государство с республиканской 
формой правления. Она является суверенным государством, обладающим всей полнотой 
государственной власти (законодательной, исполнительной, судебной) на всей территории 
России, за исключением тех полномочий, которые в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации находятся в ведении органов государственной власти субъектов Федерации. 

Российская Федерация имеет свою Конституцию, которая закрепляет основы кон-
ституционного строя государства и взаимоотношений между личностью, обществом и 
государством, форму государственного устройства России и характер взаимоотношений 
Федерации с ее субъектами, форму правления, характер взаимоотношений с другими 

                                                 
1 См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: 
Юристъ, 1996. С. 235-243. 
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суверенными государствами. Возможность самостоятельного решения всех этих вопросов 
свидетельствует об учредительном характере федеральной государственной власти. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации характеризуется ее тер-
риториальным единством. Российская Федерация имеет свою территорию, которая скла-
дывается из территорий ее субъектов и включает в себя сушу, внутренние воды и терри-
ториальное море, воздушное пространство над ними. Территория Российской Федера-
ции образует материальное содержание государственного суверенитета, является про-
странственным пределом ее власти. На эту территорию распространяется суверенитет 
Российской Федерации. Она обладает высшей властью в отношении своей территории, 
ее Конституция и законы имеют верховенство на всей территории Российской Федера-
ции. Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдик-
цию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации в порядке, определяемом федеральным законом и нормами международного 
права. 

Конституция Российской Федерации запрещает на территории России установле-
ние таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободно-
го перемещения товаров, услуг и финансовых средств. 

Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей 
территории. Она устанавливает статус, режим и осуществляет защиту государственной 
границы, территориальных вод, воздушного пространства, экономической зоны и кон-
тинентального шельфа. Режим государственной границы регулируется законом Россий-
ской Федерации «О государственной границе Российской Федерации» от 1 апреля 1993 г., 
другими федеральными нормативными актами, а также международными договорами и 
соглашениями Российской Федерации с соседними государствами. 

Выход из состава Российской Федерации какой-либо ее части Конституцией Рос-
сийской Федерации не допускается. 

Важным элементом конституционно-правового статуса Российской Федерации яв-
ляется единое гражданство Российской Федерации. Наличие или отсутствие гражданства 
республик, входящих в состав Российской Федерации, не оказывает влияния на правовое 
положение гражданина России. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на 
всей ее территории равными правами и свободами и имеет равные обязанности, преду-
смотренные Конституцией Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации характеризуется наличием 
общих для всей Федерации органов государственной власти (Президент РФ, Федеральное 
Собрание РФ, Правительство РФ, Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший 
Арбитражный Суд РФ, Прокуратура РФ), а также единой правовой системы, которая вклю-
чает: федеральные нормативные правовые акты; нормативные правовые акты государствен-
ных органов субъектов Федерации; нормативные правовые акты органов местного само-
управления. При этом действует конституционно-правовой принцип федерального при-
оритета, согласно которому, если федеральный закон и закон субъекта Федерации по-
разному регулируют один и тот же вопрос в сфере совместной (конкурирующей) компетен-
ции Федерации и ее субъектов, действует федеральный закон. 

Одним из важнейших элементов конституционно-правового статуса Российской 
Федерации является наличие федеральной собственности. В соответствии с постановле-
нием Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. «О разграничении 
государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, 
государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, об-
ластей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и 
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муниципальную собственность» к объектам исключительно федеральной собственности 
отнесены: объекты, составляющие основу национального богатства страны; объекты, не-
обходимые для обеспечения функционирования федеральных органов государственной 
власти и решения общероссийских задач; объекты оборонного производства; объекты 
отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность народного хозяйства России в целом и 
развитие других отраслей народного хозяйства, и др. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации характеризуется также 
наличием единой денежной и кредитной систем. Согласно Закону РФ «О денежной сис-
теме Российской Федерации» от 25 сентября 1992 г. денежная система Российской Феде- 
рации включает в себя официальную денежную единицу, порядок эмиссии наличных 
денег, организацию и регулирование денежного обращения. Официальной денежной 
единицей (валютой) Российской Федерации является рубль. Введение на территории 
России других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещается. 

Одним из наиболее важных элементов конституционно-правового статуса Россий-
ской Федерации являются Вооруженные Силы Российской Федерации, которые осущест-
вляют защиту суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации, оп-
ределяют оборонную политику России. 

К числу основных элементов конституционно-правового статуса Российской Фе-
дерации относится ее право на международные отношения с иностранными государст-
вами, в которых она представляет как интересы Российской Федерации в целом, так и 
интересы каждого ее субъекта. Российская Федерация как суверенное государство обла-
дает абсолютной международной правосубъектностью: заключает международные и 
межгосударственные договоры и соглашения, участвует в работе международных орга-
низаций, системах коллективной безопасности, региональных государственных и межго-
сударственных союзах. Российская Федерация обладает исключительным правом объяв-
лять войну и заключать мир. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации характеризуется закре-
плением в Конституции России русского языка в качестве государственного языка, кото-
рый согласно Закону РФ «О языках народов РСФСР» от 25 октября 1991 г. является ос-
новным средством межнационального общения народов России, используется в законо-
дательстве, официальном делопроизводстве, судопроизводстве, обучении и т.д. 

Элементами конституционно-правового статуса Российской Федерации, являются 
ее государственные символы – флаг, герб и гимн, которые в своеобразной форме выра-
жают государственный суверенитет Российской Федерации, а также ее столица – город 
Москва. Эти вопросы регулируют соответствующие федеральные законы.  

Конституционно-правовой статус Российской Федерации выражается также в кон-
ституционно закрепленных предметах ведения Российской Федерации реализуемых фе-
деральными органами государственной власти. 

Конституция Российской Федерации в ст. 71 закрепляет предметы ведения, при-
надлежащие исключительно Российской Федерации. 

 
1. В сфере государственного строительства: 

а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и федеральных зако-
нов, контроль за их соблюдением; федеративное устройство и территория Россий-
ской Федерации; регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; 
гражданство Российской Федерации; регулирование и защита прав национальных 
меньшинств; 
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б) система федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной вла-
сти; порядок их организации и деятельности; формирование федеральных орга-
нов государственной власти; 

в) судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-
исполнительное законодательство; амнистия и помилование; гражданское, граж-
данско-процессуальное и арбитражно-процессуальное законодательство; правовое 
регулирование интеллектуальной собственности; федеральное коммунальное 
право; 

г) государственные награды и почетные звания Российской Федерации; федераль-
ная государственная служба; основы федеральной политики и федеральные про-
граммы в области государственного и национального развития Российской  
Федерации. 

2. В сфере экономического и социально-культурного строительства: 

а) федеральная государственная собственность и управление ею; основы федераль-
ной политики и федеральные программы в области экономического, социального, 
культурного развития Российской Федерации; 

б) правовые основы единого рынка; основы ценовой политики; финансовое, валют-
ное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия; федеральные эко-
номические службы, включая федеральные банки; 

в) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды регио-
нального развития; 

г) федеральные энергетические системы; ядерная энергетика, расщепляющиеся мате-
риалы; федеральный транспорт, пути сообщения, информация и связь; деятельность 
в космосе; 

д) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и исчисле-
ние времени; геодезия и картография; наименование географических объектов; 
официальный статистический и бухгалтерский учет. 

3. В сфере внешних отношений и защиты государственного суверенитета Россий-
ской Федерации: 

а) внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, между-
народные договоры Российской Федерации; вопросы войны и мира; внешнеэко-
номические отношения Российской Федерации; 

б) оборона и безопасность Российской Федерации; оборонное производство; порядок 
продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного 
имущества; производство ядовитых, наркотических средств и порядок их исполь-
зования; 

в) определение статуса и защита государственной границы, территориального моря, 
воздушного пространства, исключительной экономической зоны и континенталь-
ного шельфа Российской Федерации. 
 
Конституция Российской Федерации в ст. 72 устанавливает полномочия, которые 

Российская Федерация осуществляет совместно с ее субъектами. Объем полномочий Рос-
сийской Федерации и субъектов Федерации корректируется договорами и соглашения-
ми о перераспределении полномочий между ними. 

В соответствии с Конституцией России, Российская Федерация может участвовать 
в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий на  
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основании международных договоров, если это не влечет за собой ограничения прав и 
свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Рос-
сийской Федерации (ст. 79 Конституции РФ)1. 

Конституционно-правовой статус республики  
в составе Российской Федерации 

В настоящее время в состав Российской Федерации в качестве ее субъектов входит 
21 республика. 

Республика в составе Российской Федерации – это демократическое унитарное 
правовое государство, которое является субъектом Российской Федерации и строит с ней 
отношения на основе Конституции Российской Федерации, Федеративного договора и 
двусторонних договоров и соглашений. 

Статус республики устанавливается Конституцией Российской Федерации и кон-
ституцией республики. Конституция Российской Федерации, осуществляя верховенство 
по отношению ко всем иным актам, в том числе к Федеративному договору, не рассмат-
ривает республики как суверенные государства и, в связи с этим, не закрепляет право 
республик на выход из состава Российской Федерации. В то же время в Конституции Рос-
сии закреплены государственно-правовые признаки республики, определяющие ее кон-
ституционно-правовой статус как государства в составе Российской Федерации. 

Республики имеют свою территорию и обладают территориальным верховенст-
вом. Территория является пространственным пределом распространения государствен-
ной власти республики и принадлежит народу республики вместе с природными ресур-
сами. Республика обеспечивает свою территориальную целостность. Границы республик 
могут быть изменены только с их согласия. Без согласия республики не может быть изме-
нена государственная граница Российской Федерации, если она проходит по территории 
данной республики. 

Республика имеет свое гражданство. Республики вправе принимать свои законы о 
гражданстве. 

Республики имеют свою Конституцию и законодательные системы, обладают уч-
редительной властью. Республика самостоятельно разрабатывает и принимает Консти-
туцию путем референдума или высшим представительным законодательным органом. 
Исходя из федеративного устройства России, республики обеспечивают соответствие 
своих конституций и законов Конституции Российской Федерации и федеральным зако-
нам  
(ст. 72 Конституции РФ). 

Республика наделена правом федеральной законодательной инициативы в Феде-
ральном Собрании Российской Федерации. По предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и республик в ее составе издаются как федеральные законы, так и при-
нимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты республик. 
Вне предметов ведения Федерации и предметов совместного ведения республики осуще-
ствляют собственное правовое регулирование путем принятия законов и иных норма-
тивных правовых актов. Законы и иные правовые акты республик не могут противоре-
чить федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и 
совместного ведения. В случае их противоречия действует федеральный закон. В случае 
противоречия федеральному закону правового акта республики, изданного по вопросам 

                                                 
1 См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: 
Юристь, 1996. С. 243-261. 
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вне пределов предмета ведения Российской Федерации или совместного ведения Россий-
ской Федерации и ее субъектов, действует нормативный правовой акт республики. 

Республика обладает правом обращения в Конституционный Суд Российской Фе-
дерации в случаях нарушения федеральными властями полномочий республики. В свою 
очередь, Конституционный Суд Российской Федерации рассматривает вопросы о кон-
ституционности актов республики, ее договоров с другими субъектами Российской Фе-
дерации. 

Республика в составе Российской Федерации самостоятельно устанавливает систе-
му республиканских органов государственной власти в соответствии с основами консти-
туционного строя Российской Федерации и общими принципами организации предста-
вительных и исполнительных органов государственной власти, установленными феде-
ральным законом (ст. 77 Конституции РФ). 

Высшим органом законодательной власти республик являются избираемые наро-
дом однопалатные парламенты. Во многих республиках введен институт Президента как 
главы государства. В качестве органов судебной власти отдельные республики учредили 
органы конституционного контроля – конституционные суды республик. 

Конституция России устанавливает, что «в пределах ведения Российской Федера-
ции и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации федеральные органы исполнитель-
ной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации образуют 
единую систему исполнительной власти в Российской Федерации» (ст. 77 Конституции 
РФ). Единство системы исполнительной власти обеспечивается, во-первых, возможностью 
создания федеральными органами исполнительной власти своих территориальных ор-
ганов с назначением соответствующих должностных лиц, во-вторых, правом взаимного 
делегирования полномочий между органами федеральной исполнительной власти и ор-
ганами исполнительной власти субъектов Федерации (ст. 78 Конституции РФ). 

Республики имеют закрепленное Конституцией Российской Федерации предста-
вительство в Федеральном Собрании (ст. 85 Конституции РФ). 

Республики как государства имеют элементы международной правосубъектности. 
Они могут быть самостоятельными участниками международных отношений и внешне-
экономических связей. Республики вправе подписывать международные договоры и со-
глашения, иметь зарубежные представительства, участвовать в деятельности междуна-
родных организаций, если это не противоречит Конституции и законам Российской Фе-
дерации, Федеративному договору. 

Республики могут устанавливать свои государственные языки (ст. 68 Конституции 
РФ). В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государст-
венных учреждениях республик они употребляются наряду с русским языком – государ-
ственным языком Российской Федерации. Республики признают и гарантируют равные 
права всех национальных языков на сохранение и развитие. 

Республика имеет свою государственную символику: государственный герб, флаг, 
гимн и столицу. 

Предметы ведения и полномочия республик в составе Российской Федерации уста-
новлены в Конституции России, Федеративном договоре, федеральных законах, конститу-
циях и законах республик. Конституция Российской Федерации определяет, что вне пре-
делов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов субъекты Российской Федера-
ции обладают всей полнотой государственной власти (ст. 73 Конституции РФ). 
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Перечень предметов совместного ведения закреплен в ст. 72 Конституции Россий-
ской Федерации, является исчерпывающим и не может расширяться федеральным зако-
нодательством. 

Реализуя исключительные полномочия, республики в составе Российской Федерации: 

а) принимают, изменяют и дополняют конституцию республики; осуществляют зако-
нодательную деятельность; контролируют соблюдение конституции и законов рес-
публики; 

б) решают вопросы своего государственного устройства; дают согласие на изменение 
границ республики; 

в) на основе общих принципов определяют систему органов законодательной, ис-
полнительной, судебной власти на свой территории; устанавливают порядок их 
организации и деятельности; 

г) осуществляют правовое регулирование и организацию республиканской государ-
ственной службы; 

д) учреждают государственные награды и почетные звания; определяют статус госу-
дарственного языка; 

е) определяют и проводят в жизнь основные направления социально-экономической 
политики; регулируют условия хозяйственной деятельности на своей территории; 

ж) распоряжаются своей государственной собственностью, природными ресурсами, 
кроме имеющих федеральное значение; 

з) устанавливают республиканский государственный бюджет, республиканские на-
логи и сборы; 

и) формируют валютные фонды; контролируют деятельность финансово-кредитных 
учреждений; 

к) регулируют инвестиционную деятельность на своей территории, участвуют в ре-
гулировании денежного обращения, руководят республиканскими банками. 

 
К предмету ведения республик могут быть отнесены и иные полномочия, если это 

не противоречит Конституции РФ. 

Конституционно-правовой статус краев,  
областей, городов федерального значения 

Края, области, города федерального значения Москва и Санкт-Петербург являют-
ся государственно-территориальными образованиями. В настоящее время в состав Рос-
сийской Федерации входит 7 краев, 48 областей и 2 города федерального значения. Ос-
новы их правового статуса установлены в Конституции Российской Федерации, «Догово-
ре о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами 
государственной власти Российской Федерации и органами власти краев, областей, горо-
дов Москвы и Санкт-Петербурга» от 31 марта 1992 г., Указе Президента России «Об ос-
новных началах организации государственной власти в субъектах Российской Федера-
ции» от 22 октября 1993 г. и в других правовых актах. 

Края, области и города федерального значения обладают элементами учреди-
тельной власти: согласно ст. 5 Конституции Российской Федерации они имеют свой устав 
и законодательство; в соответствии со ст. 66 Конституции уставы принимаются законода-
тельным (представительным) органом соответствующего субъекта Российской Федера-
ции; статус субъекта Российской Федерации может быть изменен по взаимному согласию 
Российской Федерации и соответствующего субъекта (ст. 66 Конституции РФ). 
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Как субъекты Федерации они обладают элементами территориального верховен-
ства, так как границы между ними могут быть изменены только с их взаимного согласия. 

Как самостоятельный вид субъектов Федерации края, области и города федераль-
ного значения имеют свою систему органов государственной власти (законодательных, 
исполнительных и судебных). 

Данные субъекты Российской Федерации обладают правом законодательной дея-
тельности. Они осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие 
законов и иных нормативных актов. Края, области и города федерального значения на-
делены правом законодательной инициативы в Федеральном Собрании, имеют прямое 
представительство в Совете Федерации. 

Не являясь государствами, края, области и города федерального значения не име-
ют своих конституций, гражданства, на их территории употребляется общефедеральный 
государственный язык – русский. В то же время как равноправные субъекты Федерации 
вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по 
предметам совместного ведения Федерации и ее субъектов они обладают всей полнотой 
государственной власти. 

Органы государственной власти краев, областей и городов федерального значения: 

а) обеспечивают соответствие уставов, законов и иных актов Конституции и законам 
Российской Федерации; 

б) осуществляют защиту прав и свобод человека и гражданина; обеспечивают закон-
ность, правопорядок и общественную безопасность; 

в) решают вопросы изменения своих границ, устанавливают территориальное деле-
ние и организуют местное самоуправление; распоряжаются собственностью, если 
она не имеет федерального статуса; 

г) организуют защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни ма-
лочисленных этнических общностей; 

д) проводят в жизнь положения административного, жилищного, земельного, водно-
го, лесного законодательства, законодательства о недрах и охране окружающей 
среды; 

е) решают общие вопросы воспитания, образования, науки и культуры, физической 
культуры и спорта; 

ж) руководят здравоохранением; осуществляют защиту семьи, материнства, отцовст-
ва и детства, социальную защиту, социальное обеспечение; 

з) организуют рациональное использование природных ресурсов, охрану окружаю-
щей среды и обеспечивают экологическую безопасность, охрану памятников ис-
тории и культуры; 

и) организуют карантин, борьбу с катастрофами, стихийными бедствиями, эпиде-
миями, ликвидацию их последствий. 
 
Края, области, города федерального значения могут быть самостоятельными 

субъектами международных и внешнеэкономических связей, соглашений с другими 
субъектами Российской Федерации, если это не противоречит федеральному законода-
тельству. 

 
 



Федеративное устройство России
 

 85

Конституционно-правовой статус 
автономной области, автономного округа 

Автономия в Российской Федерации – это самостоятельное осуществление госу-
дарственной власти национально-государственными образованиями в пределах компе-
тенции, устанавливаемой федеральными органами государственной власти при участии 
соответствующей автономной единицы. 

В настоящее время в составе Российской Федерации находятся одна автономная 
область (Еврейская) и девять автономных округов. 

Статус автономных образований определяется Конституцией Российской Федера-
ции, «Договором о разграничении предметов ведения и полномочий между федераль-
ными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти авто-
номной области, автономных округов в составе Российской Федерации» от 31 марта 1992 
г., уставом автономной области, автономного округа. 

Конституция Российской Федерации устанавливает, что по представлению зако-
нодательных и исполнительных органов автономной области, автономного округа может 
быть принят федеральный закон об автономной области, автономном округе. 

В связи с тем, что автономные округа входят в состав краев и областей, Конститу-
ция Российской Федерации закрепляет положение о возможности регулирования отно-
шений автономных округов с краями и областями федеральным законом и договором с 
органами государственной власти края или области (ст. 66 Конституции РФ). 

Автономная область и автономные округа являются самостоятельными участниками 
международных и внешнеэкономических отношений, могут заключать договоры и со-
глашения с другими субъектами Российской Федерации. 

Полномочия автономной области и автономных округов, как и других субъектов 
Федерации, делятся на полномочия по предметам совместного ведения Российской Фе-
дерации и ее субъектов и исключительные полномочия автономной области и автоном-
ных округов. 

К совместному ведению федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти автономной области, автономных округов относятся: 

а) обеспечение соответствия нормативных правовых актов автономной области, ав-
тономных округов Конституции и законам Российской Федерации; 

б) защита прав и свобод человека и гражданина; обеспечение законности, правопо-
рядка, общественной безопасности; 

в) установление общих принципов территориального деления и организация мест-
ного самоуправления в автономной области, автономных округах; 

г) установление общих принципов налогообложения; 
д) адвокатура, нотариат; 
е) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных 

этнических общностей; 
ж) административное, жилищное законодательство; земельное, водное, лесное зако-

нодательство; законодательство о недрах и охране окружающей среды; 
з) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры 

и спорта; 
и) здравоохранение; защита семьи, материнства, отцовства и детства; социальная за-

щита, включая социальное обеспечение; 
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к) природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности; особо охраняемые, природные территории, охрана памятников ис-
тории и культуры; 

л) карантин, борьба с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликви-
дация их последствий. 
 
Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий по предметам совме-

стного ведения автономная область и автономные округа обладают всей полнотой госу- 
дарственной власти. Органы государственной власти автономной области и автономных 
округов самостоятельно решают вопросы своей компетенции. 

 
Административно-территориальное устройство 
субъектов Российской Федерации 

Административно-территориальное устройство – это разделение территории уни-
тарного государства или территории субъекта федеративного государства на определен-
ные части, в соответствии с которым строится система местных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. 

Структурные части (элементы) административно-территориального устройства 
называют административно-территориальными единицами. Они не обладают политиче-
ской самостоятельностью и находятся в определенном соподчинении между собой. 

Административно-территориальное устройство имеет любое государство. Уни-
тарное государство непосредственно делится на административно-территориальные 
единицы. В федеративном государстве на административно-территориальные единицы 
делятся только субъекты Федерации. 

В Российской Федерации административно-территориальное деление ее субъек-
тов осуществляется на основе ряда принципов. 

Экономический, требующий при образовании административно-террито-
риальных единиц учета особенностей хозяйственного профиля, направления развития 
хозяйства, количества и плотности населения, наличия центров его экономических инте-
ресов и состояния путей сообщения. 

Национальный, предполагающий всесторонний учет национального состава насе-
ления и его особенностей при создании и изменении административно-территориальных 
единиц. Реализация национального принципа направлена на социально-культурное раз-
витие малочисленных наций и народностей Российской Федерации. 

Максимальное приближение, как государственного аппарата, так и местного са-
моуправления к населению. Оно позволяет этим органам лучше знать и удовлетворять 
повседневные нужды и запросы населения, опираться на его помощь. 

Конституция Российской Федерации не регулирует вопросы административно-
территориального устройства. Каждый из субъектов Федерации решает эти вопросы са-
мостоятельно в своих конституциях и уставах. 

Конституции и уставы субъектов Российской Федерации устанавливают базовые и 
первичные административно-территориальные единицы. К базовым относятся районы и 
города республиканского, областного (краевого) подчинения, к первичным – города рай-
онного подчинения, районы в городах, поселки, сельские поселения. 

Район – это административно-территориальная единица, составляющая часть рес-
публики, края, области, автономной области, автономного округа. Как экономическая 
единица район представляет собой сложный хозяйственный комплекс, включающий 
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сельскохозяйственные, промышленные, коммунально-бытовые предприятия и торгово-
закупочные организации. 

Город – это место сосредоточения большинства промышленных предприятий, зна-
чительного числа предприятий и учреждений коммунального хозяйства, жилого фонда, 
медицинских, культурно-просветительских и других учреждений, связанных с обслужива-
нием населения. По подчиненности, устанавливаемой в зависимости от значения города, 
численности населения, его промышленного и культурного уровня, перспектив развития и 
других условий, все города подразделяются: на города республиканского (республики в 
составе РФ) значения; города краевого, областного, окружного (автономного округа) зна-
чения; города районного значения. Крупные города с их сложным хозяйством делятся на 
менее крупные административно-территориальные единицы – городские районы. 

Городские районы образованы во многих городах республиканского, краевого и 
областного значения с населением свыше 100 тыс. человек. 

Городские поселения как один из видов административно-территориальных еди-
ниц отличаются от городов меньшими размерами территории и численности населения. 
К городским поселениям относятся также поселки, которые делятся на три категории: 
рабочие, курортные и дачные. 

Рабочие поселки – это населенные пункты, на территории которых имеются про-
мышленные предприятия, стройки, железнодорожные узлы и другие экономически важ-
ные объекты. Курортными поселками являются населенные пункты, расположенные в 
местностях, имеющих лечебное значение. К дачным поселкам относятся населенные 
пункты, основное назначение которых заключается в обслуживании городов в качестве 
места летнего отдыха или санаторного лечения. 

Наиболее многочисленной административно-территориальной единицей являют-
ся сельские поселения (села, станицы, деревни, хутора, аулы и др.), подавляющее боль-
шинство жителей которых занято сельским хозяйством. 

В отдельных субъектах Российской Федерации созданы и другие административ-
но-территориальные единицы. Например, территория Москвы делится на администра-
тивные округа, которые, в свою очередь, делятся на муниципальные районы. 

Административный округ – внутригородская административно-территориальная 
единица Москвы, система органов власти которой строится на основе централизованного 
управления. Управление в административном округе осуществляется префектом, назна-
чаемым мэром Москвы. 

Муниципальный район – административно-территориальная единица Москвы, в 
границах которой осуществляется самоуправление населения, проживающего на данной 
территории. Границы и названия муниципальных районов устанавливаются Московской 
городской Думой по представлению мэра Москвы. 

Муниципальный район делится на микрорайоны – поселения, в которых могут 
создаваться органы территориального общественного самоуправления. Границы и на-
звания микрорайонов определяются органами местного самоуправления муниципально-
го района. 

На территории некоторых субъектов Российской Федерации созданы националь-
ные районы для компактно проживающих численно небольших групп лиц определен-
ной национальности. Так, немецкие национальные районы созданы в Алтайском крае и в 
Омской области. 

В Российской Федерации имеются также закрытые административно-террито-
риальные образования. Согласно закону РФ от 14 июля 1992 г. «О закрытых администра-
тивно-территориальных образованиях» закрытым административно-территориальным 
образованием признается имеющее органы местного самоуправления территориальное 
образование, в пределах которого расположены промышленные предприятия по разра-
ботке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового поражения, переработке 
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радиоактивных и других материалов, военные и иные объекты, для которых необходим 
особый режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны, вклю-
чающий специальные условия проживания граждан. 

Закрытое административно-территориальное образование является администра-
тивно-территориальной единицей. Его территория и границы определяются исходя из 
особого режима безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, а также 
с учетом потребностей развития населенных пунктов. 

Закрытое административно-территориальное образование находится в ведении 
федеральных органов государственной власти и управления по вопросам: 

а) установления административной подчиненности, границ образования и земель, 
отведенных предприятиям и (или) объектам; 

б) определения полномочий органов государственной власти и управления респуб-
лик в составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов, 
краев, областей в отношении этого образования; 

в) введения и обеспечения особого режима безопасного функционирования предпри-
ятий и (или) объектов, включающего специальные условия проживания граждан. 
 
Образование, упразднение, объединение, установление границ базовых админи-

стративно-территориальных единиц осуществляется органами государственной власти 
соответствующих субъектов Федерации, а первичных административно-террито-
риальных единиц – органами государственной власти или органами местного само-
управления базовых административных единиц, в состав которых входят соответствую-
щие первичные административно-территориальные единицы. 

Решение о создании закрытого административно-территориального образования 
принимается Президентом Российской Федерации по представлению Правительства 
России в случаях, когда иные меры не могут обеспечить безопасное функционирование 
предприятий и объектов1. 

 
Тренировочные задания 

 
1. На каких принципах основывается федеративное устройство Российской Фе-

дерации? 
2. Какие полномочия составляют сферу совместного ведения Российской Фе-

дерации и ее субъектов? 
3. Что такое административно-территориальное устройство и какие виды 

административно-территориальных единиц субъектов Российской Феде-
рации вы знаете?  

 
Тест 
 
 

1. В чьем ведении находятся вопросы федеративного устройства и территории 
Российской Федерации? 

а) в совместном ведении РФ и ее субъектов; 
б) в ведении РФ; 
в) в ведении республик в составе РФ. 

                                                 
1 См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: 
Юристь, 1996. С. 284-290. 
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2. Какие нормативно-правовые акты принимаются по предметам исключи-
тельного ведения Российской Федерации? 

а) федеральные конституционные законы, указы Президента РФ; 
б) федеральные законы, постановления Правительства РФ; 
в) федеральные конституционные законы, федеральные законы. 

3. В каком порядке осуществляется прием в Российскую Федерацию нового  
субъекта? 

а) по решению Правительства РФ; 
б) в порядке, определенном федеральным конституционным законом; 
в) в порядке, определенном федеральным законом. 

4. Сколько субъектов входит в состав Российской Федерации? 
а) 79; 
б) 88; 
в) 21. 
 
5. Какие субъекты Российской Федерации имеют статус государства? 
а) республики, края, области, автономная область, автономные округа; 
б) только республики; 
в) республики, края, области. 

6. Какими нормативно-правовыми актами определяется статус республики? 
а) федеральным конституционным законом; 
б) Конституцией РФ; 
в) Конституцией РФ и конституцией республики. 

7. При каком условии возможно участие краев, областей, городов федерального 
значения в международных и внешнеэкономических отношениях? 

а) согласия других субъектов РФ; 
б) одобрения со стороны РФ; 
в) координации таких отношений федеральными органами власти РФ с органами 
государственной власти краев, областей, городов федерального значения. 
 
8. В чьем ведении находятся вопросы разграничения государственной 

 собственности? 
а) в совместном ведении РФ и ее субъектов; 
б) в ведении РФ; 
в) в ведении субъектов РФ. 

9. Каким нормативно-правовым актом определяется порядок и условия поль-
зования землей? 

а) Земельным кодексом РФ; 
б) решением Правительства РФ; 
в) указом Президента РФ. 

10. Сколько автономий входит в состав Российской Федерации? 
а) 9;. 
б) 10;  
в) 22. 
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ТЕМА 5. 

 
 

 
Конституционная система органов государственной 

власти и местного самоуправления  
в Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 

Понятие избирательного права и избирательной системы 
 
Под избирательной системой (в широком смысле слова) понимается порядок 

формирования выборных органов государства и местного самоуправления, включающий 
в себя принципы и условия участия граждан в формировании избираемых органов, а 
также организацию и порядок выборов. 

Под избирательной системой в Российской Федерации понимают порядок выбо-
ров Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, в иные федеральные государственные органы, преду-
смотренные Конституцией Российской Федерации и избираемые непосредственно граж-
данами Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, а также поря-
док, используемый при выборах в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, проводимых в соответствии с федераль-
ными законами, законами и иными нормативно-правовыми актами законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Избирательная система в узком смысле слова – это система распределения депу-
татских мандатов между кандидатами в зависимости от результатов голосования. Основ-
ными являются мажоритарная и пропорциональная, известны также смешанные избира-
тельные системы. Различие между мажоритарной и пропорциональной избирательными 
системами заключается в способе определения результатов выборов. 

Порядок выборов устанавливается конституционно-правовыми нормами, которые 
в своей совокупности образуют избирательное право. Таким образом, избирательное 
право (в объективном смысле) – это система правовых норм, регулирующих порядок 
формирования выборных органов государства и местного самоуправления, т.е. один из 
конституционно-правовых институтов. 

Термин «избирательное право» применяется также для обозначения одного из 
субъективных прав российских граждан. Избирательное право (в субъективном смысле) – 
это гарантированная государством возможность гражданина участвовать в выборах орга-
нов государства и местного самоуправления, которая включает право избирать в выбор-
ные органы власти (активное избирательное право) и право избираться в выборные орга-
ны государства и местного самоуправления (пассивное избирательное право), т.е. право 
быть зарегистрированным в качестве кандидата, проводить предвыборную пропаганду и 
агитацию, пользоваться всеми другими правами кандидатов. 
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Принципы избирательного права 
 
Принципы избирательного права в субъективном смысле как принципы участия 

граждан Российской Федерации в выборах – это условия его признания и реализации. 
Такими условиями являются всеобщность, равенство, добровольность, непосредствен-
ность, тайное голосование. 

 
1. Всеобщее избирательное право означает предоставление активного избирательно-

го права всем совершеннолетним гражданам государства (за исключением лиц, признан-
ных судом недееспособными, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы по 
приговору суда), а также пассивного избирательного права всем гражданам, удовлетво-
ряющим дополнительным требованиям (избирательным цензам). 

Гражданин Российской Федерации может избирать и быть избранным независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям. 

Избирательные цензы – это установленные Конституцией или избирательными 
законами условия для получения или осуществления избирательного права. К ним отно-
сятся: возрастной ценз, ценз оседлости, образовательный ценз, служебный ценз. 

Возрастной ценз выражается в требовании закона, согласно которому право участ-
вовать в выборах предоставляется лишь по достижении определенного возраста. 

Устанавливаемый минимальный возраст кандидатов не может превышать 21 года 
при выборах в законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 30 лет при выборах главы исполнительного органа го-
сударственной власти (Президента) субъекта Российской Федерации и 21 года при выбо-
рах главы местного самоуправления. 

Ценз оседлости – установленное Конституцией или законом требование, согласно 
которому получение гражданином избирательного права обусловлено определенным 
сроком проживания в стране к моменту проведения выборов. Ценз оседлости в Россий-
ской Федерации не может превышать одного года. 

Образовательный ценз представляет собой требование избирательного закона, в 
соответствии с которым избирательное право (в основном пассивное) предоставляется 
только тем гражданам, которые имеют определенный, зафиксированный соответствую-
щим документом уровень образования. 

Служебный ценз – положения избирательного закона, ограничивающие избира-
тельные права граждан по принципу занимаемой должности, профессиональной дея-
тельности или духовного сана. Так, Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами, законами и иными нормативными правовыми актами законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
установлены ограничения, связанные со статусом депутата, в том числе с невозможно-
стью находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятель-
ностью. 

2. Равное избирательное право как принцип избирательного права предполагает, во-
первых, равное число голосов у каждого избирателя (как правило, один), во-вторых, еди-
ную норму представительства, в соответствии с которой образуются равные по количест-
ву населения избирательные округа (каждый депутат представляет одинаковое число из-
бирателей). 
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3.  Участие гражданина Российской Федерации в выборах является добровольным. 
Это означает запрет оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к уча-
стию или неучастию в выборах, а также воздействовать на его свободное волеизъявление. 

4. Выборы в Российской Федерации являются прямыми. Прямое избирательное право 
означает непосредственную подачу избирателем своего голоса за конкретного кандидата 
или список кандидатов. Оно отличается от непрямого избирательного права, которое мо-
жет быть косвенным или многостепенным. Косвенное избирательное право заключается в 
выборе избирателями лишь членов коллегии (выборщиков), которые в свою очередь, из-
бирают представителей или каких-либо иных лиц. Многостепенное избирательное право 
состоит в выборах представителей в вышестоящие представительные органы  
нижестоящими. 

Прямые выборы создают возможность постоянной тесной связи представительных 
органов с избирателями, постоянного контроля избирателей за их работой. 

5. Голосование на выборах в Российской Федерации является тайным. Тайное голо-
сование – это принцип избирательного права, означающий исключение внешнего на-
блюдения за волеизъявлением избирателя. 
 
Избирательный процесс 
 

Избирательный процесс – это деятельность по подготовке и проведению выборов, 
которая включает в себя регистрацию избирателей, образование избирательных участ-
ков, выдвижение и регистрацию кандидатов (списков кандидатов), предвыборную агита-
цию, голосование, определение результатов выборов. 

1. Регистрация избирателей – это включение лица в список избирателей, на основа-
нии которого оно может быть допущено к голосованию. Все граждане Российской Феде-
рации, обладающие на день голосования активным избирательным правом, включаются 
в списки избирателей. 

Список избирателей составляется участковой избирательной комиссией отдельно 
по каждому избирательному участку на основании сведений, предоставляемых по уста-
новленной форме главой местной администрации. Уточнение списков зарегистрирован-
ных избирателей осуществляется главой местной администрации по состоянию на 1 ян-
варя и 1 июля каждого года. Эти сведения направляются в соответствующие избиратель-
ные комиссии сразу после назначения выборов. Основанием для включения гражданина 
России в список избирателей на конкретном избирательном участке является его прожи-
вание на территории этого избирательного участка. Список избирателей представляется 
для всеобщего ознакомления не позднее чем за 20 дней до дня выборов1. 

2.  В Российской Федерации используется территориальный принцип организации 
выборов по избирательным округам. 

Избирательные округа – это территориальные единицы, от которых избираются 
депутаты и другие выбираемые лица. В зависимости от числа избираемых лиц избира-
тельные округа делятся на одномандатные и многомандатные. 

Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей образуются избира-
тельные участки – территориальные единицы, создаваемые для проведения голосования 
и подсчета голосов. Они образуются главой местной администрации по согласованию с 
соответствующими избирательными комиссиями из расчета не более 3000 избирателей 
на каждом участке и не позднее чем за 50 дней до выборов. Списки избирательных  
                                                 
1 См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: 
Юристь, 1996. С. 302-305. 
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участков с указанием их границ и адресов участковых избирательных комиссий должны 
быть опубликованы соответствующей избирательной комиссией в местной печати не 
позднее чем за 45 дней до дня выборов. 

Органами, обеспечивающими практическую подготовку и проведение выборов, 
являются избирательные комиссии. В Российской Федерации подготовку и проведение 
выборов осуществляют: Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации; окружные избирательные 
комиссии; территориальные (районные, городские и другие) избирательные комиссии; 
участковые избирательные комиссии. 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации действует на посто-
янной основе. Она осуществляет руководство деятельностью избирательных комиссий по 
выборам Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы, в иные 
федеральные государственные органы, предусмотренные Конституцией Российской Фе-
дерации и избираемые непосредственно гражданами в соответствии с федеральными за-
конами, а также по проведению референдумов Российской Федерации. Срок полномо-
чий Центральной избирательной комиссии – 4 года. Она состоит из 15 членов. Пять из 
них назначаются Государственной Думой, пять – Советом Федерации, а остальные пять 
членов назначаются Президентом Российской Федерации. 

Порядок формирования избирательных комиссий по выборам в федеральные ор-
ганы государственной власти, а также по выборам в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации определяется соответственно федеральными законами, 
законами и иными нормативными актами законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

3. Кандидаты могут быть выдвинуты непосредственно, а также в составе списка канди-
датов. Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем самовы-
движения, а также путем выдвижения политической партией, избирательным блоком. 

Выдвижение кандидатов в составе списка кандидатов может быть осуществлено 
политическими партиями и избирательными блоками, имеющими в соответствии с дей-
ствующим законодательством право принимать участие в выборах, в том числе выдвигать 
списки кандидатов. 

Политическая партия – это общественное объединение, созданное в целях уча-
стия граждан России в политической жизни общества посредством формирования и вы-
ражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выбо-
рах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах госу-
дарственной власти и органах местного самоуправления. 

Избирательным блоком является создаваемый для совместного участия в выборах 
добровольный союз двух или трех политических партий, а также добровольный союз од-
ной или двух политических партий с соответственно не более чем двумя или одним об-
щественным объединением, которое создано в форме общественной организации или 
общественного движения и устав которого предусматривает участие в выборах. 

Выдвижение кандидатов (списка кандидатов) от политической партии или изби-
рательного блока проводится на съезде (конференции) соответственно партии или пар-
тий и общественных объединений, входящих в избирательный блок. 

В поддержку кандидатов (списка кандидатов) собираются подписи избирателей. 
Кандидаты (списки кандидатов) регистрируются соответствующей избирательной 

комиссией при наличии заявлений кандидатов об их согласии баллотироваться по дан-
ному избирательному округу и иных предусмотренных законом документов. Одновре-
менно в соответствующую избирательную комиссию представляется не менее установ-
ленного количества подписей избирателей в поддержку кандидата (списка кандидатов). 
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Кандидат вправе в любое время до дня выборов снять свою кандидатуру. Все кан-
дидаты обладают равными правами и несут равные обязанности. 

В том случае, если в установленные сроки в избирательном округе не будет заре-
гистрирован ни один кандидат, либо число зарегистрированных кандидатов окажется 
меньше установленного числа мандатов или равным ему, то выборы в этом избиратель-
ном округе по решению соответствующей избирательной комиссии откладываются для 
дополнительного выдвижения кандидатов. 

4. Предвыборная агитация представляет собой деятельность граждан и обществен-
ных объединений по подготовке и распространению информации, имеющую целью по-
будить избирателей к участию в голосовании за или против тех или иных кандидатов 
(списков кандидатов). Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандида-
тов и прекращается за один день до выборов. 

5. Голосование – это главная стадия избирательного процесса. Оно проходит в один 
или два тура и осуществляется лично путем подачи избирательного бюллетеня. О време-
ни и месте голосования участковые избирательные комиссии обязаны оповестить изби-
рателей не позднее, чем за 20 дней до дня его проведения через средства массовой  
информации. 

Избирателю, который в течение 15 дней до дня выборов будет отсутствовать по 
месту жительства и не сможет в день выборов принять участие в голосовании, должна 
быть предоставлена возможность проголосовать досрочно путем заполнения избиратель-
ного бюллетеня в помещении окружной или участковой избирательной комиссии. 

В день выборов на избирательном участке вправе присутствовать наблюдатели. 
Каждый избиратель голосует лично, голосование за других лиц не допускается. 

Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить всем избирателям возможность 
участия в голосовании, в том числе лицам, которые по состоянию здоровья либо по дру-
гим уважительным причинам не могут прибыть в помещение для голосования. 

Голосование проводится в специально оборудованных кабинах (комнатах), в кото-
рых не допускается присутствие других лиц. Избиратель, не имеющий возможности са-
мостоятельно заполнить бюллетень, вправе воспользоваться для этого помощью другого 
лица, не являющегося членом участковой избирательной комиссии или наблюдателем. 
Избирательный бюллетень должен содержать печать участковой избирательной комис-
сии или подписи не менее двух ее членов. 

Заполненные избирательные бюллетени опускаются в избирательные ящики, ко-
торые должны находиться в поле зрения членов участковой избирательной комиссии и 
наблюдателей. 

6. Порядок определения результатов выборов зависит от принятого вида избира-
тельной системы. 

Мажоритарная избирательная система – это система выборов, при которой вы-
бранными считаются кандидаты, получившие установленное большинство голосов. Она 
подразделяется на мажоритарные системы относительного и абсолютного большинства. 

Мажоритарная система относительного большинства – это система выборов, при 
которой избранным считается кандидат, который получил больше голосов по сравнению 
с другими кандидатами. 

Мажоритарная система абсолютного большинства – это система выборов, при ко-
торой избранным считается кандидат, получивший абсолютное большинство голосов, 
т.е. более половины общего их числа. При этом устанавливается нижний порог участия 
избирателей в голосовании (как правило, половина зарегистрированных избирателей). 
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Пропорциональная избирательная система – это порядок определения результа-
тов голосования, при котором распределение мандатов между партиями, выставившими 
своих кандидатов в представительный орган, производится пропорционально получен-
ному ими количеству голосов. 

При пропорциональной системе вначале определяется избирательная квота (из-
бирательное частное) как наименьшее число голосов, необходимое для избрания одного 
депутата. Она устанавливается путем деления количества голосов, поданных по округу, 
на количество распределяемых в округе мандатов. Затем решается вопрос о распределе-
нии мандатов между списками. Число мест в выбираемом органе, полученных списком, 
определяется делением количества голосов, поданных за список, на избирательную кво-
ту. После первого распределения голосов на основе избирательной квоты, как правило, 
остается некоторое количество нераспределенных мест. В этом случае применяется метод 
наибольшего остатка, в соответствии с которым перераспределенные места передаются 
партиям, имеющим наибольшие остатки голосов. 

Смешанные избирательные системы – это избирательные системы, основанные на 
сочетании двух систем представительства – мажоритарной и пропорциональной. 

Подсчет голосов избирателей осуществляется членами участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса на основе поданных избирателями избирательных 
бюллетеней. После подсчета голосов избирателей участковая избирательная комиссия 
заполняет протокол об итогах голосования. 

На основании протоколов участковых, территориальных избирательных комиссий 
окружная избирательная комиссия устанавливает результаты выборов по избирательно-
му округу. Об этом составляется протокол. 

Окружная избирательная комиссия признает выборы недействительными, если до-
пущенные при проведении голосования или установлении итогов голосования нарушения 
не позволяют с достоверностью установить результаты волеизъявления избирателей1. 

Понятие органа государственной власти. 
Система федеральных органов государственной власти 

Российская Федерация осуществляет функции государства через органы государ-
ственной власти. 

Орган государственной власти – это гражданин или коллектив граждан, наделен-
ный государственно-властными полномочиями, уполномоченный государством на осу-
ществление его задач и функций и действующий в установленном государством порядке. 

Органы государственной власти характеризуются следующими признаками: 
1. Они образуются в точном соответствии с законом. Их состав устанавливается Кон-

ституцией Российской Федерации и принятыми на ее основе нормативно-правовыми ак-
тами. Порядок образования органов государственной власти регламентируется феде-
ральными законами. 

2. Орган государственной власти уполномочен российским государством осуществлять 
строго определенные задачи и функции. В этих целях государство наделяет свои органы го-
сударственно-властными полномочиями, т.е. правом принимать общеобязательные реше-
ния. Властные полномочия органов государственной власти выражаются в компетенции 
конкретного органа, закрепленной соответствующим нормативно- правовым актом. 

                                                 
1 См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М: 
Юристь, 1996. С. 305-323. 
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3. Каждый орган государственной власти имеет четко определенную законом струк-
туру, осуществляет свою деятельность в присущих ему организационно-правовых фор-
мах. Законодательством регламентируется также процедура деятельности органов госу-
дарственной власти. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации государственная власть в 
России осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и су-
дебную, органы которых самостоятельны (ст. 10 Конституции РФ). 

Систему федеральных органов государственной власти образуют Федеральное 
Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Феде-
рации, Суды Российской Федерации, а также находящиеся вне рамок разделения властей 
Президент Российской Федерации и Прокуратура Российской Федерации (ст. 11 и 129 
Конституции РФ). 

В субъектах Российской Федерации государственную власть осуществляют обра-
зуемые ими органы государственной власти (ст. 11 Конституции РФ). 

Федеральные органы государственной власти и органы государственной власти 
субъектов Федерации составляют единую систему органов государственной власти Рос-
сийской Федерации. Такое единство обусловлено федеративным устройством России, ее 
государственной целостностью и производно от полновластия многонационального на-
рода Российской Федерации, его права формировать государственные органы. 

Под системой органов государственной власти Российской Федерации будем по-
нимать совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих федеральных и регио-
нальных (субъектов Федерации) органов законодательной, исполнительной и судебной 
власти, осуществляющих в присущих им организационно-правовых формах функции 
единой государственной власти. Таким образом, система органов государственной власти 
Российской Федерации состоит из следующих основных видов: органов законодательной 
власти (представительных органов государственной власти), органов исполнительной 
власти и органов судебной власти1. 

Президент Российской Федерации: правовой статус, 
порядок выборов и отрешения от должности, компетенция 

Президент Российской Федерации является главой государства. Он выступает га-
рантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, при-
нимает меры по охране суверенитета России, ее независимости и государственной цело-
стности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов го-
сударственной власти. Президент как глава государства определяет основные направле-
ния внутренней и внешней политики государства, представляет Российскую Федерацию 
внутри страны и в международных отношениях (ст. 80 Конституции РФ). 

Президент Российской Федерации избирается на четыре года на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Президентом может 
быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской 
Федерации не менее десяти лет (ст. 81 Конституции РФ). 

Законодательство о выборах Президента Российской Федерации составляют Феде-
ральный закон от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральный закон от 10 января 
2003 г. «О выборах Президента Российской Федерации», иные федеральные законы. 

                                                 
1 См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: 
Юристь, 1996. С. 293-300. 



Конституционная система органов государственной власти 
и местного самоуправления в Российской Федерации

 

 97

Законодательство о выборах закрепляет альтернативность таких выборов в качест-
ве обязательного требования. Кандидаты на должность Президента Российской Федера-
ции могут быть выдвинуты политическими партиями, имеющими право в соответствии с 
Федеральным законом от 11 июля 2001 г. «О политических партиях» принимать участие в 
выборах, в том числе выдвигать кандидатов, избирательными блоками, а также в порядке 
самовыдвижения, при условии поддержки самовыдвижения гражданина группой изби-
рателей (п.1 ст. 6 Закона о выборах Президента РФ). Кандидат, выдвинутый в порядке 
самовыдвижения, обязан собрать в свою поддержку, а политическая партия, избиратель-
ный блок – в поддержку, выдвижения кандидата, соответственно политической партией, 
избирательным блоком не менее двух миллионов подписей избирателей. При этом на 
один субъект Российской Федерации должно приходиться не более 50 тысяч подписей 
избирателей, место жительство которых находится на территории данного субъекта Рос-
сийской Федерации. Если сбор подписей избирателей осуществляется среди избирате-
лей, постоянно проживающих за пределами территории России, общее количество этих 
подписей не может быть более 50 тысяч. 

Политическая партия, федеральный список кандидатов которой допущен к рас-
пределению депутатских мандатов, а также избирательный блок, состоящий из тех же 
политических партий и иных общероссийских общественных объединений, что и изби-
рательный блок, федеральный список кандидатов которого допущен к распределению 
депутатских мандатов, не собирают подписи избирателей в поддержку выдвинутых ими 
кандидатов. Под федеральным списком кандидатов, допущенным к распределению де-
путатских мандатов, понимается федеральный список кандидатов, допущенный к рас-
пределению депутатских мандатов на основании официально опубликованных резуль-
татов ближайших предшествующих выборам Президента России выборов депутатов Го-
сударственной Думы при условии, что официальное опубликование состоялось раньше 
представления в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации доку-
ментов (п. 2 ст. 36 Закона о выборах Президента РФ). 

Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федера-
ции более двух сроков подряд (ст. 81 Конституции РФ). 

Выборы признаются не состоявшимися, если в них приняло участие менее поло-
вины избирателей, внесенных в списки для голосования. Избранным считается кандидат, 
который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии. Если ни один из кандидатов не избран, назначается повторное голосование по двум 
кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей. При повторном голо-
совании избранным считается кандидат, получивший большее число голосов избирате-
лей, при условии, что это число больше числа голосов избирателей, поданных против 
всех кандидатов. 

После избрания Президента Российской Федерации осуществляется процедура 
вступления в должность, которая происходит по истечении четырех лет со дня вступле-
ния в должность Президента России, избранного на предыдущих выборах, либо на 30-й 
день после проведения повторных выборов Президента Российской Федерации и заклю-
чается в принесении Президентом присяги в торжественной обстановке. 

В соответствии со ст. 91 Конституции Российской Федерации Президент обладает 
неприкосновенностью. Это означает, что Президент Российской Федерации не может 
быть арестован, подвергнут задержанию, привлечен к судебной ответственности, пока он 
находится на посту. 

Президент Российской Федерации приступает к исполнению полномочий с мо-
мента принесения присяги и прекращает их исполнение по истечении срока его  
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пребывания в должности с момента принесения присяги вновь избранным Президентом. 
Президент прекращает исполнение полномочий досрочно в случае его отставки, стойкой 
неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия 
или отрешения от должности. При этом выборы Президента Российской Федерации 
должны состояться не позднее трех месяцев с момента досрочного прекращения испол-
нения полномочий. 

Во всех случаях, когда Президент России не в состоянии выполнять обязанности, 
их временно исполняет Председатель Правительства Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации в ст. 93 предусматривает отрешение Прези-
дента России от должности. Отрешение от должности Президента Российской Федера-
ции – это особая процедура реализации конституционной ответственности Президента в 
случае совершения им государственной измены или иного тяжкого преступления. Для 
инициации процедуры отрешения требуется поддержка не менее одной трети депутатов 
Государственной Думы. Государственная Дума образует специальную комиссию, которая 
в своем заключении формулирует обвинение против Президента. В самой процедуре от-
решения участвуют обе палаты Федерального Собрания, Верховный Суд и Конституци-
онный Суд Российской Федерации. На основании заключения специальной комиссии, 
которое должно быть подтверждено заключением Верховного Суда, Государственная 
Дума выдвигает обвинение в отношении Президента России. Конституционный Суд дает 
свое заключение о соблюдении установленной процедуры выдвижения обвинения. Совет 
Федерации отрешает Президента Российской Федерации от должности. Эти вопросы 
решаются двумя третями и более голосов от общего числа депутатов Государственной 
Думы и членов Совета Федерации. Решение Совета Федерации об отрешении Президен-
та Российской Федерации от должности должно быть принято не позднее чем в трехме-
сячный срок после выдвижения Государственной Думой обвинения против Президента. 

Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией России наделен 
широким кругом полномочий, вытекающих из его статуса как главы государства и обес-
печивающих возможность выполнять закрепленные за ним функции. 

Президент Российской Федерации назначает с согласия Государственной Думы 
Председателя Правительства Российской Федерации, имеет право председательствовать 
на заседаниях Правительства, принимает решение об отставке Правительства Российской 
Федерации, обладает полномочиями по кадровым вопросам в отношении Правительства 
России, Центрального банка Российской Федерации, федеральных судов, Генерального 
прокурора Российской Федерации (ст. 83 Конституции РФ). Президент Российской Фе-
дерации формирует и возглавляет Совет Безопасности, утверждает военную доктрину 
Российской Федерации, формирует администрацию Президента, назначает и освобож-
дает полномочных представителей Президента Российской Федерации, назначает и ос-
вобождает высшее командование Вооруженных Сил России, дипломатических предста-
вителей после консультации с соответствующими комитетами и комиссиями Федераль-
ного Собрания (ст. 83 Конституции РФ), назначает выборы Государственной Думы, рас-
пускает Государственную Думу в предусмотренных Конституцией России случаях, на-
значает референдум, вносит законопроекты в Государственную Думу, подписывает и об-
народует федеральные законы, обращается к Федеральному Собранию с ежегодными 
посланиями о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней по-
литики государства (ст. 84 Конституции РФ). Президент Российской Федерации является 
Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами России (ст. 87 Конституции 
РФ), вводит в Российской Федерации или на части ее территории чрезвычайное положе-
ние (ст. 88 Конституции РФ), решает вопросы гражданства, награждает наградами  
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Российской Федерации, присваивает почетные и высшие воинские звания, осуществляет 
помилование (ст. 89 Конституции РФ), издает не противоречащие Конституции и феде-
ральным законам указы и распоряжения, которые обязательны для исполнения на всей 
территории Российской Федерации (ст. 90 Конституции РФ). 

Полномочия Президента в отношениях с субъектами РФ как главы федеративного 
государства прописаны в Конституции РФ лишь в самом общем виде. Они скорее выте-
кают из его основных функций как гаранта Конституции. Из конкретных конституцион-
ных полномочий важное значение имеют назначение и освобождение полномочных 
представителей Президента, которые с изданием Указа от 13 мая 2000 г. образуют инсти-
тут полномочных представителей в федеральных округах. Указ Президента Российской 
Федерации от 13 мая 2000 г. №849 «О полномочном представителе Президента Россий-
ской Федерации в федеральном округе»1 необходимо рассматривать в контексте ранее 
принятых актов, которыми учреждался и регламентировался институт полномочных 
представителей Президента Российской Федерации. К ним, в частности, относятся: Рас-
поряжение Президента Российской Федерации от 02.09.1991 г. №34-рп, «Об утверждении 
Временного положения о представительствах Президента РСФСР в республиках в составе 
РСФСР», Указ Президента Российской Федерации от 05.02.1993 г. №186 «О представителе 
Президента Российской Федерации в крае, области, автономной области, автономном 
округе, городах Москве и Санкт-Петербурге», Указ Президента Российской Федерации от 
10.06.1994 г. №1186 «О полномочных представителях Президента Российской Федерации 
в субъектах Российской Федерации» Указ Президента России «О полномочном предста-
вителе Президента Российской Федерации в регионе Российской Федерации». 

Представляется, что изменение территории, в рамках которой осуществляет свою 
деятельность полномочный представитель, не является существенным в правовом отно-
шении фактором, влияющим на конституционность рассматриваемого института.  

Действительно, федеральные округа являются специальными территориальными 
единицами Российской Федерации, однако они созданы Президентом Российской Феде-
рации для обеспечения исполнения своих полномочий в качестве территорий, в рамках 
которых осуществляют свою деятельность должностные лица Администрации Президен-
та и функционируют ее структурные подразделения. Учреждение федеральных округов 
не выходит за рамки конституционных полномочий Президента. Территория федераль-
ных округов состоит из территорий субъектов Российской Федерации, однако, округа 
нельзя рассматривать как политико-правовое объединение субъектов Российской  
Федерации. 

В рамках федеральных округов не создаются органы исполнительной власти об-
щей компетенции, а также представительные органы государственной власти. 

В этом смысле федеральные округа по своему правовому положению аналогичны 
военным округам, пограничным округам, а также единицам экономического райониро-
вания Российской Федерации, в рамках которых также создаются самые разнообразные 
исполнительные органы государственного управления. 

Предполагаемое увязывание структуры территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти с делением территории Российской Федерации на феде-
ральные округа не столь однозначно в правовом отношении, с учетом того, что Прези-
дент Российской Федерации не является главой исполнительной власти. 

                                                 
1 Указ Президента РФ «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в фе-
деральном округе» от 13.05.2000 N 849, Кодекс-info. 
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Однако, поскольку Президент Российской Федерации наделен правом определять 
основные направления внутренней политики государства, а также структуру федеральных 
органов исполнительной власти Российской Федерации, рассматриваемая мера представля-
ется законной. Деление территории государства на федеральные округа, осуществленное в 
том числе и в целях оптимизации системы территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, является весьма действенной мерой и может быть расценено как 
определение основных направлений внутренней политики Российской Федерации. 

Таким образом, Президент РФ, разделив территорию Российской Федерации на 
федеральные округа, действовал в рамках своих конституционных полномочий. Более 
того, в соответствии с п. 2,4 и 10 Положения о полномочном представителе Президента 
Российской Федерации в федеральном округе, утвержденного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 13.05.2000 г. №849, полномочные представители Президента Рос-
сийской Федерации, их заместители и их аппарат находятся в структуре Администрации 
Президента Российской Федерации. Данный факт представляется определяющим при 
определении их правового положения. Статьей 83 Конституции Российской Федерации 
предусмотрено, что Президент Российской Федерации для обеспечения исполнения сво-
их полномочий формирует Администрацию Президента Российской Федерации. При 
этом он вправе самостоятельно определять структуру данного органа, задачи должност-
ных лиц и структурных подразделений. С учетом изложенного, конституционность ин-
ститута полномочных представителей Президента Российской Федерации не вызывает 
сомнений. 

Кроме того, у полномочных представителей Президента Российской Федерации 
отсутствуют какие-либо властные полномочия, в основном их функции носят организа-
ционный и информационный характер. 

Полномочные представители обладают правом властного веления в отношении 
органов государственной власти и местного самоуправления, а также их должностных 
лиц исключительно в отношении получения необходимых материалов по запросу (п. 7 
Положения). Однако поскольку это делается в интересах обеспечения конституционных 
полномочий Президента Российской Федерации, данная мера представляется оправдан-
ной и законной. 

 
Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, 
порядок формирования, организация деятельности и компетенция палат  
 

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – является представи-
тельным и законодательным органом Российской Федерации, состоящим из двух палат – 
Совета Федерации и Государственной Думы, различающихся по своему статусу, кругу 
полномочий и способу формирования. 

Государственная Дума представляет интересы всего населения Российской Феде-
рации. Совет Федерации призван выражать региональные интересы. Вместе с тем реше-
ния Совета Федерации как государственного органа Российской Федерации адресуются 
государству в целом. 

В Федеральном Собрании палаты в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации самостоятельно решают вопросы, относящиеся к их ведению. Палаты могут со-
бираться совместно лишь для заслушивания посланий Президента Российской Федера-
ции, посланий Конституционного Суда Российской Федерации и выступлений руково-
дителей иностранных государств (ст. 100 Конституции РФ). 
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Согласно ст. 95 Конституции Российской Федерации в Совет Федерации входят по 
два представителя от каждого субъекта Российской Федерации. Порядок формирования 
Совета Федерации устанавливается федеральным законом (ст. 96 Конституции РФ).  

В соответствии с федеральным законом о порядке формирования Совета Федера-
ции от 5 декабря 1995 г. в него входили глава представительного и глава исполнительного 
органов государственной власти по должности. По действующему федеральному закону 
в Совет Федерации входят по одному представителю от представительного и исполни-
тельного органов государственной власти субъектов Федерации по назначению.  

Порядок деятельности Совета Федерации определяется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, регламентом Совета Федерации, принятым Сове-
том Федерации 2 февраля 1994 г., и постановлениями Совета Федерации. 

Основной формой работы Совета Федерации являются заседания, которые прово-
дятся, как правило, открыто. В случаях, предусмотренным регламентом Совета Федера-
ции, палата вправе проводить закрытые заседания. 

Совет Федерации избирает из своего состава тайным голосованием Председателя 
Совета Федерации и трех его заместителей. Председатель Совета Федерации и его замес-
тители не могут быть представителями одного субъекта Российской Федерации. 

Совет Федерации собирается на свое первое заседание на тридцатый день после 
его формирования. Первое заседание Совета Федерации открывает Президент Россий-
ской Федерации, а затем заседание ведет старейший по возрасту член Совета Федерации 
до тех пор, пока не будет избран и не приступит к исполнению своих обязанностей 
Председатель Совета Федерации. 

Заседания Совета Федерации проводятся в период с 1 октября по 31 июля не реже 
одного раза в любые три следующие друг за другом недели. Заседание Совета Федерации 
считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа 
членов палаты. Члены Совета Федерации обязаны присутствовать на заседаниях Совета 
Федерации. Решения Совета Федерации принимаются на его заседаниях тайным или от-
крытым голосованием. 

Деятельность Совета Федерации обеспечивается его вспомогательным аппаратом. 
Согласно ст. 102 Конституции Российской Федерации к ведению Совета Федерации 

относятся: утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации; ут-
верждение указов Президента Российской Федерации о введении военного и чрезвычайного 
положения; решение вопросов о возможности использования Вооруженных Сил России за 
пределами территории Российской Федерации; отрешение Президента Российской Федера-
ции от должности; назначение на должность судей Конституционного Суда, Верховного Су-
да и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; назначение на должность и осво-
бождение от должности Генерального прокурора Российской Федерации. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Совет Федерации и Госу-
дарственная Дума образуют Счетную палату, состав и порядок деятельности которой оп-
ределяется федеральным законом. Счетная палата – вспомогательный орган Федераль-
ного Собрания, осуществляющий контроль за исполнением федерального бюджета. Со-
вет Федерации назначает на должность и освобождает от нее заместителя председателя 
Счетной палаты и половину ее состава аудиторов. 

Государственная Дума состоит из 450 депутатов и избирается сроком на 4 года.  
Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федера-
ции, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. Порядок выборов де-
путатов Государственной Думы устанавливается федеральным законом. 



Конституционное право Российской Федерации 
 

 102

В соответствии с Федеральным законом «О выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации», принятым Государственной Думой 
22 апреля 2005 г. и одобренным Советом Федерации 11 мая 2005 г., депутаты Государствен-
ной Думы избираются по федеральному избирательному округу пропорционально числу 
голосов, поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы. 
Федеральный избирательный округ, по которому избираются депутаты Государственной 
Думы, включает в себя всю территорию Российской Федерации. 

Кандидаты в депутаты Государственной Думы выдвигаются в составе федераль-
ных списков кандидатов. 

Выдвижение кандидатов в составе федеральных списков кандидатов осуществля-
ется политическими партиями, имеющими в соответствии с Федеральным законом от  
11 июля 2001 г. № 95-Ф3 «О политических партиях» право принимать участие в выборах, 
в том числе выдвигать списки кандидатов. 

Политическая партия вправе выдвинуть в составе федерального списка кандида-
тов граждан Российской Федерации, не являющихся членами данной политической пар-
тии. Указанные лица могут составлять не более 50 процентов от числа кандидатов, вклю-
ченных в федеральный список кандидатов. 

К распределению депутатских мандатов допускаются федеральные списки канди-
датов, каждый из которых получил 7 и более процентов голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании, при условии, что таких списков было не менее двух и что за эти 
списки подано в совокупности более 60 процентов голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании. В этом случае иные списки кандидатов к распределению депутатских 
мандатов не допускаются.  

Государственная Дума осуществляет свою деятельность в форме открытых заседа-
ний, хотя палата вправе проводить и закрытые заседания. Решения Государственной Ду-
мы принимаются на ее заседаниях открытым или тайным голосованием. 

Государственная Дума собирается на первое заседание на 30 день после своего из-
брания. Президент Российской Федерации может созвать заседание Государственной 
Думы раньше этого срока. 

Государственная Дума избирает из своего состава председателя Государственной 
Думы, первого заместителя и заместителей председателя. 

Для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопросам, рас-
сматриваемым Государственной Думой, депутаты Государственной Думы образуют де-
путатские объединения – фракции и депутатские группы. 

Государственной Думой создается Совет Государственной Думы – коллегиальный 
орган по предварительной подготовке организационных решений, касающихся распо-
рядка деятельности палаты. В его состав входят председатель Государственной Думы, ру-
ководители фракций и депутатских групп. В работе Совета участвуют с правом совеща-
тельного голоса заместители председателя Государственной Думы, председатели комите-
тов Государственной Думы. На заседаниях Совета вправе присутствовать депутаты Госу-
дарственной Думы. 

Государственная Дума собирается на сессии, как правило, на весеннюю и осен-
нюю. Во время сессии проводятся заседания палаты, заседания Совета Государственной 
Думы, заседания комитетов и комиссий, парламентские слушания, проводится работа 
депутатов Государственной Думы в комитетах и комиссиях, фракциях и депутатских 
группах, а также с избирателями. 

Обеспечение деятельности Государственной Думы осуществляет аппарат Государ-
ственной Думы. 
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Государственная Дума может быть распущена Президентом Российской Федера-
ции в случае трехкратного отклонения Государственной Думой кандидатур Председате-
ля Правительства (ст. 111 Конституции РФ), в случае повторного в течение трех месяцев 
выражения недоверия Правительству, а также в случае отказа Государственной Думой в 
доверии Правительству (ст. 117 Конституции РФ). 

В случае роспуска Государственной Думы Президент Российской Федерации на-
значает дату выборов таким образом, чтобы вновь избранная Государственная Дума со-
бралась не позднее чем через четыре месяца с момента ее роспуска. 

Согласно ст. 103 Конституции Российской Федерации к ведению Государственной 
Думы относятся: дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение Пред-
седателя Правительства Российской Федерации; решение вопроса о доверии Правитель-
ству Российской Федерации; назначение на должность и освобождение от должности 
Председателя Центрального банка Российской Федерации; назначение на должность и 
освобождение от должности Председателя Счетной палаты и половины состава ее ауди-
торов; назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по пра-
вам человека; объявление амнистии; выдвижение обвинения против Президента Россий-
ской Федерации для отрешения его от должности. 

В соответствии со ст. 105 Конституции Российской Федерации Государственная 
Дума принимает федеральные законы. 

 
Статус депутата Государственной Думы  
и члена Совета Федерации 

 
Депутатом Государственной Думы является избранный народом представитель, 

уполномоченный осуществлять законодательную власть в Государственной Думе и иные 
полномочия, предусмотренные федеральным законодательством. 

Одно и то же лицо не может одновременно являться депутатом Государственной 
Думы и членом Совета Федерации. Депутат Государственной Думы не может быть депу-
татом иных представительных органов государственной власти и органов местного само-
управления. 

Полномочия депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации опре-
деляются Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О статусе депу-
тата Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации», другими федеральными законами. 

Депутат Государственной Думы осуществляет свои полномочия на профессио-
нальной постоянной основе. Он не может находиться на государственной службе, зани-
маться другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. 

Совет Федерации состоит не из депутатов, а членов, входящих в палату по назна-
чению. Исключением был Совет Федерации первого созыва, сформированный путем 
всеобщих прямых выборов и состоявший из депутатов. 

Депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации как члены коллеги-
альных органов участвуют в заседаниях соответствующей палаты, а также в совместных 
заседаниях палат. Они участвуют также в работе комитетов и комиссий палат, в выпол-
нении поручений палат и их органов, в парламентских слушаниях, обращаются с депу-
татскими запросами. Депутатский запрос – это обращение депутата (члена) или группы 
депутатов (членов) палаты Федерального Собрания к органам исполнительной власти 
Федерации и ее субъектов, к высшим должностным лицам и руководителям органов  
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местного самоуправления с требованием (в письменной форме) о предоставлении ин-
формации по вопросам, входящим в компетенцию этих органов. 

Депутаты Государственной Думы участвуют в работе депутатских объединений – 
фракций и депутатских групп, обращающихся с вопросами к членам Правительства Рос-
сийской Федерации на заседаниях палаты. 

Депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации поддерживают по-
стоянную связь с избирателями. 

Депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации обязаны соблюдать 
правила депутатской этики. Депутатская этика – это совокупность моральных и нравст-
венных норм внутрипарламентского общения депутатов, необходимость соблюдения ко-
торых является не только моральной, но и юридической обязанностью депутата, что ус-
танавливается регламентом палаты. 

Гарантии депутатской деятельности установлены Законом РФ «О статусе депутата 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» и другими законами. 

Важнейшей гарантией депутатской деятельности является депутатская неприкос-
новенность, которая означает, что депутат не может быть привлечен к уголовной или ад-
министративной ответственности, налагаемой в судебном порядке, задержан, арестован, 
подвергнут обыску или допросу без согласия соответствующей палаты, кроме случаев за-
держания их на месте преступления, а также подвергнут личному досмотру, за исключе-
нием случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопас-
ности других людей1. 

 
Законодательный процесс 

 
В соответствии со ст. 76 Конституции Российской Федерации по предметам веде-

ния Российской Федерации принимаются федеральные конституционные и федераль-
ные законы, которые не могут противоречить федеральным конституционным законам. 

Законы Российской Федерации принимаются в особом порядке, который реализу-
ется в законодательном процессе. Под законодательным процессом понимается совокуп-
ность действий Федерального Собрания Российской Федерации, в результате которых 
приобретает юридическую силу и вступает в действие закон. 

Порядок деятельности по созданию законов закреплен в Конституции Российской 
Федерации и регламентах палат. Весь законодательный процесс состоит из нескольких 
стадий. 

Первая стадия законодательного процесса – законодательная инициатива, т.е. 
осуществление закрепленного Конституцией за определенными лицами права на пред-
ложение об издании закона или на внесение законопроекта в законодательный орган. 
При этом законодательный орган юридически обязан рассмотреть законодательное 
предложение и законопроект. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 
право законодательной инициативы принадлежит Президенту Российской Федерации, 
членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству Российской 
Федерации, законодательным (представительным) органам субъектов Российской Феде-
рации. Это право принадлежит также Конституционному Суду Российской Федерации, 
Верховному Суду Российской Федерации и Высшему Арбитражному Суду Российской 
Федерации по вопросам их ведения (ст. 104 Конституции РФ). 
                                                 
1 См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: 
Юристь, 1996. С. 372-385. 
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Вторая стадия – предварительное рассмотрение законопроектов, которое пред-
ставляет собой решение Совета Государственной Думы о необходимости издания закона, 
включение соответствующего предложения в план законопроектных работ, выработку 
официального законопроекта. Законопроект, подлежащий рассмотрению Государствен-
ной Думой, направляется Советом Государственной Думы в соответствующий комитет 
или несколько комитетов палаты, один из которых назначается ответственным по законо- 
проекту. Законопроекты по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов направляются субъектам Российской Федерации для дачи предложений и  
замечаний. 

Третья стадия законодательного процесса включает в себя рассмотрение законо-
проектов в Государственной Думе в трех чтениях, если применительно к конкретному 
законопроекту не будет принято иное решение о количестве чтений. «Чтение закона» 
означает обсуждение и поэтапное принятие его: «первое чтение» – принятие проекта в 
принципе, как основы будущего закона; «второе чтение» – принятие проекта как закона; 
может быть и «третье чтение», т.е. принятие закона после внесения дополнительных по-
правок, редакционной обработки. 

Четвертая стадия – это принятие закона (обычно в результате «третьего чтения»,  
а иногда и «второго чтения»). Федеральный закон принимается Государственной Думой 
большинством голосов от общего числа депутатов палаты. Федеральный конституционный 
закон считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от общего числа 
депутатов Государственной Думы. Принятый Государственной Думой закон в течение пяти 
дней подается на рассмотрение Совета Федерации (ст. 105 Конституции РФ). 

Пятая стадия – рассмотрение и одобрение федеральных законов Советом Федерации. 
Постановление Совета Федерации об одобрении федерального закона принимается боль-
шинством голосов от общего числа членов Совета Федерации, а постановление об одобре-
нии федерального конституционного закона – большинством не менее трех четвертей голо-
сов от общего числа членов палаты. Федеральный закон считается принятым и в том случае, 
если он в течение 14 дней не был рассмотрен Советом Федерации (ст. 105 Конституции РФ). 
Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат законы по вопросам федераль-
ного бюджета, налогов и сборов, финансового, валютного, кредитного, таможенного регули-
рования, денежной эмиссии, ратификации международных договоров, статуса и защиты го-
сударственной границы, войны и мира (ст. 106 Конституции РФ). 

В случае отклонения федерального закона Советом Федерации палаты могут создать 
согласительную комиссию, после чего согласованный проект федерального закона подлежит 
повторному рассмотрению Государственной Думой. При несогласии Государственной Думы 
с решением Совета Федерации федеральный закон считается принятым, если при повтор-
ном голосовании за его принятие в прежней редакции проголосовало не менее двух третей 
от общего числа депутатов Государственной Думы (ст. 105 Конституции РФ). 

Завершающей стадией законодательного процесса является подписание и обнаро-
дование закона Президентом Российской Федерации. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации принятый федеральный 
закон в течение пяти дней направляется Президенту Российской Федерации для подпи-
сания и обнародования. Президент России в течение 14 дней подписывает федеральный 
закон и обнародует его. В течение этого срока Президент Российской Федерации может 
также отклонить федеральный закон. Закон в редакции, предложенной Президентом, 
вновь рассматривается Государственной Думой и Советом Федерации. Однако, если в по-
вторном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции 
большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Федерации и 
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депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию Президентом Российской 
Федерации в течение семи дней и обнародованию (ст. 107 Конституции РФ). 

На федеральные конституционные законы право отклонения федеральных зако-
нов Президентом Российской Федерации не распространяется. Принятый федеральный 
конституционный закон в течение четырнадцати дней подлежит подписанию Президен-
том Российской Федерации и обнародованию (ст. 108 Конституции РФ). 

Порядок опубликования и вступления в силу федеральных законов установлен феде-
ральным законом от 25 мая 1994 г. «О порядке опубликования и вступления в силу федераль-
ных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания»1. 

 
Акты палат Федерального Собрания 

Помимо законов, Совет Федерации и Государственная Дума принимают постанов-
ления по вопросам, отнесенным к их ведению Конституцией Российской Федерации. 

Постановлениями Совета Федерации также оформляются: принятие регламента 
Совета Федерации, изменения и дополнения к нему; результаты голосования об избра-
нии Председателя Совета Федерации и его заместителей; решение Совета Федерации об 
освобождении от занимаемой должности Председателя Совета Федерации и его замести-
телей; результаты тайного голосования; решения по другим вопросам организации 
внутренней деятельности Совета Федерации. 

Государственная Дума принимает постановления по следующим вопросам: о даче 
согласия Президенту Российской Федерации на назначение Председателя Правительства 
России; о доверии Правительству Российской Федерации; о назначении на должность и 
освобождении от должности Председателя Центрального банка Российской Федерации; 
о назначении на должность и освобождении от должности Председателя Счетной палаты 
и половины состава ее аудиторов; о назначении на должность и освобождении от долж-
ности Уполномоченного по правам человека; об объявлении амнистии; о выдвижении 
обвинения против Президента Российской Федерации для отрешения его от должности; 
о запросе в Конституционный Суд Российской Федерации; о внесении предложений о 
поправке и пересмотре положений Конституции Российской Федерации; по другим во-
просам своей компетенции. 

На территории Российской Федерации применяются только те акты палат Феде-
рального Собрания, которые официально опубликованы2. 

 
 

Правительство Российской Федерации: структура,  
порядок формирования и отставки, компетенция 

 
Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство Рос-

сийской Федерации. 
Правительство Российской Федерации – это высший орган федеральной исполни-

тельной власти, который возглавляет единую систему исполнительной власти в Россий-
ской Федерации, обеспечивает осуществление полномочий федеральной исполнитель-

                                                 
1 См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: 
Юристь, 1996. С. 385-399. 
2 См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: 
Юристь, 1996. С. 399-402. 
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ной власти на всей территории России, направляет работу министерств и иных феде-
ральных органов исполнительной власти1. 

В состав Правительства Российской Федерации входят Председатель Правительст-
ва, заместители Председателя Правительства и федеральные министры (ст. 110 Консти-
туции РФ). 

Председатель Правительства Российской Федерации назначается Президентом 
Российской Федерации с согласия Государственной Думы (ст. 111 Конституции РФ). За-
местителей Председателя Правительства и федеральных министров назначает Президент 
Российской Федерации по представлению Председателя Правительства Российской Фе-
дерации (ст. 112 Конституции РФ). 

Председатель Правительства определяет основные направления деятельности 
Правительства Российской Федерации и организует его работу (ст. 113 Конституции РФ). 

По предложению Председателя Правительства может быть образован Президиум 
Правительства Российской Федерации, состав которого утверждается Президентом Рос-
сийской Федерации. Так, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
22 сентября 1998г. № 1142 «О структуре федеральных органов исполнительной власти», 
был сформирован Президиум Правительства Российской Федерации, в состав которого 
входили: Председатель Правительства Российской Федерации, его первые заместители и 
заместители; федеральные министры: внутренних дел, обороны, иностранных дел, эко-
номики, финансов, госимущества. 

На основании положений указа полноправное участие в деятельности Президиу-
ма принимали руководитель Центрального банка Российской Федерации, президент 
Российской академии наук, а также восемь глав регионов – руководителей межрегио-
нальных ассоциаций. 

Заседания Президиума Правительства Российской Федерации проводятся по мере не-
обходимости. Правительство вправе отменить любое решение Президиума Правительства. 

Правительство Российской Федерации прекращает свои полномочия при вступ-
лении в должность вновь избранного Президента России, а также при принятии Прези-
дентом решения об отставке Правительства Российской Федерации. 

Отставка Правительства Российской Федерации – это прекращение его полномо-
чий Президентом России по инициативе самого Правительства Российской Федерации, 
по инициативе Президента Российской Федерации, а также в случаях выражения Госу-
дарственной Думой недоверия или отказе в доверии Правительству Российской Федера-
ции (ст. 117 Конституции РФ). 

Исходя из своей компетенции, Правительство Российской Федерации: разрабаты-
вает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его ис-
полнение; представляет Государственной Думе отчет об исполнении федерального бюд-
жета; обеспечивает проведение единой в Российской Федерации финансовой, кредитной 
и денежной политики; обеспечивает проведение в Российской Федерации единой госу-
дарственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, соци-
ального обеспечения, экологии; осуществляет управление федеральной собственностью; 
осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, 
реализации внешней политики Российской Федерации; осуществляет меры по обеспече-
нию законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, 
борьбе с преступностью и осуществляет иные полномочия (ст. 114 Конституции РФ). 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 22 сентября 1998г. №1142 «О структуре федеральных органов исполни-
тельной власти» // Рос. газета. 1998. 23 сентября. 
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В соответствии со ст. 115 Конституции Российской Федерации Правительство России 
издает постановления и распоряжения, обязательные к исполнению в Российской Федерации. 

Деятельность Правительства Российской Федерации обеспечивает его аппарат1. 
 
Органы законодательной власти субъектов Российской Федерации 

 
Представительными и законодательными органами власти республик в составе 

Российской Федерации являются их парламенты, которые именуются по разному: На-
родное собрание, Государственное собрание, Верховный Совет, Законодательное собра-
ние, Государственный Совет, Парламент и т.д. 

Парламент республики выступает единственным представительным органом всего 
народа соответствующей республики. Исключением является Верховный хурал (парла-
мент) Республики Тыва, который действует наряду с другим представительным органом 
республики – Великим хуралом (съездом народа республики). 

Парламенты республик в составе Российской Федерации избираются на основе 
всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 4-
5 лет. Их численный состав колеблется от 27 (Ингушетия и Калмыкия) до 250 (Татарстан). 
Порядок формирования и численный состав парламентов республик в составе Россий-
ской Федерации определяется их конституциями и законами о выборах парламентов. 

Большинство парламентов республик являются однопалатными. Исключение со-
ставляет Государственное собрание Башкортостана, Законодательное собрание Карелии, 
Парламент Кабардино-Балкарии, а также Государственное собрание Республики Саха 
(Якутия), состоящие из двух палат. Компетенция и порядок деятельности парламентов 
республик в составе Российской Федерации определяются конституциями республик, а 
также законами республик об их парламентах. 

Парламенты республик в составе Российской Федерации работают в сессионном 
порядке. Сессии созываются не реже двух раз в год. 

Актами парламентов республик являются законы, постановления и иные реше-
ния, принимаемые парламентами в пределах их компетенции. 

Принятые парламентом акты подписывает его председатель (председатель пала-
ты). Законы, принятые парламентом, направляются для подписания и опубликования 
Президенту республики или иному лицу, на которое возложена эта процедура. 

Представительными (законодательными) органами власти краев, областей, горо-
дов федерального значения, автономной области, автономных округов являются думы, 
собрания и т.д. этих субъектов федерации (например, Московская городская Дума, Зако-
нодательное собрание Ульяновской области, Псковское областное собрание и т.д.). Они 
избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании сроком на два года. Их численный состав не может превышать 50 депутатов 
(представителей). Часть депутатов (не более двух пятых) может работать на постоянной 
профессиональной основе. Порядок работы представительных (законодательных) орга-
нов власти, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, авто-
номных округов определяется их регламентами. 

Таким образом, представительные (законодательные) органы власти субъектов 
Российской Федерации – это избираемые на основе всеобщего, равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании коллегиальные органы, представляющие на-
селение соответствующих субъектов. 
                                                 
1 См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М: 
Юристь, 1996. С. 403-416. 
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Органы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации 
 

Система органов исполнительной власти республик в составе Российской Федера-
ции включает их правительства, министерства, государственные комитеты и другие ве-
домства. Ее возглавляет Президент (глава) республики, либо Правительство и его глава. 

Правовой статус Президента республики в составе Российской Федерации опреде-
ляется конституциями республик, а также законами этих республик о Президенте. В 
большинстве республик Президент является главой государства, высшим должностным 
лицом и главой исполнительной власти. 

Наряду с единоличным главой государства может создаваться и коллегиальный 
глава государства. Таким органом является Государственный Совет Дагестана, возглав-
ляющий в республике исполнительную власть. В его состав входят Председатель Госу-
дарственного Совета, Председатель Правительства республики и другие лица, избранные 
Конституционным собранием Республики Дагестан. 

Сегодня актуальным предметом для полемики стало распространение влияния 
Президента России на осуществление исполнительной власти в субъектах Российской 
Федерации. 

15 декабря 2004 г. вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон» «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» и в Феде-
ральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан РФ» № 159-ФЗ1, устанавливающий новый порядок наделения властью и 
порядок досрочного прекращения полномочий руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта РФ. Согласно новой редакции закона, высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации наделяется полномочиями законода-
тельным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ по представ-
лению Президента РФ. Предложение о кандидатуре главы субъекта РФ вносится Прези-
дентом в законодательный орган субъекта РФ не позднее чем за 35 дней до истечения 
срока полномочий высшего должностного лица субъекта РФ. Перед внесением предло-
жения о кандидатуре главы субъекта РФ Президент проводит соответствующие консуль-
тации с законодательным органом субъекта РФ. Законодательный орган субъекта РФ 
рассматривает представленную кандидатуру в течение 14 дней, решение законодатель-
ного органа субъекта РФ о наделении гражданина полномочиями главы субъекта РФ 
считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленного чис-
ла депутатов. В случае двухпалатного органа – более половины депутатов каждой из па-
лат. В случае двукратного отклонения кандидатуры Президент назначает временно ис-
полняющего обязанности главы субъекта РФ не более чем на 6 месяцев, с рядом ограни-
чений в полномочиях (распускать законодательный орган субъекта РФ и права вносить 
предложения об изменении конституции (устава) субъекта РФ). Президент проводит 
консультации с парламентом субъекта по кандидатуре главы, но, тем не менее, вправе 
уже после повторного отклонения кандидатуры распустить законодательный орган 
субъекта или предложить новую кандидатуру для утверждения, после третьего отклоне-
ния кандидатуры – также вправе распустить законодательный орган. 

                                                 
1 Федеральный закон от 11 декабря 2004 года N 159-ФЗ О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2004. №50. ст. 4950. 
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Законом установлены основания досрочного прекращения полномочий высшего 
должностного лица субъекта: отрешение высшего должностного лица субъекта РФ от 
должности Президентом в связи с выражением ему недоверия законодательным (пред-
ставительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации; отре-
шение высшего должностного лица субъекта РФ от должности Президентом в связи с ут-
ратой доверия за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.  

Согласно закону гражданин РФ может быть наделен полномочиями главы субъек-
та РФ на срок не более пяти лет, но не установлено ограничение на количество сроков. 

Высшие должностные лица субъектов РФ, избранные до вступления в силу попра-
вок к Закону, осуществляют свои полномочия до истечения срока полномочий, установ-
ленного конституцией (уставом) субъекта РФ. 

Однако указанные выше должностные лица могут поставить перед Президентом 
вопрос о доверии и досрочном сложении своих полномочий. В таком случае Президент в 
течение семи дней принимает решение о доверии главе субъекта РФ и внесении его кан-
дидатуры в законодательный орган субъекта РФ для наделения полномочиями высшего 
должностного лица субъекта РФ в соответствии с новой редакцией закона.  

В случае наделения кандидатуры полномочиями главы субъекта РФ в установлен-
ном порядке срок полномочий данного должностного лица начинает течь заново. 

Таким образом, выборность высших должностных лиц субъектов Федерации заме-
нена собственно назначением их Президентом. Представляется, что эта решительная 
президентская политика России носит временный характер и не нанесет серьезного уда-
ра по формирующейся российской демократии, а явится утверждением конституцион-
ности в стране ее гарантом. 

Важная роль в системе исполнительной власти республик в составе Российской 
Федерации принадлежит правительствам этих республик, являющимся исполнительны-
ми и распорядительными органами государственной власти. 

Законодательство республик предусматривает различный порядок формирования 
правительств. Так, в соответствии с Конституцией Республики Башкортостан Кабинет 
министров республики формируется Президентом республики. Премьер-министр рес-
публики назначается Президентом республики с согласия Государственного собрания 
(парламента) республики. Заместители премьер-министра, министры, председатели го-
сударственных комитетов и руководители ведомств республики назначаются и освобож-
даются от должности Президентом республики по представлению премьер-министра 
республики. 

Система органов исполнительной власти края, области, города федерального 
значения, автономной области, автономного округа включает администрацию (прави-
тельство), возглавляемую главой администрации (правительства), а также отраслевые и 
территориальные органы управления и иные органы, создаваемые главой администра-
ции (правительства). 

 
Понятие и конструкционные принципы правосудия 

 
В Конституции Российской Федерации в рамках принципа разделения властей 

идея отделения судебной власти от законодательной и исполнительной нашла свое вы-
ражение в выделении главы 7 «Судебная власть». 

Конституция Российской Федерации в ст. 118 и Федеральный конституционный 
закон «О судебной системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. в ст. 1 преду-
сматривают, что судебная власть самостоятельна и действует независимо от законода-
тельной и исполнительной властей. 
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Судебная власть в Российской Федерации осуществляется только судами посредст-
вом конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 
Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя осуществление правосудия. 

Таким образом, судебная власть как одна из ветвей единой государственной власти 
представляет собой систему властеотношений по реализации судами возложенных на 
них функций государства, важнейшей из которых является правосудие. 

Правосудие – это осуществляемая судами деятельность по рассмотрению и разре-
шению в судебных заседаниях гражданских, административных, уголовных дел, а также 
конституционно-правовых споров при неуклонном соблюдении требований закона и ус-
тановленного им процессуального порядка. 

Правосудие в Российской Федерации строится на демократических принципах, 
закрепленных в Конституции Российской Федерации. 

Демократические принципы правосудия – это общие, руководящие, исходные по-
ложения, определяющие наиболее существенные стороны данного вида государственной 
деятельности. 

К конституционным принципам правосудия относятся: 

1. Осуществление правосудия только судом. Это означает, что в Российской Федера-
ции нет никаких иных, кроме судов, органов, наделенных правом рассматривать и 
разрешать гражданские, уголовные и другие дела. Принцип осуществления пра-
восудия только судом – важнейшая гарантия обеспечения законности, охраны 
прав и законных интересов граждан и организаций. Он находит свое выражение в 
установлении рамок осуществления судебной власти, которая реализуется посред-
ством конституционного, гражданского, административного и уголовного судо-
производства, а также рамок судебной системы Российской Федерации, которая 
устанавливается Конституцией Российской Федерации и федеральным конститу-
ционным законом. В Конституции особо подчеркивается недопустимость созда-
ния в России чрезвычайных судов (ст. 118 Конституции РФ). 

2. Независимость судей. Данный принцип означает, что судьи как носители судеб-
ной власти в Российской Федерации разрешают дела только на основе Конститу-
ции и закона в условиях, исключающих всякое постороннее воздействие на них. 
 
Действующее законодательство Российской Федерации, в частности, Закон о ста-

тусе судей в Российской Федерации, предусматривает правовые гарантии независимости 
судей. К ним относятся: 

а) неприкосновенность судей (судья не может быть привлечен к уголовной ответст-
венности, заключен под стражу, подвергнут приводу без согласия на то квалифи-
кационной коллегии судей); 

б) процедура осуществления правосудия, исключающая постороннее воздействие на 
судей (вынесение судом решения в совещательной комнате, в которой могут нахо-
диться только судьи, входящие в состав суда по данному делу, и т.д.); 

в) преследование по закону любого вмешательства в деятельность по осуществлению 
правосудия; 

г) освобождение судей от обязанности отчитываться перед кем бы то ни было о своей 
деятельности; 

д) установление законом специального порядка приостановления и прекращения 
полномочий судей; 

е) право судьи на отставку по собственному желанию независимо от возраста; 
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ж) предоставление судье за счет государства материального и социального обеспече-
ния, соответствующего его статусу; 

з) защита семьи судьи и его имущества. 
Конституция Российской Федерации в ст. 120 устанавливает, что, обнаружив при 

рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного органа закону, суд 
принимает решение в соответствии с законом. Это положение распространяется на лю-
бые акты любого органа или должностного лица. 

3. Несменяемость судей. Судьи не подлежат переводу на другую должность или в дру-
гой суд без их согласия. Однако это не исключает смещения в порядке особой про-
цедуры (с согласия квалификационной коллегии судей) тех судей, которые призна-
ны виновными в совершении преступления или проступка, не совместимого с за-
нимаемой должностью. Полномочия судьи могут быть прекращены или приоста-
новлены не иначе, как в порядке и по основаниям, установленным федеральным 
законом (ст. 121 Конституции РФ). Этот порядок и основания предусмотрены зако-
ном Российской Федерации о статусе судей в Российской Федерации. 

4. Открытость (гласность) судебного разбирательства. Согласно ст. 123 Конституции 
Российской Федерации разбирательство дел во всех судах является открытым. Это оз-
начает, что при судебном разбирательстве дела могут свободно присутствовать граж-
дане и представители средств массовой информации. Закрытые судебные заседания 
допускаются в случаях, когда это необходимо для охраны государственной или ком-
мерческой тайны, по делам о преступлениях лиц, не достигших 16-летнего возраста, 
по делам о половых преступлениях и другим уголовным делам для предотвращения 
разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц. Заоч-
ное разбирательство уголовных дел в судах не допускается, кроме случаев, преду-
смотренных федеральным законом (ст. 123 Конституции РФ). 

5. Состязательность и равноправие сторон. В соответствии с этим конституционным 
принципом правосудия стороны процесса обладают равными правами для обосно-
вания своих выводов и для оспаривания утверждений противной стороны, при этом 
суд как орган разрешения спора должен быть отделен от функции обвинения, не свя-
зан доводами сторон, свободен в оценке представленных ими доказательств. 

6. Осуществление в предусмотренных федеральным законом случаях судопроизвод-
ства с участием присяжных заседателей (ст. 123 Конституции РФ). 

7. Финансирование судов только из федерального бюджета. Это должно обеспечи-
вать возможность полного и независимого осуществления правосудия в соответст-
вии с федеральным законом (ст. 124 Конституции РФ), создать условия для под-
линной независимости судов. 
 
В главе 7 Конституции Российской Федерации закреплены основы правового ста-

туса судей, единые для всех органов правосудия. Судьями могут быть граждане Россий-
ской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж 
работы по юридической профессии не менее 5 лет. Федеральным законом могут быть ус-
тановлены дополнительные требования к судьям (ст. 119 Конституции РФ). 

Статья 128 Конституции Российской Федерации устанавливает, что судьи Консти-
туционного Суда, Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции назначаются Советом Федерации по представлению Президента Российской  
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Федерации. Судьи других федеральных судов назначаются Президентом Российской 
Федерации в порядке, установленном федеральным законом. 

 
 

Судебная система Российской Федерации 
 

Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Россий-
ской Федерации и Федеральным конституционным законом «О судебной системе Рос-
сийской Федерации». В соответствии со ст. 4 Федерального конституционного закона «О 
судебной системе Российской Федерации» правосудие в Российской Федерации осущест-
вляется только судами, учрежденными Конституцией России и указанным Федеральным 
конституционным законом. Создание чрезвычайных судов и судов, не предусмотренных 
Федеральным конституционным законом, не допускается. 

В Российской Федерации действуют федеральные суды и суды субъектов Россий-
ской Федерации, составляющие судебную систему Российской Федерации. 

К федеральным судам относятся:  

1. Конституционный Суд Российской Федерации. 
2. Верховный Суд Российской Федерации, верховные суды республик, краевые и об-

ластные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и 
автономных округов, районные (городские), военные и специализированные суды, 
составляющие систему федеральных судов общей юрисдикции (общих судов). 

3. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, федеральные арбитражные 
суды округов, арбитражные суды субъектов Российской Федерации, составляю-
щие систему федеральных арбитражных судов.  
 
К судам субъектов Российской Федерации относятся: 

1. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 
2. Мировые судьи, являющимися судьями общей юрисдикции субъектов Российской 

Федерации. 
 
Входящие в систему федеральных судов общей юрисдикции военные суды созда-

ются по территориальному принципу по месту дислокации войск и флотов и осуществ-
ляют судебную власть в войсках, органах и формированиях, где федеральным законом 
предусмотрена военная служба. 

Специализированные федеральные суды по рассмотрению гражданских и адми-
нистративных дел учреждаются путем внесения изменений и дополнений в Федераль-
ный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации». 

Полномочия, порядок образования и деятельности федеральных судов устанавли-
ваются федеральным конституционным законом. 

Порядок рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции конституционного 
(уставного) суда субъекта Российской Федерации, устанавливается законом субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Мировой судья в пределах своей компетенции рассматривает гражданские, адми-
нистративные и уголовные дела в качестве суда первой инстанции. Полномочия и поря-
док деятельности мирового судьи устанавливаются федеральным законом и законом 
субъекта Российской Федерации. 
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Конституционный Суд Российской Федерации 

В судебной системе Российской Федерации особое место занимает Конституцион-
ный Суд Российской Федерации, организация и деятельность которого реализуется в 
значительной мере нормами конституционного права. 

Конституционный Суд Российской Федерации является судебным органом кон-
ституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющим судебную 
власть посредством конституционного судопроизводства. 

Порядок образования и деятельности, компетенция Конституционного Суда оп-
ределяются Конституцией Российской Федерации (ст. 125) и Федеральным конституци-
онным законом «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 г. 

Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей, назначаемых 
на должность Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации. 
Конституционный Суд вправе осуществлять свою деятельность при наличии в его соста-
ве не менее трех четвертей от общего числа судей. Полномочия Конституционного Суда 
не ограничены сроком. Судья Конституционного Суда назначается на должность сроком 
на 12 лет. Предельный возраст для пребывания в должности судьи – 70 лет. Назначение 
на должность судьи на второй срок не допускается. 

Конституционный Суд Российской Федерации наделен свойственными только для 
него полномочиями. В целях защиты основ конституционного строя, основных прав и 
свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конститу-
ции Российской Федерации на всей территории России Конституционный Суд Россий-
ской Федерации: 

1. Решает дела о соответствии Конституции Российской Федерации: 

а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Сове-
та Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации; 

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов 
субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению 
органов государственной власти Российской Федерации и совместному ведению 
органов государственной власти Российской Федерации и органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации; 

в) договоров между органами государственной власти Российской Федерации и ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров меж-
ду органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации. 
 
2. Разрешает споры о компетенции: 

а) между федеральными органами государственной власти; 
б) между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 
в) между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации. 

 
3. По жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запро-

сам судов проверяет конституционность закона, применяемого или подлежащего 
применению в конкретном деле. 

4. Дает толкование Конституции Российской Федерации. 
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5. Дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 
против Президента Российской Федерации в государственной измене или совер-
шении иного тяжкого преступления. 

6. Выступает с законодательной инициативой по вопросам своего ведения. 
7. Осуществляет иные полномочия в качестве судебного органа конституционного 

контроля. 
 
Конституционный Суд Российской Федерации решает исключительно вопросы 

конституционного права. При осуществлении конституционного судопроизводства он 
воздерживается от установления и исследования фактических обстоятельств во всех слу-
чаях, когда это входит в компетенцию других судов и иных органов. 

Конституционный Суд состоит из двух палат, включающих в себя соответственно 
10 и 9 судей Конституционного Суда. Персональный состав палат определяется путем 
жеребьевки. 

Конституционный Суд рассматривает и разрешает дела в пленарных заседаниях и 
заседаниях палат. В пленарных заседаниях участвуют все судьи Конституционного Суда, 
в заседаниях палат – судьи, входящие в состав соответствующих палат. 

Конституционный Суд вправе рассмотреть в пленарном заседании любой вопрос, вхо-
дящий в его компетенцию. Исключительно в пленарных заседаниях Конституционный Суд: 

а) разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации конституций 
республик и уставов субъектов Российской Федерации; 

б) дает толкование Конституции Российской Федерации; 
в) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинений 

против Президента Российской Федерации в государственной измене или совер-
шении иного тяжкого преступления; 

г) принимает послания Конституционного Суда; 
д) решает вопрос о выступлении с законодательной инициативой по вопросам своего 

ведения. 
 
В своей деятельности Конституционный Суд Российской Федерации руководству-

ется принципами независимости, коллегиальности, гласности, состязательности и равно-
правия сторон. По вопросам своей внутренней деятельности Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации принимает Регламент Конституционного суда1. 

 
Верховный Суд Российской Федерации 

 
Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по 

гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей 
юрисдикции, включая военные и специализированные суды. Верховный Суд Российской 
Федерации в пределах своей компетенции рассматривает дела в качестве суда второй ин-
станции, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам, а в случаях, преду-
смотренных федеральным законом – также в качестве суда первой инстанции. Верховный 
Суд Российской Федерации дает разъяснения по вопросам судебной практики (ст. 126 
Конституции РФ)2. 

                                                 
1 См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: 
Юристь, 1996. С. 448-454. 
2 См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: ИНФРА-Норма, 
1997. С. 649-655. 
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Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 
 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является высшим судебным 
органом по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитраж-
ными судами. Он осуществляет судебный надзор за деятельностью арбитражных, судов. 
Высший Арбитражный Суд рассматривает в соответствии с федеральным законом дела в 
качестве суда первой инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятель-
ствам. Высший арбитражный суд Российской Федерации дает разъяснения по вопросам 
судебной практики (ст. 127 Конституции РФ)1. 

 
Прокуратура Российской Федерации 

 
Одна из статей главы «Судебная власть» посвящена прокуратуре. Однако прокура-

тура не входит в число органов, осуществляющих судебную власть. Прокуратура и суд 
абсолютно независимы друг от друга и представляют собой системы с различными 
функциями, хотя прокуратура и оказывает существенное содействие осуществлению су-
дебной власти. Исходя из последнего, следует, скорее всего, объяснить включение статьи 
о прокуратуре в главу о судебной власти. 

Прокуратура Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и Законом РФ «О прокуратуре Российской Федерации» осуществляет надзор 
за исполнением действующих на территории Российской Федерации законов, принима-
ет меры, направленные на устранение их нарушений и привлечение виновных к ответст-
венности, осуществляет уголовное преследование. 

В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, прав 
и свобод граждан, прав Российской Федерации и ее субъектов, местного самоуправления, 
предприятий, учреждений и организаций, общественных и политических организаций и 
движений прокуратура осуществляет надзор: 

а) за исполнением законов местными представительными органами, органами ис-
полнительной власти, управления и контроля, юридическими лицами, общест-
венными объединениями, должностными лицами, а также за соответствием зако-
нам издаваемых ими правовых актов; 

б) за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 
в) за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие; 
г) за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и назначенные судом меры принудительного характера, администра-
циями мест содержания задержанных и заключенных под стражу; 

д) за исполнением законов органами военного управления, воинскими частями и 
учреждениями. 

 
Прокуроры участвуют в рассмотрении дел судами. В случаях, предусмотренных уго-

ловно-процессуальным законом, прокуратура осуществляет расследование преступлений. 
Прокуратура Российской Федерации составляет единую федеральную централизо-

ванную систему органов и действует на основе подчинения нижестоящих прокуроров вы-
шестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации (ст. 129 Конституции РФ). 
Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от федеральных  
                                                 
1 См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: ИНФРА-Норма, 
1997. С. 655-659. 
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органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Федерации, 
органов местного самоуправления, общественных объединений и в строгом соответствии с 
действующими на территории Российской Федерации законами. Они действуют гласно в 
том случае, в каком это не противоречит требованиям законодательства Российской  
Федерации об охране прав и свобод граждан, а также законодательства о государственной 
и иной специально охраняемой законом тайне. Органы прокуратуры информируют орга-
ны государственной власти и управления, а также население о состоянии законности. 

Этим принципам соответствует статус прокуроров, которые не могут быть члена-
ми выборных и иных органов, если они осуществляют надзор за законностью издаваемых 
этими органами правовых актов. Создание и деятельность политических партий и орга-
низаций в органах прокуратуры не допускается. Прокуроры в своей служебной деятель-
ности не связаны решениями политических партий и массовых общественных движений. 
Они не вправе заниматься по совместительству иной оплачиваемой деятельностью, кроме 
преподавательской, научной и творческой. 

Систему органов прокуратуры составляет Генеральная прокуратура Российской 
Федерации, прокуратуры республик в составе Российской Федерации, прокуратуры кра-
ев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономной области, автономных ок-
ругов, а также районов и иные территориальные прокуратуры. В систему органов проку-
ратуры входит и военная прокуратура, осуществляющая свою деятельность непосредст-
венно в Вооруженных Силах России. Каждый прокурор действует от имени всей системы 
прокурорских органов. 

Назначение Генерального прокурора Российской Федерации на должность и ос-
вобождение его от должности осуществляет Совет Федерации по представлению Прези-
дента Российской Федерации. Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются 
Генеральным прокурором Российской Федерации по согласованию с ее субъектами. Все 
иные прокуроры назначаются Генеральным прокурором Российской Федерации (ст. 129 
Конституции РФ). 

 
Понятие местного самоуправления 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации народ осуществляет свою 

власть непосредственно, через органы государственной власти, а также через органы ме-
стного самоуправления (ст. 3 Конституции РФ). 

Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятель-
ное решение населением вопросов местного значения и осуществляется гражданами 
путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и 
другие органы самоуправления (ст. 130 Конституции РФ). Под иными формами прямо-
го волеизъявления понимаются собрания, сходы граждан, иные территориальные фор-
мы непосредственной демократии, территориальное общественное самоуправление. 
Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно 
(ст. 131 Конституции РФ). 

Местное самоуправление осуществляется в пределах городских, сельских поселе-
ний, территорий кварталов, улиц, домов и т.п. с учетом исторических, этнических и иных 
местных традиций. При этом Конституция Российской Федерации допускает изменение 
границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, с учетом мнения 
населения соответствующей территории (ст. 131 Конституции РФ). 

Таким образом, местное самоуправление – это способ организации и осуществле-
ние власти на местах, который обеспечивает самостоятельное решение гражданами во-
просов местного значения через представительные (выборные) органы власти (муници-
пальные комитеты, думы, советы и т.п.), местную администрацию (глав администрации, 
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старост и т.п. и исполнительные органы местного самоуправления), местные референду-
мы, собрания (сходы) граждан, иные территориальные формы непосредственной демо-
кратии, а также органы территориального общественного самоуправления населения. 

Местное самоуправление обеспечивает не только самостоятельность решения на-
селением всех вопросов местного значения, но и организационное обособление управле-
ния местными делами в системе управления обществом и государством. 

Конституция Российской Федерации закрепляет принципиальное положение о 
том, что органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной 
власти (ст. 12 Конституции РФ). Это означает, что местное самоуправление в пределах 
своих полномочий является самостоятельным. Вместе с тем органы государственной вла-
сти создают правовую основу для деятельности местного самоуправления. Она обеспечи-
вает государственный контроль за реализацией закрепленных в законодательстве прав 
физических и юридических лиц, а также защиту этих прав. 

Правовую основу местного самоуправления составляют Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г., а также конституции и уставы 
субъектов Российской Федерации, законы об организации местного самоуправления 
субъектов Федерации. В соответствии с указанными нормативными правовыми актами 
принимаются уставы муниципальных образований. 

Следовательно, самостоятельность местного самоуправления имеет пределы, уста-
новленные Конституцией Российской Федерации, конституциями и уставами субъектов 
Федерации, федеральным и региональным законодательством, а само местное само-
управление интегрировано в общую систему управления делами общества и государства. 
 
Система местного самоуправления 

 
Не являясь частью системы государственных органов, органы местного само-

управления, как и все местное самоуправление в целом, – это не только форма самоорга-
низации населения для решения своих задач, но и способ осуществления публичной вла-
сти, власти народа. Поэтому деятельность органов местного самоуправления обладает 
такими свойственными органам государственной власти чертами, как наличие властных 
полномочий, обязательность принимаемых решений для всех физических, а также юри-
дических лиц и организаций, находящихся на территории, в рамках которой действуют 
соответствующие органы местного самоуправления. 

Как уже говорилось, местное самоуправление осуществляется гражданами путем 
референдумов, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и дру-
гие органы местного самоуправления. Следовательно, местное самоуправление в Россий-
ской Федерации – это система организации и деятельности граждан, представляющая 
собой совокупность организационных форм и институтов прямого волеизъявления, а 
также выборных и других органов местного самоуправления, посредством которых обес-
печивается самостоятельное решение населением вопросов местного значения. 

Важным способом непосредственного решения населением различных вопросов 
выступает референдум – народное голосование по наиболее значимым вопросам местно-
го самоуправления. Решения, принятые референдумом, являются окончательными. 

Наиболее массовой формой прямого народного волеизъявления являются всеобщие 
прямые выборы. Их значение определяется тем, что посредством выборов образуются предста-
вительные органы власти, а также получают свои полномочия главы местной администрации. 

Одной из массовых форм непосредственной демократии, наиболее доступной 
гражданам, являются собрания (сходы) граждан, обеспечивающие возможность сочета-
ния коллективного обсуждения вопросов и принятия решений с их личной активностью 
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и инициативой. Они служат формой привлечения граждан к осуществлению самых раз-
нообразных управленческих функций. 

Особые права законодательство закрепило за общими собраниями, сходами граж-
дан, проживающих в сельских населенных пунктах и поселках. В отдельных поселениях с 
населением до 500 человек уставом муниципального образования может быть преду-
смотрена возможность осуществления полномочий представительных органов местного 
самоуправления непосредственно через собрания (сходы) граждан. 

В практике местного самоуправления используются и другие формы непосредст-
венной демократии. В их число входят: обсуждение населением вопросов местного зна-
чения, проектов решений органов местного самоуправления, опросы общественного мне-
ния, индивидуальные и коллективные обращения граждан в органы местного само-
управления и т.п. (ст. 24-32 Закона «О общих принципах организации местного само-
управления в РФ»). 

Другой важной составной частью системы местного самоуправления являются вы-
борные и другие органы местного самоуправления. 

Представительные органы местного самоуправления состоят из депутатов, изби-
раемых на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голо-
совании. 

Глава муниципального образования избирается гражданами, проживающими на 
территории муниципального образования, на основе всеобщего, равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосовании либо представительным органом местного 
самоуправления из своего состава. 

Глава муниципального образования и другие выборные должностные лица мест-
ного самоуправления подотчетны населению и представительному органу местного са-
моуправления. 

В уставе муниципального образования, помимо представительных органов и вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, должны быть предусмотрены испол-
нительно-распорядительные органы местного самоуправления и их должностные лица, 
как-то: администрация, исполнительный комитет, управление, служба и их руководители. 
Местная администрация, возглавляемая выборным главой местного самоуправления (гла-
вой администрации), в соответствии с законодательством Российской Федерации является 
органической составной частью системы местного самоуправления. В структуру органов 
местного самоуправления могут входить контрольный орган и иные органы местного са-
моуправления, предусмотренные уставом муниципального образования. 

Составной частью системы местного самоуправления являются также органы тер-
риториального общественного самоуправления населения (советы или комитеты микро-
районов, улиц, кварталов, домов). Органы территориального общественного самоуправ-
ления создаются на общих собраниях (сходах) граждан для самостоятельного решения 
вопросов бытового и социально-культурного уровня в рамках микрорайонов, кварталов, 
улиц, отдельных домов. В соответствии с уставом муниципального образования органы 
территориального общественного самоуправления населения могут являться юридиче-
скими лицами1. 

 

                                                 
1 См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: 
Юристь, 1996. С. 456-466. 
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Полномочия местного самоуправления 
 
В ведении муниципальных образований находятся вопросы местного значения, а 

также отдельные государственные полномочия, которыми могут наделяться органы ме-
стного самоуправления (ст. 132 Конституции РФ). 

Статья 17 Закона об общих принципах организации местного самоуправления за-
крепляет полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения, к которым относятся: 

1. Принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и 
дополнений, издание муниципальных правовых актов. 

2. Установление официальных символов муниципального образования. 
3. Создание муниципальных предприятий и учреждений, финансирование муници-

пальных учреждений, формирование и размещение муниципального заказа. 
4. Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предпри-

ятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами. 
5. Организация и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 

муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депута-
тов, члена выборного органа местного самоуправления, выборов должностного 
лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границы и 
преобразования муниципального образования. 

6. Принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социаль-
но-экономического развития муниципального образования, а также организация 
сбора и представления соответствующих статистических показателей в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

7. Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муни-
ципальных правовых актов, иной официальной информации. 

8. Осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 
федеральными законами. 

9. Иные полномочия. 
 
Органы территориального общественного самоуправления населения решают во-

просы благоустройства территорий, содержания домов и т.п. 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации органы местного самоуправ-

ления могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями с передачей 
необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств. Реализация пере-
данных полномочий подконтрольна государству (ст. 132 Конституции РФ). 

 
Конституционные гарантии местного самоуправления 

 
Осуществление местного самоуправления в Российской Федерации обеспечивается 

рядом конституционных гарантий, представляющих собой правовые средства обеспече-
ния деятельности местного самоуправления. Они являются важнейшим условием полно-
го и эффективного осуществления местным самоуправлением своих задач и функций. 

1. Согласно ст. 133 Конституции Российской Федерации и изданному в ее развитие 
Указу Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993 г. «О гарантиях местного 
самоуправления в РФ», местное самоуправление гарантируется правом на судебную за-
щиту. Защита прав местного самоуправления в судебном порядке осуществляется в ряде 
случаев, предусмотренных законодательством. Так, в суде рассматриваются дела об  
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административных правонарушениях, ответственность за которые наступает в случае не-
выполнения решений органов местного самоуправления. На должностных лиц и граж-
дан в судебном порядке может быть наложен штраф за невыполнение решений предста-
вительного органа местного самоуправления и местной администрации, принятых в 
пределах их компетенции. 

Граждане, проживающие на территории муниципального образования, органы 
местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления вправе предъ-
являть в суд или арбитражный суд иски о признании недействительными актов органов 
государственной власти и государственных должностных лиц, органов местного само-
управления, предприятий, учреждений и организаций, а также общественных объеди-
нений, нарушающих права местного самоуправления. 

2. Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом на ком-
пенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых орга-
нами государственной власти. Компенсация дополнительных расходов, возникших в ре-
зультате выполнения решений, принятых органами государственной власти, осуществ-
ляется за счет федерального бюджета и бюджетов субъектов Федерации. Органы местно-
го самоуправления имеют право на получение полной компенсации за ущерб и в случа-
ях, когда отчуждаются в государственную собственность объекты муниципальной собст-
венности. 

3. Конституцией Российской Федерации установлено, что местное самоуправление в 
Российской Федерации гарантируется также запретом на ограничение прав местного са-
моуправления установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами. Правовой статус органов местного самоуправления, установленный Конститу-
цией Российской Федерации и федеральными законами, не может быть ограничен орга-
нами государственной власти. Акты этих органов, нарушающие права органов местного 
самоуправления, подлежат отмене. 

4. Органы государственной власти не могут рассматривать и решать вопросы, отне-
сенные законодательством к ведению органов местного самоуправления, за исключением 
случаев, когда эти вопросы связаны с обеспечением государственной и общественной 
безопасности, общественного порядка, охраны здоровья населения, защиты прав и сво-
бод граждан1. 

 
 

Тренировочные задания 
 

1. Какие виды избирательных систем вы знаете? 
2. Каковы структура и порядок формирования Правительства Российской Фе-

дерации? 
3. Какие органы местного самоуправления вы знаете? 

 
 

                                                 
1 См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: 
Юристь, 1996. С. 471-474. 
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Тест 
 
 
 

1. Каким органом образуются избирательные участки? 
а) окружной избирательной комиссией; 
б) главой местной администрации; 
в) Центральной избирательной комиссией РФ. 
 
2. Каким органом утверждаются указы Президента Российской Федерации о 

введении чрезвычайного положения? 
а) Государственной Думой; 
б) Советом безопасности; 
в) Советом Федерации. 
 
3. Перед каким органом Правительство Российской Федерации слагает свои пол-

номочия? 
а) Советом Федерации; 
б) Государственной Думой; 
в) вновь избранным Президентом РФ. 
 
4. В каких случаях палаты Федерального Собрания Российской Федерации могут 

собираться совместно? 
а) для заслушивания выступлений руководителей иностранных государств, для 

отрешения от должности Президента РФ; 
б) для заслушивания посланий Президента РФ или Конституционного Суда РФ, 

для заслушивания выступлений руководителей иностранных государств; 
в) для заслушивания посланий Президента РФ или Конституционного Суда РФ, 

для отрешения от должности Президента РФ. 
 
5. Каким путем формируется Совет Федерации? 
а) путем вхождения в него по одному представителю от представительного и ис-

полнительного органов государственной власти субъектов Федерации по назначению; 
б) путем всеобщих, равных и прямых выборов; 
в) путем вхождения в него избранных в субъектах Федерации представителей. 
 
6. Каким нормативным правовым актом устанавливается порядок выборов 

депутатов Государственной Думы? 
а) федеральным законом; 
б) федеральным конституционным законом; 
в) указом Президента РФ. 
 
7. Каким органом и каким большинством принимаются федеральные законы? 
а) одной второй от числа голосов депутатов Государственной Думы, присутст-

вующих на заседании; 
б) большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы и 

членов Совета Федерации; 
в) большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. 
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8. С какого возраста граждане Российской Федерации могут быть судьями? 
а) достигшие 25 лет; 
б) достигшие 21 года; 
в) достигшие 30 лет. 
 
9. Каким органом назначаются на должность прокуроры в Российской Федерации? 
а) Государственной Думой РФ; 
б) Советом Федерации по представлению Президента РФ; 
в) Генеральным прокурором РФ. 
 
10. Каким органом может быть приостановлено действие актов органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации? 
а) Государственной Думой; 
б) Советом Федерации; 
в) Президентом РФ. 
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Выводы 
 

Учебное пособие «Конституционное право Российской Федерации» подготовлено 
в соответствии с обязательным минимумом содержания профессиональной программы 
по дисциплине «Конституционное (государственное) право России», установленным го-
сударственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 
Российской Федерации. Оно дает полное представление о конституционном праве как 
базовой, ведущей отрасли российского права. Полученные знания являются основой для 
эффективного и осознанного последующего изучения других отраслей права. 

Изучение курса «Конституционное право Российской Федерации» на базе на-
стоящего пособия позволит студентам уяснить: основы конституционного строя Россий-
ской Федерации; основы взаимоотношений между государством и личностью в России; 
федеративное устройство России и его особенности; организацию и функционирование 
органов государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации. 

В данном пособии студентам предлагается ответить на вопросы тестов в конце ка-
ждого из представленных пяти разделов, а также ответить на вопросы итогового теста в 
конце пособия для того, чтобы выработать у студентов навыки и умения по практике 
применения норм конституционного права России. 

Данное пособие призвано также формировать у студентов самостоятельность и 
инициативу при разрешении конкретных конституционно-правовых вопросов. 
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Решение тренировочных заданий 
 

Тренировочные задания  
к разделу 1. Ответ/Решение 

1. Охарактеризуйте предмет и метод 
отрасли конституционного права. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Сформулируйте понятие конститу-
ционно-правового института и дайте
характеристику институтов конститу-
ционного права России. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Перечислите юридические свойства 
Конституции Российской Федерации 
и дайте их краткую характеристику. 

1. Предметом отрасли конституционного права 
являются общественные отношения, возникаю-
щие в связи с закреплением и регулированием: 
а) основ конституционного строя Российской 
Федерации; 

б) взаимоотношений между государством и лич-
ностью; 

в) федеративного устройства России; 
г) организации и функционирования системы 
органов государственной власти в Российской 
Федерации, а также местного самоуправления. 

 
В качестве метода правового регулирова-

ния метод конституционного права использует 
«метод властеотношений», установление кон-
кретных правомочий и обязанностей участников 
общественных отношений, а также дозволение, 
запрет, возложение обязанностей, установление 
равенства сторон в отношениях. 

 
2. Конституционно-правовым институтом назы-
вают относительно самостоятельную группу 
правовых норм, обладающую определенным 
внутренним единством и отличающуюся от дру-
гих групп норм конституционного права осо-
бенностями предмета правового регулирования. 

Систему конституционного права составляют
следующие институты: 
− основы конституционного строя; 
− основы правового статуса человека и граж-

данина; 
− федеративное устройство государства; 
− система органов государственной власти и си- 

стема местного самоуправления. 
3. Конституция Российской Федерации обладает 
следующими юридическим свойствами: 
а) это правовой акт, закон; 
б) юридическое верховенство; 
в) высшая юридическая сила; 
г) является базой системы российского права; 
д) особый порядок пересмотра и внесения по-

правок; 
е)    особая правовая охрана. 
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Тренировочные задания к разделу 2. Ответ/Решение 
1. Используя статьи гл.1 Конституции 
Российской Федерации, укажите кон-
ституционные основы суверенитета 
Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Какие принципы российского феде-
рализма устанавливают основы кон-
ституционного строя Российской Фе-
дерации? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Суверенитет государства исходит из сувере-
нитета народа. Народ является создателем и 
носителем суверенитета государства, волеизъ-
явление народа порождает государственную 
власть. 

«Носителем суверенитета и единственным 
источником власти в РФ является ее многона-
циональный народ. Народ осуществляет свою 
власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти...» (ст. 3 Конституции 
РФ). 

«Суверенитет РФ распространяется на всю 
ее территорию. Конституция РФ и федераль-
ные законы имеют верховенство на всей терри-
тории РФ. РФ обеспечивает целостность и не-
прикосновенность своей территории» (ст. 4 
Конституции РФ). 

«Федеративное устройство РФ основано на 
ее государственный целостности, единстве сис-
темы государственной власти, разграничении 
предметов ведения и полномочий между орга-
нами государственной власти РФ и органами 
государственной власти субъектов РФ...» (ст. 5 
Конституции РФ). 

 
2. Принципы российского федерализма уста-
новлены в ст. 5 Конституции РФ: 
а) РФ состоит из республик, краев, областей, 

городов федерального значения, автоном-
ной области, автономных округов – равно-
правных субъектов РФ; 

б) республики имеют свою конституцию и 
законодательство, а другие субъекты – устав 
и законодательство; 

в) федеративное устройство основано на госу-
дарственной целостности, единстве системы 
государственной власти, разграничении 
предметов ведения и полномочий между ор-
ганами государственной власти РФ и ее 
субъектов, равноправии и самоопределении 
народов РФ; 

г) во взаимоотношениях с федеральными ор-
ганами государственной власти все субъек-
ты РФ между собой равноправны. 
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3. В чем состоят конституционные га-
рантии основ конституционного строя 
Российской Федерации? 

3. В соответствии со ст. 16 Конституции РФ 
положения главы 1 Конституции составляют 
основы конституционного строя РФ и не могут 
быть изменены иначе как в порядке, установ-
ленном Конституцией РФ. Никакие другие 
положения Конституции РФ не могут проти-
воречить основам конституционного строя РФ. 

 
Тренировочные задания  

к разделу 3. 
Ответ/Решение 

1. Назовите признаки, характеризую-
щие юридическую природу конститу-
ционных прав и обязанностей челове-
ка и гражданина. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Как изменяется гражданство детей с 
изменением гражданства родителей? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Данные права и обязанности человека и 
гражданина жизненно важны и в наибольшей 
мере социально значимы для каждого отдель- 
ного человека и для общества в целом. 
 Изначальный характер, т.е. «основные права 
и свободы человека неотчуждаемы и принад-
лежат каждому от рождения» (ст. 17 Консти-
туции РФ). 
Особые юридические свойства: они состав-

ляют основу правового статуса личности; 
принадлежат каждому человеку и граждани-
ну; обладают всеобщностью; единственным 
основанием их возникновения является при-
надлежность к гражданству РФ; выступают в 
качестве предпосылки любого правоотноше-
ния в конкретной сфере; конституционная 
форма их закрепления. 
2. Гражданство детей в возрасте до 14 лет сле-
дует гражданству родителей. Гражданство де-
тей в возрасте от 14 до 18 лет изменяется при 
наличии их согласия. Гражданство детей не 
изменяется при изменении гражданства ро-
дителей, лишенных родительских прав, и на 
изменение гражданства детей не требуется в 
этом случае согласия родителей. 
Если оба родителя или единственный ро-

дитель приобретают гражданство РФ, то при 
соблюдении указанных условий соответст-
венно меняется гражданство детей. В случае, 
если один из родителей приобретает граж-
данство РФ, то ребенку предоставляется гра-
жданство РФ по заявлению этого родителя и 
при наличии письменного согласия другого 
родителя. Если гражданство РФ прекращается 
только у одного родителя, то ребенок сохра-
няет гражданство РФ. В этом случае по заяв-
лению данного родителя и при письменном 
согласии другого российское гражданство ре-
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3. Перечислите основания, по которым 
могут быть ограничены права и свобо-
ды человека и гражданина. 

бенка прекращается, но только при условии, 
что он не останется лицом без гражданства. 
3. Статья 55 Конституции РФ устанавливает, 
что «права и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены федеральным зако-
ном только в той мере, в какой это необходи-
мо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства». 
В ст. 56 закреплено, что «в условиях чрезвы-
чайного положения для обеспечения безопас-
ности граждан и защиты конституционного 
строя в соответствии с федеральным консти-
туционным законом могут устанавливаться 
отдельные ограничения прав и свобод с ука-
занием пределов и срока их действия». Кон-
ституция РФ допускает также ограничения 
отдельных личных прав, но только на основа-
нии судебного решения (ст. 22, 23, 25 и т. п.). 

Тренировочные задания к разделу 4. Ответ/Решение 
1. На каких принципах основывается 
федеративное устройство Российской 
Федерации? 
 
 
 

1. Ст. 65 Конституции РФ определяет состав 
РФ, в который входит: 21 республика, 6 краев, 
49 областей, 2 города федерального значения, 
1 автономная область и 10 автономных окру-
гов. Принятие в РФ и образование в ее составе 
нового субъекта осуществляется в порядке, 
установленном федеральным конституцион-
ным законом. В ст. 66 Конституции РФ уста-
новлено, что: 
а) статус республик определяется Консти-

туцией РФ и Конституцией республики; 
б) статус других субъектов РФ определяется 

Конституцией РФ и уставом, принимае-
мым законодательным (представительным) 
органом соответствующего субъекта РФ; 

в) отношения автономных округов, входя-
щих в состав края или области, могут ре-
гулироваться федеральным законом и до-
говором между органами государствен-
ной власти автономного округа и, соот-
ветственно, органами государственной 
власти края или области; 

г) статус субъекта РФ может быть изменен 
по взаимному согласию РФ и субъекта 
РФ в соответствии с федеральным кон-
ституционным законом. 
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Территория РФ включает в себя территории 
ее субъектов. Границы между субъектами РФ 
могут быть изменены с их взаимного согласия 
(ст. 67 Конституции РФ). Конституция РФ ус-
танавливает в ст. 71 предметы исключитель-
ного ведения РФ, а в ст. 72 предметы совмест-
ного ведения РФ и ее субъектов. Вне пределов 
ведения РФ и полномочий РФ по предметам 
совместного ведения РФ и субъектов РФ субъ-
екты РФ обладают всей полнотой государст-
венной власти (ст. 73 Конституции РФ). Сис-
тема органов государственной власти субъек-
тов РФ устанавливается субъектами самостоя-
тельно в соответствии с основами конститу-
ционного строя РФ и общими принципами 
организации представительных и исполни-
тельных органов государственной власти, ус-
тановленными федеральным законом. В пре-
делах ведения РФ и полномочий РФ по пред-
метам совместного ведения РФ и субъектов 
РФ федеральные органы исполнительной 
власти и органы исполнительной власти субъ-
ектов РФ образуют единую систему исполни-
тельной власти в РФ (ст. 77 Конституции РФ). 
Президент РФ и Правительство РФ обеспечи-
вают в соответствии с Конституцией РФ осу-
ществление полномочий федеральной госу-
дарственной власти на всей территории РФ 
(ст. 78 Конституции РФ). 

2. Какие полномочия составляют сфе-
ру совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. В соответствии со ст. 72 Конституции РФ в 
совместном ведении РФ и субъектов РФ нахо-
дятся: обеспечение соответствия конституций 
и законов республик, уставов, законов и иных 
нормативных правовых актов других субъек-
тов РФ Конституции РФ и федеральным за-
конам; защита прав и свобод человека и гра-
жданина; защита прав национальных мень-
шинств; обеспечение законности, правопо-
рядка, общественной безопасности; режим 
пограничных зон; вопросы владения, пользо-
вания и распоряжения землей, недрами, вод-
ными и другими природными ресурсами; 
разграничение государственной собственно-
сти; природопользование; охрана окружаю-
щей среды и обеспечение экологической 
безопасности; особо охраняемые природные 
территории; охрана памятников истории и 
культуры; общие вопросы воспитания,  
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3. Что такое административно-тер-
риториальное устройство и какие ви-
ды административно-ерриториальных 
единиц субъектов Российской Федера-
ции вы знаете? 

образования, науки, культуры, физической 
культуры и спорта; координация вопросов 
здравоохранения; защита семьи, материнства, 
отцовства и детства; социальная защита, 
включая социальное обеспечение; осуществ-
ление мер по борьбе с катастрофами, стихий-
ными бедствиями, эпидемиями, ликвидация 
их последствий; установление общих прин-
ципов налогообложения и сборов в РФ; адми-
нистративное, административно-процессу-
альное, трудовое, семейное, жилищное, зе-
мельное, водное, лесное законодательства, за-
конодательство о недрах, об охране окру-
жающей среды; кадры судебных и правоох-
ранительных органов; адвокатура, нотариат; 
защита исконной среды обитания и традици-
онного образа жизни малочисленных этниче-
ских общностей; установление общих прин-
ципов организации системы органов государ-
ственной власти и местного самоуправления; 
координация международных и внешнеэко-
номических связей субъектов РФ, выполнение 
международных договоров РФ. 
3. Административно-территориальное уст-
ройство – это разделение территории уни-
тарного государства или территории субъек-
та федеративного государства на определен-
ные части, в соответствии с которым строится 
система местных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. 
Конституции и уставы субъектов РФ устанав-
ливают базовые и первичные администра-
тивно-территориальные единицы. К базовым 
относятся районы и города республиканско-
го, областного (краевого) подчинения, к пер-
вичным – города районного подчинения, 
районы в городах, поселки, сельские поселе-
ния и др. В РФ имеются также закрытые ад-
министративно-территориальные образова-
ния. Территория и границы закрытого адми-
нистративно-территориального образования 
определяются исходя из особого режима 
безопасного функционирования предпри-
ятий и (или) объектов, а также с учетом по-
требностей развития населенных пунктов. 
Решение о его создании принимает Прези-
дент РФ по представлению Правительства. 
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Тренировочные задания  
к разделу 5. 

Ответ/Решение 

1. Какие виды избирательных сис-
тем вы знаете? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Каковы структура и порядок 
формирования Правительства Рос-
сийской Федерации? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Какие органы местного само-
управления вы знаете? 

1. Мажоритарная избирательная система – это 
система выборов, при которой избранными счи-
таются кандидаты, получившие установленное 
большинство голосов. Она подразделяется на 
мажоритарные системы относительного и абсо-
лютного большинства. Мажоритарная система 
относительного большинства – это система выбо-
ров, при которой избранным считается кандидат, 
который получил больше голосов по сравнению с 
другими кандидатами. Мажоритарная система 
абсолютного большинства – это система выборов, 
при которой избранным считается кандидат, по-
лучивший абсолютное большинство голосов, т. е. 
более половины общего их числа. При этом уста-
навливается нижний порог участия избирателей 
в голосовании. Пропорциональная избиратель-
ная система – это порядок определения результа-
тов голосования, при котором распределение 
мест между партиями, выставившими своих кан-
дидатов в представительный орган, производится 
пропорционально полученному ими количеству 
голосов. Смешанные избирательные системы – 
это системы, основанные на сочетании двух сис-
тем представительства – мажоритарной и про-
порциональной. 
 
2. Правительство РФ формируется из Председа-
теля Правительства РФ, заместителей Председа-
теля Правительства РФ и федеральных минист-
ров (ст. 110 Конституции РФ). Председатель Пра-
вительства РФ назначается Президентом РФ с со-
гласия Государственной Думы (ст.111 Конститу-
ции РФ). Назначает на должности и освобождает 
от должности заместителя Председателя Прави-
тельства РФ и федеральных министров Прези-
дент РФ по предложению Председателя Прави-
тельства РФ (ст.83 Конституции РФ). 
 
3. В систему органов местного самоуправления 
входят: 
а) представительные органы местного само-
управления, которые состоят из депутатов, изби-
раемых на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании; 
б) глава муниципального образования, избран-
ный гражданами на основе всеобщего, равного и 
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прямого избирательного права при тайном голо-
совании, либо представительным органом мест-
ного самоуправления из своего состава; 
в) другие выборные должностные лица местно-
го самоуправления (глава муниципального обра-
зования и другие выборные должностные лица 
местного самоуправления подчинены населению 
и представительному органу местного само-
управления); 
г) исполнительно-распорядительные органы ме-
стного самоуправления (местная администрация); 
д) органы территориального общественного са-
моуправления населения и др. 
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Вопросы для повторения 
 
 
 

1. Что такое конституционное право как отрасль российского права? 
2. Чем наука конституционного права отличается от отрасли конституционного 

права? 
3. В чем выражается высшая юридическая сила Конституции РФ? 
4. Что такое основы конституционного строя РФ? 
5. Какие формы непосредственной демократии вы знаете? 
6. Что такое государственный суверенитет? 
7. Российская Федерация по форме государственного правления является... 
8. В чем состоит сущность принципа разделения властей? 
9. Какой принцип отношений государства и церкви установлен Конституцией РФ? 
10. Что составляет экономическую основу конституционного строя РФ? 
11. Что понимается под правовым статусом личности? 
12. Чем отличаются права человека от прав гражданина? 
13. Что такое правовое государство? 
14. Какие права, свободы и обязанности не распространяются на иностранных граж-

дан и лиц без гражданства? 
15. Назовите основные обязанности граждан РФ. 
16. Что понимается под государственным устройством? 
17. Каков конституционно-правовой статус РФ? 
18. Каков конституционно-правовой статус республик в составе РФ? 
19. Каков конституционно-правовой статус краев, областей, городов федерального 

значения? 
20. Каковы особенности конституционно-правового статуса автономной области и ав-

тономных округов? 
21. Назовите основные принципы избирательного права. 
22. Какие органы входят в систему государственных органов РФ? 
23. Какова сущность правового статуса Президента РФ? 
24. Какова структура Федерального Собрания – парламента РФ? 
25. Назовите стадии законодательного процесса. 
26. Каковы основания прекращения полномочий Правительства РФ? 
27. Какова организация законодательной власти в субъектах РФ? 
28. Какие элементы судебной системы РФ вы знаете? 
29. Как назначаются судьи Конституционного Суда РФ? 
30. Что понимается под местным самоуправлением? 
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Вопросы к экзамену 

1. предмет, метод, система и источники конституционного права РФ как от-
расли права. 

2. Конституционно-правовые нормы и институты, конституционно-
правовые отношения и их субъекты. 

3. Место конституционного права в системе права РФ. 
4. Понятие, предмет, метод, система и источники науки конституционного права РФ. 
5. Понятие конституции как Основного закона государства и общества. 
6. История конституционного развития России. 
7. Юридические свойства и сущность Конституции РФ. Виды и форма конституций в РФ. 
8. Порядок принятия конституционных поправок и пересмотра Конституции РФ. 

Правовая охрана Конституции РФ. 
9. Понятие конституционного строя и его основ. Классификация основ конституци-

онного строя. 
10. Представительная и непосредственная демократия в РФ, политический и идеоло-

гический плюрализм. 
11. Человек, его права и свободы как высшая ценность. Российская Федерация — пра-

вовое государство. 
12. Федеративное устройство РФ, особенности республиканской формы правления в РФ. 
13. Экономическая основа, цель и основные направления социальной политики РФ. 

Российская Федерация как светское государство. 
14. Понятие и структура основ правового статуса личности. Принципы правового ста-

туса человека и гражданина. 
15. Гражданство РФ: понятие, принципы, порядок приобретения, прекращения и из-

менения гражданства РФ. 
16. Понятие и система конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
17. Личные права и свободы человека, политические права и свободы гражданина. 
18. Социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина, 

основные обязанности граждан РФ. Гарантии и ограничения конституционных 
прав и свобод. 

19. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. Правовой 
статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 

20. Конституционно-правовой статус РФ. 
21. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 
22. Административно-территориальное устройство субъектов РФ. 
23. Избирательное право, избирательная система и избирательный процесс в Россий-

ской Федерации. 
24. Президент РФ: правовой статус, порядок выборов, отрешение от должности, полно-

мочия. 
25. Государственная Дума как одна из палат Федерального Собрания – парламента 

РФ: порядок формирования, организация деятельности, полномочия. 
26. Совет Федерации как одна из палат Федерального собрания – парламента РФ: по-

рядок формирования, организация деятельности и полномочия. 
27. Законодательный процесс в РФ: понятие и стадии. 
28. Правительство РФ: структура, порядок формирования и отставки, полномочия. 
29. Судебная власть и судебная система РФ. Конституционный Суд РФ. 
30. Понятие, система, полномочия и конституционные гарантии местного само-

управления в РФ. 
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Глоссарий 
 
 

 
 

Автономия – самостоятельное осуществление государ-
ственной власти национально-
государственными образованиями в пре-
делах компетенции, устанавливаемой ор-
ганами государственной власти Россий-
ской Федерации при участии соответст-
вующей автономной единицы. 
 

Административно-территориальное 
устройство 

– разделение территории унитарного го-
сударства или территории субъекта фе-
деративного государства на определен-
ные части, в соответствии с которыми 
строится система местных органов госу-
дарственной власти и органов местного 
самоуправления. 
 

Административно-территориальные 
единицы 

– структурные части (элементы) админи-
стративно-территориального устройства. 
 

Гражданство – – устойчивая правовая связь человека с 
государством, выражающаяся в совокуп-
ности взаимных прав, обязанностей и от-
ветственности, основанная на признании 
и уважении достоинства, основных прав 
и свобод человека. 
 

Демократия (народовластие) – – принадлежность всей власти народу, а 
также свободное осуществление этой вла-
сти в соответствии с его суверенной во-
лей и интересами. 
 

Избирательная система  
(в узком смысле слова) 

– – распределение депутатских мест в изби-
раемых органах между кандидатами в за-
висимости от результатов голосования. 
 

Избирательная система  
(в широком смысле слова) 

– – порядок формирования выборных ор-
ганов государства и местного самоуправ-
ления, включающий в себя принципы и 
условия участия граждан в формирова-
нии избираемых органов, а также орга-
низацию и порядок выборов. 
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Избирательное право  
(в объективном смысле) 

– один из институтов конституционного 
права как система правовых норм, регу-
лирующих порядок формирования вы-
борных органов государства и местного 
самоуправления. 
 

Иностранцы – лица, находящиеся на территории госу-
дарства, но не состоящие в его граждан-
стве, т. е. иностранные граждане (граж-
дане иностранного государства) и лица 
без гражданства. 
 

Источники конституционного права – юридические формы, способы выраже-
ния и закрепления правовых норм, регу-
лирующих общественные отношения, 
составляющие предмет конституционно-
го права. 
 

Конституционное право – ведущая базовая отрасль российского 
права, представляющая собой совокуп-
ность правовых норм, закрепляющих и 
регулирующих основы конституционно-
го строя Российской Федерации, статус 
человека и гражданина, федеративное 
устройство, систему органов государст-
венной власти и органов местного само-
управления. 
 

Конституционное право как наука  – система знаний об отрасли в целом, ее 
нормах и отдельных институтах, регули-
руемых ими конституционно-правовых 
отношениях, а также об эффективности 
регулирования этих отношений. 
 

Конституционно-правовой институт  – относительно обособленная группа взаи-
мосвязанных правовых норм, являющих-
ся частью отрасли конституционного 
права и регулирующих самостоятельный 
вид однородных общественных отноше-
ний, составляющих предмет отрасли. 
 

Конституционно-правовые  
отношения  

– общественные отношения, урегулирован-
ные нормами конституционного права. 
 

Конституционные (основные) права и 
свободы человека и гражданина –  

– его неотъемлемые права и свободы, при-
надлежащие ему от рождения или в силу 
гражданства, гарантируемые и защи-
щаемые государством, составляющие ос-
нову правового статуса личности. 
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Конституционный строй – форма или способ организации государ-
ства, при которых соблюдаются права и 
свободы человека и гражданина и обеспе-
чивается подчинение государства праву. 
 

Конституция – Основной закон (система законов), обла-
дающий высшей юридической силой и 
закрепляющий основы общественного и 
государственного устройства, взаимоот-
ношений между государством и лично-
стью, организации, формирования и дея-
тельности системы государственных ор-
ганов и местного самоуправления. 
 

Лица без гражданства  – лица, которые не могут доказать наличие 
у них какого-либо гражданства. 
 

Местное самоуправление  – способ организации и осуществления 
власти на местах, который обеспечивает 
самостоятельное решение гражданами 
вопросов местного значения через мест-
ные референдумы, выборы, иные терри-
ториальные формы непосредственной 
демократии, а также через выборные и 
иные органы местного самоуправления. 
 

Основные обязанности человека и 
гражданина  

– конституционно закрепленные и охра-
няемые правовой ответственностью тре-
бования, предъявляемые к поведению 
любых лиц, находящиеся на территории 
государства, либо только к поведению 
собственных граждан независимо от мес-
та их нахождения, в связи с необходимо-
стью их участия в обеспечении интересов 
общества, государства, других граждан. 
 

Основы конституционного строя  – главные устои государства, его основные 
принципы, характеризующие Россий-
скую Федерацию как конституционное 
государство, которые гарантируются и 
обеспечиваются государством. 
 

Права человека  – совокупность естественных и неотчуж-
даемых прав и свобод, которыми человек 
обладает в силу рождения и которые не 
зависят от его принадлежности к госу-
дарству. 
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Правовое государство  – конституционное демократическое госу-
дарство, которое в своей деятельности 
подчиняется праву и главной своей це-
лью считает обеспечение прав и свобод 
человека в экономической и духовной 
сферах. 
 

Правовой статус человека  
и гражданина 

– юридическое закрепление в законода-
тельстве страны всей совокупности прав, 
свобод и обязанностей физических лиц 
(граждан государства, иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства). 
 

Разделение властей – для обеспечения свободы граждан раз-
личные функции государственной вла-
сти – законодательная, исполнительная и 
судебная должны осуществляться раз-
личными органами, независимыми друг 
от друга, сдерживающими друг друга. 
 

Россия как федеративное государство – единое сложное государство, которое со-
стоит из нескольких равноправных субъ-
ектов, связанных с федерацией и между 
собой федеративными государственно-
правовыми отношениями, устанавли-
вающими исключительную, а также со-
вместную с ее субъектами компетенцию 
Российской Федерации. 
 

Светское государство – означает, что государство и религиозные 
объединения отделены друг от друга и вза-
имно не вмешиваются в дела друг друга. 
 

Суверенитет государства – – свойство государственной власти, кото-
рое выражается в ее верховенстве и неза-
висимости по отношению к любым дру-
гим властям внутри страны, а также в от-
ношениях с другими государствами. 
 

Сущность Конституции Российской 
Федерации 

– конституция демократического правового 
государства, являющаяся выражением во-
ли многонационального народа РФ путем 
всенародного голосования, воли, направ-
ленной на учреждение таких основ жизни 
государства и общества, которые вопло-
щают общедемократические принципы, 
исходят из признания высшей ценностью 
человека, его прав и свобод. 
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