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ТЕМА 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО – ВЕДУЩАЯ ОТРАСЛЬ ПРАВА 
 

1.Понятие и предмет конституционного права РФ как отрасли права и науки 

Термин "конституционное право" в правоведении рассматривается в трех аспектах:  

 как отрасль права конкретного государства; 

 как наука; 
 как учебная дисциплина в системе высшего юридического образования. 

Понятия "конституционное право" и "государственное право" зачастую считаются 

синонимами (спор в науке). В дореволюционный и советский периоды становления России – 

термин "государственное право", в начале 1990-х годов утвердилось новое наименование отрасли 

– "конституционное право". 

Конституционное право России является важной составной частью национального права, 

представляет совокупность правовых норм, установленных и охраняемых государством. 

Конституционное право определяет структуру, принципы организации, порядок 

деятельности, общую компетенцию органов государственной власти, отношения с ней человека и 

гражданина. 

Предмет конституционного права – наиболее значимые общественные отношения в 

политической, экономической, социальной, духовной сферах жизнедеятельности общества, 

регулируемые нормами конституционного права.     

Основополагающий характер данной отрасли права осуществляется путем установления 

основных положений, принципов, определяющих качественную характеристику государства:  

 народовластие,  
 государственный суверенитет,  
 разделение властей, форма правления,  
 форма государственно-территориального устройства,  

 а также определение субъектов государственной власти и способов ее реализации.  
Особенность предмета конституционного права выражается также и в том, что его нормы 

регулируют лишь определѐнный слой отношений в указанных сферах. К его предмету относятся 

те отношения, которые можно назвать базовыми, основополагающими в каждой из указанных 

сфер 

Предметом конституционного права являются те отношения, которые можно назвать 

базовыми, основополагающими в каждой из областей жизни. Это отношения, 

систематизирующие, оформляющие целостность общества, его единство как организованной и 

функционирующей структуры, основанной на общих началах политического, экономического и 

социального устройства. 

Конституционное право как отрасль права – можно определить как ведущую, 

центральную отрасль национального права, представляющую собой систему правовых норм, 

регулирующих важнейшие общественные отношения, механизм осуществления народовластия, 

характеризующуюся особым юридическим режимом и предметом регулирования  

Как и любая отрасль права, конституционное право воздействует на общественные 

отношения присущими ему правовыми методами:  

 установление прав,  
 возложение обязанностей и ответственности,  
 дозволение и запрет. 

Основные методы:  

 метод регулирующего воздействия, предписывающий участникам общественных 
отношений вести себя определенным образом; 

 охранительный метод. 

Конституционное право как наука – это совокупность знаний об отрасли 

конституционного права, а также истории, закономерностях развития данной отрасли. 

Конституционное право как учебная дисциплина – есть система знаний из области науки 

и отрасли конституционного права, которые посредством различных методических приемов 

доводятся до обучаемых в необходимых пределах для специалистов юридического профиля.  

В рамках учебного курса, обучающиеся изучают теорию и историю конституционного права, 
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действующую Конституцию РФ и иные нормативные правовые акты, а также современное 

состояние конституционно-правовых институтов, актов и норм. Учебная дисциплина 

"Конституционное право России" призвана обеспечить будущих юристов фундаментальными 

знаниями, которые составят основу их деятельности в любой сфере. 

Конституционное право как учебная дисциплина имеет значительно более узкое содержание, 

чем одноименная наука. 

 

2. Характерные черты общественных отношений,  

составляющих предмет отрасли конституционного права 

Конституционно-правовые отношения - это урегулированные нормами конституционного 

права общественные отношения, участники которых обладают отдельными правами и несут 

определенные обязанности.  

Структура правоотношений образуется из объекта, субъекта и содержания. 

Объектами конституционно-правовых отношений выступают явления, материальная и 

духовная реальность, по поводу которой складываются и строятся отношения, регулируемые 

конституционным правом. К объектам конституционно-правовых отношений относятся:  

 государственная территория,  
 материальные ценности,  
 поведение людей,  
 действие органов государства и должностных лиц,  
 личные неимущественные права (честь, достоинство). 

Субъекты конституционно-правовых отношений - это реальные участники конституционных 

отношений, обладающие определенными правами, полномочиями, обремененные обязанностями 

и запретами. Их следует отличать от субъектов конституционного права, которые являются лишь 

потенциальными участниками рассматриваемых отношений.  

Это: государство и другие социальные образования (субъекты Федерации); социальные 

общности (народ, нации, народности); административно-территориальные единицы (городские и 

сельские поселения); органы государственной власти и должностные лица (глава государства, 

депутаты); органы местного самоуправления; общественные формирования; социальные 

индивиды (граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства). 

Специфика субъектов конституционно-правовых отношений заключается в следующем: 

обязательным участником конкретного правоотношения является государство или его орган, 

должностное лицо.  

Содержание конституционно-правовых отношений – это взаимные права и обязанности 

субъектов правоотношений. 

 

Конституционно-правовые отношения имеют специфику: 

1) отсутствует классическое единство прав и обязанностей сторон; 

2) возникают в особой сфере отношений, составляющих предмет конституционного права; 

3) имеют особый субъектный состав: некоторые субъекты этих отношений не могут быть 

участниками других видов правоотношений; 

4) характеризуются большим разнообразием, что создает многослойные юридические связи 

между субъектами, устанавливаемые зачастую через цепь взаимосвязанных правоотношений. 

Виды конституционно-правовых отношений: 

1) конкретные конституционно-правовые отношения - возникают в результате реализации 

норм-правил поведения. В них четко определены субъекты, их взаимные права и обязанности; 

2) правоотношения общего характера - возникают при реализации таких норм, как нормы-

принципы, нормы-задачи, нормы-декларации, нормы-цели; 

3) правоотношения-состояния (напр., состояние в гражданстве, субъектов РФ в составе 

Российской Федерации); 

4) постоянные (депутатский мандат) и временные (осуществление избирательного права); 

5) материальные и процессуальные. 
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3. Система отрасли конституционного права РФ: понятие и основы ее построения. 

Конституционно-правовые институты 
Система конституционного права - это объединенная организационным и функциональным 

единством совокупность его институтов, образующих отрасль конституционного права. 

Элементы системы отрасли конституционное право:  

1) конституционно-правовые нормы (базовый элемент),  

2) конституционно-правовые институты,  

3) подотрасли конституционного права (выделяют не все ученые). 

Конституционно-правовой институт есть совокупность согласованных норм 

конституционного права, регулирующих наиболее схожие, однородные отношения в пределах 

данной отрасли права. Главный критерий объединения норм в правовой институт – 

согласованность и однородность регулируемых ими отношений. 

Совокупность конституционных институтов образует систему конституционного права. 

Институты конституционного права: 

 учение о конституции;  
 основы конституционного строя;  
 основы правового статуса личности;  
 избирательная система;  

 федеративное устройство государства;  
 система государственной власти и систему местного самоуправления.  

Подотрасли конституционного права, например, таковыми некоторые ученые признают 

парламентское право, избирательное право. Не так давно от конституционного права 

"отпочковалось" муниципальное право, выделившись в самостоятельную отрасль российского 

права. 

Конституционно-правовые нормы - это установленные государством общеобязательные 

правила поведения, которые регулируют отношения и связи в предмете конституционного права. 

Конституционно-правовые нормы формируют общеобязательные правила поведения, 

рассчитанные на определенные условия и многократное действие. 

Отличительные черты конституционно-правовых норм: 

1) комплексный характер, что, однако, не подменяет других отраслевых норм (напр., 

деятельность Правительства РФ регулируется и нормами административного права); 

2) особое содержание, определяемое спецификой предмета регулирования; 

3) системность и согласованный характер конституционно-правовых норм, что выражается в 

установлении, уяснении, толковании и применении конституционно-правовых норм; 

4) основополагающий источник –Конституция, обладающая высшей юридической силой во 

всей системе права; 

5) наличие большого количества норм общерегулятивного характера (нормы-принципы, 

нормы-дефиниции); 

6) особая юридическая природа и учредительный характер предписаний (обладают высшей 

юридической силой, определяют основы построения всей правовой системы и системы органов 

государства); 

7) особый механизм реализации, который для многих конституционно-правовых норм связан 

не с возникновением конкретных правоотношений, а с особого вида отношениями общего 

характера или правовым состоянием (состояние в гражданстве, состояние субъектов в составе РФ)  

Классификация конституционно-правовых норм возможна по следующим основаниям: 

а) по содержанию, т.е. по кругу регулируемых общественных отношений. Одни нормы 

связаны с основами конституционного строя, другие - с основами правового статуса человека и 

гражданина, третьи - с федеративным устройством и т.д.; 

б) по юридической силе. Это основание находится в прямой зависимости от того, в каком 

нормативном правовом акте закреплена та или иная норма, от места нормативного акта данного 

вида в общей системе правовых актов, а также от разграничения предметов ведения и полномочий 

между РФ и ее субъектами; 

в) по степени определенности содержащихся в нормах предписаний: 

- императивные, предписывающие конкретный вариант поведения и не оставляющие право 

consultantplus://offline/ref=51365B624B250967D43CDBBB73776C883880C334ED9839D6818080QCqCO
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выбора участнику конституционных отношений (ч. 1 ст. 107 Конституции РФ); 

- диспозитивные, оставляющие альтернативу при принятии решения субъектом (ч. 1 ст. 109, 

ч. 4 ст. 117 Конституции РФ); 

г) по назначению в механизме правового регулирования: 

- материальные, закрепляющие основу правоотношений (ч. 1 ст. 105 Конституции РФ); 

- процессуальные, связанные с процедурой реализации нормы (ч. 2 ст. 105 Конституции РФ); 

д) по территории: нормы, действующие на территории всей Федерации, на территории ее 

субъектов, в пределах территорий муниципальных образований; 

е) по характеру предписания, содержащегося в норме: управомочивающие, обязывающие, 

запрещающие. 

Конституционно-правовые нормы работают не только в одной отрасли права, они 

охватывают всю систему национального права и непосредственно действуют в других отраслях 

права в двух случаях: 

1) если нормы отдельной отрасли пробельные (напр., принцип презумпции невиновности не 

был закреплен в УПК РСФСР, но действовал непосредственно на основе конституционных 

положений (ст. 49 Конституции РФ)); 

2) если норма конкретной отрасли права противоречит конституционно-правовой норме 

(нормам). 

Таким образом, конституционно-правовые нормы занимают центральное место в 

конституционном праве, служат основной формой регулирования конституционно-правовых 

отношений. 

 

4. Источники конституционного РФ  как отрасли, их понятие и виды 

В юридическом смысле под источником права понимаются формы, посредством которых 

устанавливаются и получают обязательную силу правовые нормы. Такую функцию выполняют 

правовые акты.  

Источниками конституционного права России являются нормативные правовые акты, 

посредством которых устанавливаются и получают юридическую силу конституционно-правовые 

нормы. 

Нормативные правовые акты, являющиеся источниками конституционного права, 

многообразны и делятся на виды. 

Существуют нормативные правовые акты, действующие на всей территории Российской 

Федерации, и акты, действующие только на территории конкретного субъекта Федерации или 

муниципального образования. 

В литературе встречается множество иных классификаций. Например, авторы уральской 

юридической школы все источники конституционного права условно делят на пять групп: 

1) законодательные (федеральные законы и др.); 

2) подзаконные (акты палат парламента, указы Президента); 

3) судебно-правовые (постановления Конституционного Суда РФ); 

4) договорно-правовые (Федеративный договор); 

5) международно-правовые (Всеобщая декларация 1948 года) 

Конституция Российской Федерации  – основной источник отрасли конституционного 

права (устанавливает нормы, составляющие ядро всего конституционно-правового регулирования 

общественных отношений, входящих в ее предмет). 

Первым по юридической силе после Конституции РФ можно признать закон Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации, вносимых в порядке, 

предусмотренном ст. 136 Конституции.  

Конституция РФ предусматривает принятие: 

 федеральных конституционных законов (федеральный законодательный акт, 

принимаемый по вопросам, прямо предусмотренным Конституцией РФ) – прим. «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», «О Правительстве Российской 

Федерации», «О Государственном флаге (гербе, гимне) Российской Федерации», «О 

чрезвычайном положении», «О военном положении»; 

 федеральных законов. Закон наиболее распространенная форма установления 

consultantplus://offline/ref=51365B624B250967D43CDBBB73776C883880C334ED9839D6818080CCF251FB9375BE37251D9CQDq9O
consultantplus://offline/ref=51365B624B250967D43CDBBB73776C883880C334ED9839D6818080CCF251FB9375BE37251D93QDqEO
consultantplus://offline/ref=51365B624B250967D43CDBBB73776C883880C334ED9839D6818080CCF251FB9375BE37251C99QDqDO
consultantplus://offline/ref=51365B624B250967D43CDBBB73776C883880C334ED9839D6818080CCF251FB9375BE37251D9DQDqDO
consultantplus://offline/ref=51365B624B250967D43CDBBB73776C883880C334ED9839D6818080CCF251FB9375BE37251D9DQDqEO
consultantplus://offline/ref=51365B624B250967D43CDBBB73776C88398CC038E4C533DED88C82CBQFqDO
consultantplus://offline/ref=51365B624B250967D43CDBBB73776C883880C334ED9839D6818080CCF251FB9375BE37251893QDq4O
consultantplus://offline/ref=51365B624B250967D43CDBBB73776C883880C334ED9839D6818080CCF251FB9375BE37251C92QDq8O
consultantplus://offline/ref=51365B624B250967D43CDBBB73776C883880C334ED9839D6818080QCqCO
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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конституционно-правовых норм, принимаемых на основе и в развитие конституционных 

положений и принципов. Они различаются: 1) по юридической силе; 2) по предметам 

ведения; 3) по порядку принятия; 4) по возможности применения Президентом РФ в 

отношении их отлагательного вето. 

 Подзаконные акты – акты, принимаемые Президентом РФ, Советом Федерации, 

Государственной Думой, Правительством РФ. Это указы и другие нормативные правовые 

акты Президента, постановления палат Федерального Собрания, постановления 

Правительства РФ. 

 Постановления Конституционного Суда РФ. 
 Договоры (специфический вид источников конституционного права). Федеративный 

договор, охватывающий три договора, подписанных 31 марта 1992 г. федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Федерации, о разграничении предметов ведения и полномочий.  

 Конституции и уставы субъектов Федерации. Эти акты содержат нормы, в обобщенной 
форме закрепляющие правовой статус данного субъекта Федерации, основы его 

устройства, компетенцию, структуру органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

 законы, постановления, иные нормативные правовые акты субъектов Федерации 

 

5. Место конституционного права в системе российского права 
В конституционном праве провозглашаются такие положения, которые служат исходными 

принципами, основами других отраслей права. 

Конституционное право приобретает ведущий характер в системе права, т.к. именно с него 

начинается формирование (необязательно исторически, но логически последовательно) всей 

системы национального права, всех отраслей, и в этом заключается его системообразующая роль. 

Социальная ценность российского конституционного права заключается в его особом 

правовом режиме, выражающемся в особенностях регламентации порядка реализации и развития 

современной отечественной модели конституционализма. 

Конституционное право является ведущей отраслью российского права и занимает особое, 

центральное место в системе права Российской Федерации. Такое понимание роли и значения 

конституционного права не оспаривалось ни в советский период, ни в настоящее время. 

Предметное ядро российского конституционного права составляет сумма отношений, 

непосредственно выражающих принципы, структуру и механизм функционирования Российского 

государства и его государственного аппарата, призванного обеспечивать признание, соблюдение и 

защиту прав и свобод человека и гражданина. Особенностью конституционного права, 

предопределяющей его место в системе российского права, выступает то обстоятельство, что оно 

является не сугубо публичным правом, а отраслью, сочетающей и публичные, и частные начала. 

Характерные черты публичного права в конституционно-правовых нормах преобладают, но 

указанные нормы содержат правовые предписания, выступающие базовыми (основными) 

началами и для публично-правовых, и для частноправовых отраслей российского права. 

Поэтому принято отмечать, что конституционное право тесно связано с другими основными 

отраслями единой системы российского права.  

 Определяя систему органов исполнительной власти, их правовой статус, компетенцию, 

нормы конституционного права устанавливают основные начала для административного 

права.  

 Закрепляя различные формы собственности, права собственников, принципы 

хозяйствования, конституционное право служит базой для гражданского права.  

 Регулируя основы бюджетной системы России, нормы конституционного права 

предопределяют основы финансового права.  

 Устанавливая систему органов судебной власти, конституционные принципы 

правосудия, права граждан в сфере судопроизводства, конституционное право содержит 

исходные начала для уголовного права, уголовного процесса, ряда других отраслей.  

 Нормами конституционного права определяются виды правовых актов органов, их 

издающих, соотношение юридической силы таких актов. 
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6. Понятие, предмет и система науки конституционного права Российской Федерации 

Нормы Конституции составляют ядро конституционного права, но не исчерпывают 

содержание отрасли в целом. 

От понятия конституционного права как ведущей отрасли национальной правовой системы 

следует отличать понятие конституционного права как науки. 

Наука конституционного права - это отрасль правоведения, изучающая конституционно-

правовые нормы и институты, а также общественные отношения, регулируемые ими, т.е. 

конституционно-правовые отношения. В сфере интересов науки находятся и вопросы реализации 

норм и институтов конституционного права, закономерности их развития. На этой основе 

вырабатываются практические рекомендации для законодателей и правоприменителей.  

Наука конституционного права тесно связана с одноименной отраслью отечественного права, 

поскольку изучает закономерности его развития как в целом, так и его отдельных институтов. 

Конституционное право как наука является более широким понятием, чем конституционное 

право как отрасль системы права Российской Федерации. Наука конституционного права изучает 

не только современное состояние отечественного конституционализма, но также вопросы истории 

развития доктрины конституционного права, особенности государственного строительства и 

конституционный опыт зарубежных государств, выявляя закономерности и тенденции 

конституционного развития государства и общества. 

Ученые-конституционалисты, как правило, принимают активное участие в государственной 

жизни страны – участвуют в разработке проектов новых нормативных правовых актов, 

совершенствовании действующего законодательства, осуществляют экспертную деятельность в 

интересах органов государственной власти и органов местного самоуправления. В результате 

доктринальные исследования непосредственным образом находят свое развитие, а научные идеи - 

реализацию в законодательстве и решениях высших судов. Это обстоятельство еще раз 

подчеркивает тесную связь науки конституционного права и политико-правовой практики. 

Наука конституционного права есть совокупность теорий, идей, взглядов, точек зрения 

относительно отрасли конституционного права, конституционно-правовых норм и отношений, 

истории их возникновения и практики их реализации. 

Роль любой науки о праве и ее место в системе юридических наук определяются предметом 

исследования, т.е. кругом изучаемых проблем. Предмет науки составляет то, на что направлено 

исследование в процессе изучения действительности  

Наука конституционного права России изучает корреспондирующую ей отрасль права, 

обращается к теоретическим проблемам, сущности соответствующих явлений, формирует понятия 

и дает им трактовку, изучает процессы конституционного развития, становления и 

функционирования конституционно-правовых норм и институтов, делает прогнозы относительно 

будущего конституционного права и конституционно-правовых институтов и норм. 

Система науки конституционного права - это взаимосвязанное упорядоченное знание о 

предмете и объектах изучения данной науки, структурированное в соответствии с ее 

познавательными и практическими задачами. Предмет науки конституционного права, общий 

понятийный аппарат придают ее системе качество единства и целостности. 

Наука конституционного права как единая система знаний включает следующие разделы: 

1) исследование понятийного аппарата, определение понятий конституционного права как 

отрасли права, как науки и учебной дисциплины; 

2) учение о конституции в ее историческом развитии; сущность и структура, принципы и 

юридические свойства действующей Конституции РФ; системный анализ норм, закрепляющих 

основы конституционного строя государства, суверенитет народа и формы его осуществления; 

3) изучение проблем конституционного регулирования взаимоотношений государства и 

личности, основ правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, проблем закрепления и 

реализации прав и свобод человека и гражданина; 

4) исследование вопросов национально-государственного устройства Российской Федерации, 

правового статуса Федерации и ее субъектов; 

5) комплексный анализ регулирования формирования и деятельности системы 

государственных органов Российской Федерации, органов власти ее субъектов, местного 

самоуправления; 

6) анализ основ организации и осуществления судебной власти в Российской Федерации. 
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7. Источники науки конституционного права 

Источники науки можно сгруппировать следующим образом: нормативные акты (законы, 

постановления), судебные источники (постановления Конституционного Суда РФ), теоретические 

источники (труды отечественных и зарубежных ученых), результаты социологических 

исследований, практика деятельности государственных органов, на которую опирается наука, 

апробирующая в своей деятельности ее результаты. 

 

8. Место науки конституционного права в системе юридических наук 

Учебная дисциплина конституционного права взаимодействует с рядом методологических, 

социально-гуманитарных и юридических дисциплин.  

Методологическая основа для изучения дисциплины конституционного права закладывается 

в курсе философии, который изучается во всех юридических вузах России. 

Предметом философии является мировоззрение, то есть совокупность взглядов на мир в 

целом и на отношения человека к этому миру. Он раскрывается в учебном курсе как система 

научных знаний о мире и как комплекс принципов познания, всеобщий метод познавательной 

деятельности человека. Знание предмета философии служит исходной точкой для освоения курса 

конституционного права, решения сложных теоретических проблем.  

В качестве методологической учебной дисциплины по отношению к курсу конституционного 

права выступает теория государства и права, которая является единственно соразмерной с 

философией по масштабности охвата предмета изучения. Достаточно сказать, что в структуру ее 

предмета входят теоретические положения, научные гипотезы, умозаключения, раскрывающие 

юридические свойства государства и права, закономерности их становления и развития, 

современные формы внешнего проявления, без знания которых практически невозможно освоить 

курс конституционного права. 

Однако в отличие от философии теория государства и права является областью понятийного 

мышления. Она как бы выстраивает смысловую систему изучения конституционного права, выйти 

за пределы которой не позволяют уже сложившиеся в ее содержании сущностные понятия о 

государстве и праве. Такие теоретические понятия, как форма государства, суверенитет, система 

разделения властей, правовая норма, правовой институт, правоотношение, юридическая 

ответственность, составляют в совокупности с другими понятиями научную базу для освоения 

курса конституционного права. 

Базовыми учебными дисциплинами по отношению к курсу конституционного права 

выступают историко-теоретические дисциплины. Этим собирательным понятием обозначаются 

история государства и права России, история государства и права зарубежных стран (всеобщая 

история), история политических и правовых учений. 

В учебных дисциплинах истории государства и права изучаются общие закономерности и 

специфические черты происхождения государства и права как в целом, так и в определенных 

регионах и странах, их развитие и функционирование, эволюция системы права и отдельных 

отраслей, государственных и правовых учреждений. В них изучаются научные сведения о 

законодательстве различных государств со времени их возникновения и до наших дней. 

Почти все институты конституционного права по своей сущности являются политическими. 

В этой связи предмет учебного курса конституционного права пересекается с предметом такой 

социально-гуманитарной дисциплины, как политология, которая изучает политические системы и 

отношения. Особенно четко это проявляется при изучении государства как конституционного 

института, системы разделения властей, политического режима, конституционно-правового 

статуса политических партий, конституционной и политической ответственности. В курсе 

конституционного права изучаются основы внутренней и внешней политики государства, 

политических систем и отношений.  

Взаимодействие учебных дисциплин конституционного права и социологии. Социология 

изучает общество, его структуру и функционирование через призму человеческого поведения, 

интересов и потребностей различных социальных групп. Без использования таких методов 

конкретно-социологических исследований, как наблюдение, изучение документальных 

источников, опрос и эксперимент, практически невозможно определить эффективность норм 

конституционного права, сформулировать оптимальную систему органов государственной власти. 

Конституционное право как учебная дисциплина соприкасается и взаимодействует 
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практически со всеми отраслевыми юридическими дисциплинами. Так, например, в курсе 

конституционного права изучаются теоретические и практические положения, относящиеся к 

собственности, предпринимательской деятельности, системе основных прав и свобод человека, 

личности и гражданина. Они обусловливают его связь с учебной дисциплиной гражданского 

права, поскольку в ней изучаются имущественные и личные неимущественные отношения, 

правовые способы их обеспечения и защиты. 

В предмет учебного курса конституционного права входят в качестве структурного элемента 

теоретические и практические положения о свободе труда и права каждого свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, о запрете 

принудительного труда, о праве на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены, а также на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Эти положения 

являются исходными для построения учебного курса трудового права. 

Много внимания в курсе конституционного права уделяется изучению компетенции 

Российской Федерации и ее субъектов, в том числе в бюджетно-финансовой сфере. Теоретические 

и практические положения учебной дисциплины конституционного права в данном случае 

являются отправным началом для конструирования предмета учебного курса финансового права. 

В учебном курсе конституционного права изучаются юридические обязанности граждан 

соблюдать Конституцию РФ, исполнять законы, сохранять природу и окружающую среду, а также 

нести всеобщую воинскую обязанность. В зависимости от характера потенциальных нарушений 

конституционных обязанностей виновными лицами сформулированы многие составы 

преступлений, которые изучаются в курсе уголовного права. 

В учебном курсе конституционного права изучаются нормы, определяющие принципы 

организации и деятельности судов и прокуратуры (гл. 7 Конституции РФ). Полученные 

студентами знания составляют основу для изучения уголовно-процессуального и гражданско-

процессуального права. 

Учебная дисциплина конституционного права взаимосвязана и с курсом международного 

публичного права. Многие конституционно-правовые институты, являясь 

внутригосударственными, служат вместе с тем предметом изучения курса международного права 

с позиций международных отношений. К этим институтам относятся: территориальное 

верховенство Российской Федерации, государственный суверенитет, гражданство, ратификация и 

денонсация международных договоров. 

Особо тесная связь учебной дисциплины конституционного права прослеживается во 

взаимодействии с такими отраслевыми юридическими дисциплинами, как административное и 

муниципальное право. 

В системе конституционного права имеется немало норм, которые реализуются в сфере 

осуществления исполнительной власти, в рамках административно-правовых процедур. К ним 

относятся нормы, закрепляющие конституционно-правовой статус исполнительных органов 

государственной власти, общественных объединений, политических партий, религиозных 

организаций, а также основы статуса государственной службы. 

В курсе конституционного права данные нормы изучаются как один из важнейших аспектов 

построения исполнительной ветви власти, правового статуса физических лиц. В нем дается 

предметная характеристика системы разделения властей, определяется место исполнительных 

органов государственной власти в ее структуре, раскрывается содержание конституционных прав 

граждан на объединение, участие в управлении делами государства, равный доступ к 

государственной службе, на обращение в органы государственной и муниципальной власти с 

жалобами, заявлениями и предложениями. 

Учебная дисциплина конституционного права взаимодействует не только с отраслевыми 

учебными дисциплинами, но и с межотраслевыми. В данном случае имеется в виду учебная 

дисциплина "Правоохранительные органы", которая изучается в юридических вузах России. Их 

взаимодействие обусловлено тем, что в курсе конституционного права изучаются институты 

судебной власти и прокурорского надзора. В то же время учебная дисциплина 

"Правоохранительные органы" дает общую, исходную информацию о правоохранительной 

деятельности судов, прокуратуры, полиции, органов предварительного следствия, юстиции, 

адвокатуры и других государственных и негосударственных учреждений, специально 

consultantplus://offline/ref=10818AD70A8235F9E994702BF5E0052C118C87E652DA161A48EF8Er1h9H
consultantplus://offline/ref=10818AD70A8235F9E994702BF5E0052C118C87E652DA161A48EF8E19C6A4BBD5747F8C02BAC7rAhAH
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уполномоченных осуществлять эту деятельность. 

Таким образом, прочные знания предмета учебного курса конституционного права, 

полученные в процессе образования и самообразования, служат научной опорой, своеобразным 

каркасом для изучения всех отраслевых и одной из ведущих межотраслевых юридических 

дисциплин. По своей значимости в системе юридического образования курс конституционного 

права можно образно определить как общую часть всех других отраслевых учебных дисциплин 

правового цикла.  

 

9. Методы изучения конституционного права 

Методология есть учение об основных способах познания объективной действительности. 

Для конституционной науки характерно использование как общих, так и частных методов. Первые 

имеют универсальный характер и изучаются в курсе теории государства и права. Среди вторых 

можно выделить формально-логический, формально-юридический, системно-структурный, 

системно-функциональный, сравнительно-правовой и иные методы и подходы в науке 

конституционного права. 

Составной частью методологии науки конституционного права являются методы познания 

предмета науки, воспроизведения в мышлении его сущностных свойств. 

В литературе по общей теории права методы обычно определяются как совокупность 

приемов и способов научного познания реальной действительности, сущности правовых явлений. 

В зависимости от сферы применения методов большинство ученых выделяют в их составе общие, 

частнонаучные и специальные методы познания предмета. 

В науке конституционного права из общих методов исследования предмета чаще других 

применяются  

 философский метод в различных его вариантах; 
 системный подход; 

 структурно-функциональный метод. 

Значение философского метода состоит в том, что он помогает определить основные 

направления исследований предмета науки конституционного права, которые могут оказаться 

весьма плодотворными: продвигаясь по ним, можно получить новые знания. Это особенно 

справедливо в отношении научного объяснения проблемных вопросов совершенствования 

конституционного законодательства и практики его применения, установления закономерностей 

развития отраслей конституционного права в национальных системах права. 

Объективная необходимость применения системного подхода в науке конституционного 

права обусловлена характером предмета исследования. Отрасль конституционного права, все ее 

подотрасли и правовые институты представляют собой сложные образования, обладающие 

системными свойствами. В свою очередь, и конституционное право входит в качестве подсистемы 

в структуру национальной системы права, которая является системой более высокого порядка. 

Системный подход позволяет охватить предмет познания во всей его сложности и взаимосвязях 

между структурными элементами, исследуя его как самостоятельную систему, образованную из 

систем более низкого порядка. При последовательной реализации системного подхода к 

исследованию предмета конституционного права можно отвлечься от его несущественных 

свойств, уйти от схематизированных, упрощенных взглядов и концепций, внести обоснованные 

рекомендации и предложения по совершенствованию действующего законодательства и практики 

его применения, повышению эффективности организации и деятельности органов 

государственной власти. 

Структурно-функциональный метод основан на том, что все конституционно-правовые 

явления имеют свою внутреннюю структуру и одновременно сами входят в качестве составного 

элемента в другую более обширную структуру. В процессе структурно-функционального анализа 

вычленяются отдельные элементы структуры, дается их функциональная характеристика, 

анализируются сложные взаимосвязи. Данный метод оказался подходящим инструментом для 

исследования структуры конституционного права, политико-территориальной организации 

государства, системы разделения властей, структуры и функций органов государственной власти, 

механизма конституционно-правового принуждения, функциональных связей между федеральным 

и региональным законодательством, между конституционным и международным правом. 

Понятием "частнонаучные методы познания" обозначаются многочисленные методы, 
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разработанные конкретными науками. При исследовании предмета науки конституционного права 

широко применяются исторический подход, методы формальной логики, социологические и 

статистические методы. В совокупности с другими методами они позволяют не только получить 

новое знание о предмете исследования, но и проверить его достоверность эмпирическим путем. 

Специальные методы исследования предмета науки конституционного права являются по 

своему характеру юридическими. В их состав входят: формально-юридический метод, методы 

толкования права, метод конституционно-правового моделирования, метод правотворческого 

эксперимента и сравнительно-правовой метод. С помощью этих методов познается содержание 

норм конституционного права, постигается их смысл, обосновывается с научных позиций их 

правильное понимание, раскрывается структура правовых норм, дается характеристика 

юридической формы их внешнего выражения. 

Особое значение в науке конституционного права имеет сравнительно-правовой 

(компаративный) метод исследования. Использование этого метода создает дополнительные 

возможности как для глубокого и всестороннего исследования отраслей конституционного права 

России и зарубежных стран, так и для установления общих закономерностей развития теории и 

практики конституционализма в целом. 

Объектами сравнительно-правового исследования служат: 1) конституционные нормативные 

правовые акты; 2) конституционно-правовой институт; 3) конкретная конституционно-правовая 

норма; 4) правила законодательной техники, используемая терминология, процедура подготовки и 

принятия конституции, законов и иных нормативных правовых актов. 

Результаты сравнительно-правовых исследований используются для обеспечения 

законодательных органов государственной власти России необходимой информацией, разработки 

научно обоснованных предложений и рекомендаций по совершенствованию конституционного 

законодательства, законодательной техники, подготовки концепций и проектов конкретных 

законодательных и иных нормативно-правовых актов, выработки межгосударственных 

соглашений. 
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ТЕМА 2. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ РАЗВИТИЕ 
 

1. Конституция Российской Федерации: сущность, основные черты и юридические свойства 

Конституция – основной Закон государства, принятый в особом порядке, обладающий 

высшей юридической силой, верховенством на всей территории РФ и устанавливающий главные 

принципы организации государственной власти, а также устройства общества и государства и 

отношения между ними. 

Конституция является правовым актом высшей юридической силы, юридическим 

фундаментом государственной и общественной жизни, главным источником национальной 

системы права. 

Сущность конституции выражается правом решения компромиссов разных общественных 

сил, государства и общества — это основной закон общества, нацеленный на учреждение 

государственных, общественных институтов, регулирование их деятельности. Сущность 

конституции – ограничение вмешательства государства в дела общества и личности с помощью 

права. 

Сущность конституции зависит от того, чьи интересы выражают конституционно-правовые 

нормы. Поэтому в зависимости от теории происхождения государства и права можно выделить 

следующие подходы к сущности конституции: 

1) согласно теории общественного договора сущность конституции заключается в 

суверенитете народа, который по доброй воле принял основной закон, устанавливающий основы и 

пределы государственной власти, в руки которой народ передал свои полномочия; 

2) теологическая теория утверждает, что конституция является продуктом божественных 

предписаний людям о правилах бытия; 

3) школы естественного права поддерживают точку зрения, что конституционные нормы – 

это опыт народа страны, поэтому заимствование у других народов опыта приводит к 

недолговечности конституции; 

4) согласно марксистско-ленинской теории сущность конституции состоит в том, что она 

выражает волю правящего класса, а не всего населения. 

Конституция как нормативный акт принимается в виде письменного документа, изданного 

в особом, как правило, усложненном порядке, нежели иные законы страны. Однако основной 

закон может быть не только письменным, в этом случае говорят о «неписаной» конституции 

(Великобритания). 

Конституции могут быть: 1) в зависимости от исторического этапа принятия (первого 

поколения, второго поколения); 2) по социальным признакам (демократические конституции 

(действуют в большинстве стран цивилизованного мира), авторитарные конституции (в настоящее 

время они открыто встречаются крайне редко, обычно реальный авторитаризм бывает прикрыт 

демагогическими лозунгами), тоталитарные конституции и др.); 

3) по способу изменения («гибкие» (они изменяются в том же упрощенном порядке, что и 

другие законы страны), «жесткие» (для изменения этих конституций требуется особый 

усложненный порядок), «смешанные»); 4) по периоду действия (постоянными, временными (в 

тексте таких конституций прямо указывается срок действия или условие, при котором действие 

конституции прекращается)). 

Конституция устанавливает:  

1) основные принципы устройства общества и государства;  

2) наименования и полномочия органов государственной власти;  

3) механизм осуществления государственной власти;  

4) основные права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

Ее характерные черты:  

1) Конституция принимается народом или от имени народа, она является высшей формой 

воплощения государственной воли народа. Российская Конституция 1993 года была принята на 

референдуме, который является высшим выражением власти народа; 

2) конституционные нормы имеют учредительный характер, устанавливая основные 

принципы существования государства (основы конституционного строя), основы организации гос. 

власти, устанавливают порядок создания иных правовых норм. Конституционные нормы 

первичны, нет другого правового акта, которому Конституция должна бы была соответствовать; 
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3) Конституция определяет некоторые виды иных источников права; 

4) Конституция РФ обладает высшей юридической силой и непосредственным действием 

на всей территории РФ. Законы и иные НПА не должны противоречить Конституции РФ; 

5) Конституция РФ имеет не только правовое, но и большое общественно-политическое и 

идеологическое значение, закрепляя status quo российской государственности, а также идеалы, к 

которым стремится общество индивидов, объединенных совместным существованием в рамках 

РФ. Конституция РФ выступает одним из фундаментальных, основополагающих факторов 

существования российского общества: 

6) большинство конституционных положений имеют общий характер, направлены на 

регулирование широкого круга вопросов жизни общества, затрагивая главные аспекты 

регламентирования общественных отношений. 

Указанные черты присущи также конституциям республик в составе РФ и уставам краев, 

областей, городов федерального значения, автономной области и АО. Эти акты действуют на 

территории соответствующих субъектов Федерации и возглавляют систему ПА регионального 

уровня. В конституциях и уставах субъектов РФ закрепляется правовой статус регионов как 

составных частей Федерации. Региональные конституции и уставы не должны противоречить 

Конституции РФ. 

Конституцию отличают и особые юридические свойства. Эти юридические свойства 

последовательно отражены в Конституции РФ 1993 г. 

1. В ней впервые в истории страны получил закрепление принцип верховенства 

Конституции РФ. Установление в ч. 2 ст. 4 Конституции РФ 1993 г. принципа ее верховенства на 

всей территории России означает прежде всего утверждение в нашей стране конституционного 

строя, стремление к созданию правового государства. В признании верховенства Конституции 

заложена не свойственная прежним, советским конституциям идея подчинения государства 

конституции, праву. 

Верховенство российской Конституции означает также, что с ее принципами, нормами, 

заложенными в ней концепциями должна сообразовываться деятельность всех государственных, 

общественных структур, граждан во всех сферах жизни. Конституция выступает как бы 

доминантой всего общественного развития. В принципе верховенства Конституции РФ отражается 

и федеративный характер нашего государства. Верховенство федеральной Конституции 

утверждается на всей территории России, в том числе в республиках, которые тоже имеют свои 

конституции.  

2. В ст. 15 Конституции РФ закрепляется, что Конституция имеет высшую юридическую 

силу, прямое действие и применяется на всей территории России. Это юридическое свойство 

Конституции имеет иное содержание, чем принцип ее верховенства. 

Высшая юридическая сила Конституции означает не только то, что законы и иные 

нормативные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить 

Конституции России, но и то, что органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию 

РФ. Таким образом, высшая юридическая сила Конституции характеризует ее место в иерархии 

нормативных правовых актов, действующих в Российской Федерации. 

3. Конституция 1993 г. является ядром правовой системы России. Принципы и положения 

Конституции играют направляющую роль для всей системы права и системы законодательства. 

Причем определяющее значение Конституции в указанном плане проявляется как в ее 

содержательном воздействии на основные принципы, заложенные во всем текущем 

законодательстве, так и в ее роли, связанной с установлением формы права. 

Именно Конституция определяет сам процесс правотворчества - устанавливает, какие 

основные акты принимают различные органы, их наименования, юридическую силу, порядок и 

процедуру принятия законов. 

В самой Конституции названы многие федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, которые должны быть приняты в соответствии с ней. Принятие новой 

Конституции вызывает обычно значительное изменение и обновление текущего законодательства. 

4. К юридическим свойствам Конституции РФ относится ее особая охрана, в которой 

задействована вся система органов государственной власти, осуществляющих эту охрану в 

различных формах. 



13 

Статья 80 Конституции закрепляет, что Президент России является ее гарантом. В своей 

присяге он обязуется соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации (ст. 82). 

Президент вправе приостанавливать действие актов органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в случае противоречия их федеральной Конституции. 

Президент, Совет Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания могут 

инициировать процедуру разрешения дел в Конституционном Суде России о соответствии 

Конституции нормативных актов, указанных в ст. 125 Конституции. 

Конституционный Суд играет важную роль в охране Конституции. Он рассматривает дела 

о соответствии Конституции РФ законов и иных нормативных актов как федеральных органов 

государственной власти, так и субъектов Федерации. Акты или их отдельные положения, 

признанные неконституционными, утрачивают силу, а не соответствующий Конституции РФ 

международный договор не подлежит введению в действие и применению. 

5. Конституцию РФ отличает и особый, усложненный порядок ее пересмотра и внесения в 

нее поправок, который будет изложен в специальном параграфе. 

Рассмотрев основные признаки понятия конституции, можно сделать общий вывод: 

конституция представляет собой единый, обладающий особыми юридическими свойствами 

нормативный правовой акт, посредством которого народ учреждает основные принципы 

устройства общества и государства, определяет субъекта государственной власти, механизм ее 

осуществления, закрепляет охраняемые государством права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. 

2. Функции Конституции Российской Федерации 

Функции КРФ – это различные проявления еѐ назначения, которые отражают роль основного 

закона в жизни граждан, политики и осуществлении задач государства. 

1) Регулятивная – раскрывает юридические возможности Конституции, проявляется в 

упорядочении отношением между человеком, обществом и государством. 

Регулятивная функция отражает основные направления правового воздействия Конституции 

на общественные отношения в целях обеспечения их оптимального функционирования. 

2) Охранительная – это направление конституционно-правового воздействия нацеленное на 

охрану господствующих общественных отношений, их неприкосновенность и стабильность. 

3) Учредительная – означает, что с помощью Конституции мы учреждаем систему КП. 

4) Юридическая – т.е. Конституция – основной источник права. 

5) Политическая – Конституция результат согласований интересов различных политических 

групп; Конституция создается для достижения определенных политических целей. 

6) Системообразующая (интегративная) – Конституция обеспечивает сбалансированность 

содержащихся в ней предписаний в связи с другими правовыми нормами. Конституция 

формулирует важнейшие требования к содержанию и методам отдельных отраслей права. 

7) Внешнеполитическая – Конституция выступает фундаментом внешнеполитической 

деятельности человека. 

8) Идеологическая – проявляется в способности Конституции оказывать влияние на 

духовную жизнь общества путѐм распространения и утверждения политических и правовых идей, 

представлений, ценностей. 

 

3. Развитие Конституции в России 

Всего было 5 Конституций. Принятие каждой из них знаменовало изменения в жизни 

общества. Первые 4 - социалистические, развивались на основе преемственности. Им был присущ 

фиктивный характер. 

1. Конституция 1918 г.  

Она руководствовалась в определении основ КС лозунгами большевиков и опиралась на 

первые декреты Советской власти. Полностью отрицала народный суверенитет, власть утверждала 

за Советами, устанавливала диктатуру пролетариата. Она включала положения, ориентированные 

на все мировое сообщество: победа социализма во всем мире, уничтожение всякой эксплуатации 

человека человеком, беспощадное уничтожение эксплуататоров. Открыто признавала насилие в 

целях утверждения нового строя. Конституция РСФСР 1918 г. фактически вводила эксплуатацию 
человека государством. Вместе с тем Конституция РСФСР 1918 г. оказалась первым основным 

законом в истории отечественного права, что оказало существенное влияние на общество и 
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политико-правовую мысль. Так, впервые были конституционно закреплены республиканская 

форма правления и федеративная форма государственного устройства Российского государства, 

сохранившиеся и на данный момент. Несмотря на классовый характер избирательных процедур, в 

них впервые были вовлечены огромные массы людей. 

2. Конституция 1925 г. 

Причина - образование СССР. Отразила факт вхождения РСФСР в СССР. Не было прямого 

указания на суверенитет РСФСР. В связи с появлением в РСФСР субъектов, в Конституции 

появились положения, определяющие их статус. 

3. Конституция 1937 г. 

Причина - вследствие принятия Конституции СССР 1936 г., вступление страны в новый этап 

ее развития - социализм победил окончательно. Конституция сохранила классовую сущность, 

отменила лишения политических прав граждан по социальному признаку, ввела всеобщее тайное 

избирательное право, включила принцип равноправия граждан. Впервые появились главы об 

основных правах и обязанностях граждан. Они были классово ориентированы и делали упор на 

коллективные права. Конституция закрепляла руководящую роль ВКПБ. Впервые введена норма о 

праве выхода РСФСР из СССР. 

4. Конституция 1978 г. 

Отразила этап развития социализма. Понятие «трудящиеся» заменено на «народ» , который 

являлся субъектом государственной власти. Появляется отдельная статья о партии, КПСС 

объявлялась руководящей и направляющей силой. Закреплялось равенство граждан, независимо 

от происхождения и социального положения. Дан полный перечень прав и свобод граждан. 

Появилась норма о суверенитете РСФСР. 

5. Разработка и принятие Конституции РФ 1993 года 

16 июня 1990 года I Съезд народных депутатов РСФСР принял постановление об 

образовании Конституционной комиссии для разработки новой Конституции России. На Съезде 

решено, что Комиссия должна состоять только из народных депутатов РСФСР. Председателем 

комиссии стал Председатель Б.Н. Ельцин, его заместителем — первый заместитель Председателя 

Верховного Совета РСФСР Р.И. Хасбулатов. 

Задачи Конституционной комиссии: подготовка проекта новой Конституции РФ и 

проведение конституционной реформы. 

Первый проект Конституции был подготовлен уже к осени 1990 года. В апреле 1992 года VI 

Съезд народных депутатов одобрил общую концепцию и основные положения проекта 

Конституции. Проект был поддержан и Президентом России. 

Но уже к концу 1992 года резко обострилась борьба за власть, что изменило весь ход 

конституционной реформы — каждая из противоборствующих сторон — Президент и 

руководство Верховного Совета РСФСР — предъявили свои требования, стремясь использовать 

проект Конституции в своих интересах. 

Были подготовлены и альтернативные проекты Конституции РФ: 

1. Проект рабочей группы: С.М. Шахрая (руководитель), Е.Б. Абросимовой, Н.П.Азаровой, 

И.А.Бунина  — явная приверженность естественно-правовой доктрине прав человека (что права и 

свободы человека принадлежат ему от рождения; права и свободы подразделялись на личные, 

социально-экономические и политические, институту защиты прав и свобод посвящалась 

отдельная глава). В отличие от проекта Конституционной комиссии в проекте группы С.М. 

Шахрая не было раздела о гражданском обществе, и в целом проект имел характер скорее 

«государственного», нежели «общественного»; не было определения самого государства и 

положений о порядке внесения изменений в Конституцию. 

2. Проект Политсовета Российского Движения демократических реформ в составе: мэра 

Санкт-Петербурга А.А. Собчака, мэра Москвы Г.Х. Попова  — отделили «основные права и 

свободы человека и гражданина» от «прав и обязанностей гражданина РФ»; форма гос. устройства 

России — федерация, в состав которой входят республики, губернии и автономные национальные 

сообщества. Равенства субъектов Федерации в проекте не предполагалось. Президент — глава 

государства (а не ИВ), высшее должностное лицо, обеспечивающее незыблемость 

конституционного строя, гарант Конституции. 

3. Проекты народных депутатов-коммунистов — с 1990 по 1993 гг. они предложили три 

проекта Конституции России; наиболее примечательный — проект, подготовленный депутатской 
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фракцией «Коммунисты России» Верховного Совета РФ. Обстоятельная глава о социальной 

политике, закрепляющая задачи государства по обеспечению реализации гражданином его 

способностей и дарований, а также основы национальной политики. Исключение института 

президентства. Высший законодательный орган — Верховный Совет, высший исполнит. и 

распорядительный орган — Совет министров. 

4. Проект Президента РФ — нет понятия «конституционный строй»; предпринята попытка 

соединить общие принципы (характеристики) государства с основами статуса человека и 

гражданина — РФ есть демократическое правовое светское федеративное государство, высшими 

ценностями которого являются человек, его достоинство, неотъемлемые права и свободы. 

Высшим законодательным органом является парламент (СФ И ГД), исполнительным — 

Правительство РФ. Президент выведен из системы разделения властей и обозначен как 

самостоятельный субъект власти. 

Инициативу выхода с собственным проектом Конституции Президент Б.Н. Ельцин 

обосновал в Указе от 12 мая 1993 года. Верховный Совет РФ в ответ сформировал комитет по 

конституционному законодательству. 

Это усугубило противостояние между Верховным Советом и Президентом России — 

некоторые депутаты и большая часть экспертов Конституционной комиссии (Верховный Совет) 

перешли на сторону Президента и приняли участие в работе Конституционного совещания 

(Президент). 

По президентскому проекту изначально ГД была весьма слабым органом. Проект 

Конституционного совещания в некоторой степени усилил ее позиции, в том числе за счет 

передачи ей отдельных полномочий от Совета Федерации — утверждение председателя 

Правительства РФ, решение вопросов о доверии Правительству РФ или о его отставке. 

Примерно в те же дни свой (обновленный) вариант представила и Конституционная 

комиссия. Оба проекта были направлены в регионы для согласования — большинство регионов 

поддержали проект Конституционной комиссии. 

21 сентября 1993 года Президент РФ Б.Н. Ельцин издал Указ № 1400 «О поэтапной 

конституционной реформе в Российской Федерации» и «Обращение к гражданам России». Указ 

прерывал осуществление законодательной, исполнительной и контрольных функций Съезда 

народных депутатов и Верховного Совета. Согласно Указу до начала работы нового 

двухпалатного парламента — ФС РФ — и принятия им на себя соответствующих полномочий 

надлежало руководствоваться президентскими указами и правительственными постановлениями. 

Конституционного совещания стал уже не альтернативным, а основным. 

Конституционная комиссия поставила себе новую задачу — разработать механизм выхода из 

кризиса: проект поправок в действующую Конституцию 1978 года. 3 октября 1993 года эти 

документы были переданы в Верховный Совет. В Москве на некоторое время было введено 

чрезвычайное положение. Президент сконцентрировал в своих руках всю полноту гос. власти, и 

работа над проектом Конституции возобновилась. Естественно, о проекте, подготовленном 

Конституционной комиссией, равно как и о других, речи уже не шло. 15 октября 1993 года 

Президент РФ Б.Н. Ельцин издал Указ «О проведении всенародного голосования по проекту 

Конституции РФ», которым назначил голосование на 12 декабря. В этот же день прошли выборы 

депутатов федерального парламента. На референдуме Конституция получила требуемое 

большинство голосов. В голосовании приняли участие 58 187 755 зарегистрированных 

избирателей (54,8%). За принятие проекта Конституции России проголосовало 32 927 630 

избирателей (58,4%), против — 23 431 333 человека (41,6%). Т.О., фактически за Конституцию 

России проголосовала лишь четверть россиян. 

Официальная дата вступления в силу Конституции России 25 декабря 1993 года. 12 декабря 

1993 года — День Конституции РФ. 

 

4. Конституция РФ 1993 г.: принципы верховенства и прямого действия 

Конституция РФ – основной нормативный акт России, обладающий высшей юридической 

силой на всей территории РФ и прямым действием. 

Исходя из определения Конституция РФ базируется на 2 основных принципах:  

1) верховенства Основного Закона;  

2) прямого действия конституционных норм. 
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Верховенство конституционных норм означает, что Конституция РФ 1993 г. действует на 

всей территории РФ. Этот принцип отражается и в федеративном устройстве РФ. Несмотря на то 

что субъекты РФ наделены правом принимать собственные конституции (уставы), все же действие 

этих нормативных актов ограничивается территорией субъектов, тогда как Конституция РФ 

распространяет свое действие на все субъекты одновременно. 

Верховенство Конституции РФ означает ее высшую юридическую силу, т. е. все 

принимаемые на территории РФ нормативные акты (независимо от того, являются ли они 

федеральными или приняты только в отдельных субъектах РФ) должны соответствовать 

конституционным нормам. Поэтому Конституцию РФ можно назвать первоосновой всей правовой 

системы России. 

Принцип прямого действия означает, что конституционно-правовые нормы действуют на 

территории РФ не опосредованно, а напрямую, непосредственно, т. е. соблюдение 

конституционных норм не должно ставиться в зависимость от каких-либо обстоятельств. 

Действующая Конституция РФ была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

Она является писаной, постоянной конституцией второго поколения. 

 

5.Структура Конституции 

Структура Конституции – это ее внутреннее строение, то из каких частей состоит ее текст, 

в какой последовательности они расположены, какова ее юридические значимость и роль.  

Конституция  состоит из 3х частей: преамбула, 1 и 2 разделы. 

 Преамбула: самостоятельная, важная часть Конституции,  где указываются цели ее 
принятия, задачи и принципы, заложенные в ней. 

 1й раздел: не имеет названия, состоит из 9 глав, 137 статей:  
1 глава - основы конституционного строя (сформулированы важнейшие К. принципы, на   

строится и функционирует Российское гос-во - принцип разделения властей, 

верховенства прав и свобод человека, федерализма, народовластия, полит. и 

идеологического плюрализма…)  

2 глава - закрепляет основы правового статуса личности в РФ, закрепляет принципы 

российского гражданства, конституционные права, свободы, обязанности человека и 

гарантии этих прав.  

3 глава - содержит нормы, закрепляющие государственное устройство, его 

территориальную организацию, федеративную форму государственное устройства, здесь 

зафиксирован состав РФ (89 S). Основы их статуса. Суверенные права и компетенция 

РФ, разграничение предметоведения и полномочий.  

4-7 главы – организация гос. власти РФ. Эту власть осуществляют Президент, ФС, 

правительство, суды. В этих главах сформулированы издержки, противовесы узурпации 

власти одной из ветвей власти. Президент координирует деятельность всех органов 

государственное власти, обеспечивает их согласованное взаимодействие, хотя тяготеет 

больше к исполнительной.  

8 глава - а также нормы ст. 3, 12,  8, 9 закрепили местные основы самоупр-я РФ.  

9 глава - конституционные поправки.  

 2 раздел включает заключит. и переходное положение. Состоит из 9 пунктов, 

определяющих порядок вступления К в силу, соотношение норм К и фед. договора, 

законов и др., а также фиксируют временные рамки функционирования ФОГВ, 

образованные до принятия Конституции. 

 

6. Порядок пересмотра, внесения поправок и изменения Конституции РФ 

Конституция РФ является постоянно действующей, однако современная жизнь подвижна, в 

результате чего может возникнуть необходимость внесения поправок и изменений в 

конституционные нормы. 

Конституция РФ 1993 г. относится к смешанным конституциям, поэтому порядок ее 

принятия, пересмотра и внесения в нее поправок различен в зависимости от изменяемой главы или 

статьи. Например, упрощенный порядок внесения поправки предусмотрен только для ст. 65, в 

которой устанавливается субъектный состав РФ. Процедуры изменения той или иной части 

Конституции РФ установлены в гл. 9 Конституции РФ.  
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Изменение Конституции может быть в виде:  

 пересмотра,  

 внесения поправок,  

 изменения Конституции.  

В зависимости от этого дифференцируется процедура внесения соответствующих изменений. 

Конституция РФ может быть пересмотрена (по сути это принятие нового текста Конституции 

РФ) только всенародным голосованием по проекту Конституции, который должен быть 

предварительно одобрен 2/3 голосов от числа членов специального Конституционного Собрания, 

организованного в связи с принятием нового текста Конституции. Если же проект, 

подготовленный конституционной комиссией, не получил на заседании Конституционного 

Собрания необходимого числа голосов в свою поддержку, он не может быть вынесен на 

референдум. Согласно ст. 135 Конституции РФ такая процедура изменения предусмотрена для гл. 

1, 2, 9, где закреплены основы конституционного строя России, права и свободы личности и 

порядок принятия, изменения и внесения поправок в Конституцию. 

Проведение референдума по проекту Конституции является достаточно трудоемким 

процессом, именно поэтому процедура изменения Конституции названа усложненной, однако 

именно референдум обеспечивает право народа на самостоятельный выбор конституционного 

строя страны. 

Часть конституционных норм может быть изменена путем внесения поправок – издания 

Федеральным Собранием РФ федеральных законов о внесении изменений в статьи Конституции 

РФ. 

Предложение о внесения поправок в Конституцию РФ могут внести следующие субъекты (ст. 

134 Конституции РФ):  

1) Президент РФ;  

2) Совет Федерации либо его группа численностью не менее 1/5 его членов;  

3) Государственная Дума либо ее группа численностью не менее 1/5 ее депутатов;  

4) Правительство РФ;  

5) законодательные (представительные) органы субъектов Федерации. 

В этом случае поправки к Конституции должны быть одобрены не менее 3/4 голосов от 

общего числа членов Совета Федерации и не менее 2/3 голосов от общего числа депутатов 

Государственной Думы. В таком порядке вносятся изменения в гл. 3–8 Конституции РФ, которые 

посвящены организации государственной власти (порядок формирования и компетенция органов 

власти), поэтому не затрагивают первооснов конституционного строя России. 

Изменения в Конституцию могут быть внесены только в отношении ст. 65, где 

устанавливается субъектный состав РФ. Эта статья изменяется Указом Президента РФ, изданным 

на основании федеральных законов о принятии в состав РФ нового субъекта или образовании 

нового субъекта в ее составе.  

 

7. Правовая охрана Конституции РФ 

Особая правовая охрана Конституции РФ установлена законодательством в целях 

обеспечения неизменности и постоянства основополагающих принципов организации российского 

общества: верховенства Конституции как Основного Закона государства, сущности и гарантий 

прав и свобод человека и гражданина, политического, религиозного и идеологического 

плюрализма, разделения властей, парламентаризма, всеобщего избирательного права, 

федеративного устройства и других демократических принципов. 

Особенности правовой охраны Конституции РФ состоят в том, что вся система 

государственных органов РФ, в том числе Президент РФ, Правительство РФ, Федеральное 

Собрание РФ, а также судебная система РФ, призвана обеспечивать соблюдение 

конституционным норм, безусловно, органы местного самоуправления также обеспечивают 

соблюдение конституционных норм в отдельных населенных пунктах РФ. 

Президент РФ является гарантом Конституции РФ, обеспечения и соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина в РФ, а также суверенитета РФ, ее независимости и государственной 

целостности. 
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Федеральное Собрание РФ принимает федеральные законы во исполнение Конституции РФ, 

заслушивает отчеты Правительства РФ об их исполнении и соблюдении конституционных норм в 

РФ, осуществляет иные полномочия по обеспечению соблюдения Конституции РФ всеми 

субъектами правоотношений. 

Правительство РФ осуществляет контроль за соблюдением Конституции РФ и 

конституционных прав и свобод федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов РФ по вопросам, отнесенным к ведению РФ, совместному 

ведению РФ и ее субъектов. 

Особое место в охране конституционных норм принадлежит Конституционному Суду РФ. 

Он осуществляет следующие полномочия по контролю за соблюдением Конституции РФ:  

1) издает акты официального толкования конституционных положений;  

2) проверяет принимаемые законы и подзаконные акты различных органов власти на 

соответствие их Конституции РФ;  

3) в случае обнаружения несоответствия нормативных актов федеральных органов власти и 

органов власти субъектов РФ признает этот акт не соответствующим Конституции РФ и отменяет 

его действие;  

4) проверяет международные договоры РФ на соответствие нормам Конституции РФ и 

признает их соответствующими или не соответствующими Конституции РФ, причем в последнем 

случае такие международные договоры не подлежат ратификации, а значит, не подлежат 

применению на территории РФ. 

Иные суды РФ вправе отменять действие нормативных актов органов власти субъектов РФ и 

местного самоуправления в случае их несоответствия положениям Конституции РФ по запросу 

правомочных органов. Правовой охране Конституции РФ служит особый усложненный порядок ее 

принятия, внесения в ее текст изменений или поправок. 

Все субъекты конституционно-правовых отношений, включая и дипломатические, и 

консульские представительства иностранных государств, представительства международных 

организаций, их сотрудников, пользующихся дипломатическим и консульским иммунитетом, а 

также иных законно находящихся на российской территории иностранных граждан и лиц без 

гражданства (апатридов), обязаны соблюдать Конституцию РФ. 

 

8. Толкование Конституции Российской Федерации 

Цель толкования заключается в том, чтобы юридически точно определить, как понимать 

норму Конституции. Будучи по самой своей природе достаточно кратким правовым актом и 

вместе с тем предназначенным для регулирования самой широкой сферы общественных 

отношений, Конституция не всегда может учесть неординарность возникающих в жизни ситуаций, 

требующих решения на основе конституционных норм. Конституция не свободна и от применения 

понятий и терминов, допускающих неоднозначное восприятие правоприменяющими субъектами, 

могущих иметь различный смысл. Это объясняется свойственной русскому языку 

многозначностью терминов, несовершенством законодательной техники. Имеются в тексте 

Конституции и прямые пробелы. 

Указанные и иные причины не могут быть препятствием для правильного применения 

конституционных норм в соответствии с заложенной в них волей конституционного законодателя. 

Уяснению смысла конституционных норм в необходимых случаях служит институт толкования 

Конституции. 

Действующая Конституция России закрепила функцию толкования Конституции за КС (ч. 5 

ст. 125). Это обусловлено тем, что Конституция была принята референдумом, непосредственно 

народом, и потому ее толкование должно осуществляться особым образом - путем 

квалифицированной юридической экспертизы текста норм тем органом, который осуществляет 

судебную власть путем конституционного судопроизводства. 

Конституция четко определила, по чьей инициативе КС может давать толкование 

Конституции. К органам, полномочным обращаться с запросами в КС по этим вопросам, 

относятся Президент, СФ, ГД, Правительство, органы законодательной власти субъектов. 
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Круг этих субъектов уже, чем тех, которые правомочны обращаться с запросами в КС по 

вопросам нормоконтроля, спорам о компетенции и др. Вопросы толкования Конституции 

рассматриваются только на пленарных заседаниях КС (а не в его палатах). 

Давая толкование конституционных норм, Суд применяет самые различные методы 

толкования: логический, грамматический, системный, исторический и др. Запросов о толковании 

конституционных норм было множество. В отдельных случаях КС отказывал в рассмотрении 

запроса.   

Давая толкование Конституции, КС не создает новых конституционных норм. Он не является 

органом, принимающим новые правовые нормы. 

Суд путем сложного процесса глубокого проникновения в суть конституционных норм, 

путем их системного анализа и других приемов толкования выявляет смысл нормы, адекватный 

изначально заложенному в ее содержание. 

 

9. Механизм реализации Конституции РФ 

Реализация Конституции - это обеспечение утвержденных прав и свобод человека, 

провозглашенного гражданского мира и согласия в РФ, утвержденной незыблемости 

демократических основ Российского государства, обеспечение благополучия и процветания 

России.  

Формы реализации:  

1) соблюдение (обязательное совершение действий, предусмотренных К. - ст.57 - налоги) ; 

2) использования;  

3) исполнение; 

4) применение К. норм. (удержание от запрещен. действий - ст.29 п.5 - ценцура) (Соблюден. 

и исполнен. КН обеспечивается ст. 15 К.)  

Способы реализации:  

1) обязывание (ст. 15 К.); 

2) дозволение  (ст. 13 - плюрализм);  

3) запрещение. 

Субъекты реализации: росс. народ, S РФ, органы государственное власти, изб. комиссии, 

депутаты…  

Объекты реализации: физ. лица; государственное органы; соц., полит., эк. структуры; 

гражданское общество… 

 

10. Соотношение КРФ с конституциями республик 

В системе нормативных правовых актов каждого субъекта Федерации есть акты, которые 

имеют высшую юридическую силу по отношению ко всем законам и иным актам данного 

субъекта. 

В республиках такими актами являются их конституции, в других субъектах Федерации 

(краях, областях, городах федерального значения, автономной области, автономных округах) – их 

уставы. Конституции и уставы представляют собой акты учредительного характера. 

Конституция и устав как учредительные акты, определяющие на основе федеральной 

конституции статус данного субъекта Федерации, равнозначны. 

Эти акты закрепляют статус данного субъекта в составе Российской Федерации: основы 

взаимоотношений с Федерацией, полномочия субъекта, систему его органов государственной 

власти, избирательную систему, организацию местного самоуправления и другие аспекты 

устройства данного субъекта. 

Все иные нормативные акты субъекта Федерации не могут противоречить конституции или 

уставу. 

Установлен и особый порядок принятия конституций и уставов субъектов, их пересмотра, 

изменения, внесения поправок. 

1. Принятие конституции и устава отнесено к предметам ведения законодательного 

(представительного) органа субъекта, причем по решению, принятому не менее чем 2/3 от общего 

числа депутатов, т.е. квалифицированным большинством. В некоторых уставах записано, что они 

принимаются представительным органом, действующим от имени граждан России, проживающих 

на территории данного субъекта. 
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В ряде уставов закреплено, что принятию нового устава обязательно должно предшествовать 

вынесение его проекта на консультативный референдум (Приморский край). 

2. Как в конституциях, так и в уставах определен круг субъектов, которые могут вносить 

предложения об их пересмотре, поправках, изменениях. В республиках это, как правило, 

Президент, депутаты (1/3, 1/5 или определенное число) законодательного (представительного) 

органа, в некоторых – Правительство, Конституционный суд, Арбитражный суд и иные органы, 

обладающие правом законодательной инициативы.  

3. Как для конституций, так и для уставов субъектов Федерации характерны нормы о 

недопустимости изменений, пересмотра определенных глав или статей представительным 

(законодательным) органом.  

Соответствие конституций и уставов федеральной Конституции и уровень этого 

соответствия обусловливаются объективными факторами. Соответствие устанавливается только в 

той мере, в какой это необходимо, чтобы создать условия для функционирования Российской 

Федерации как целостного единого государства, обеспечить единое экономическое пространство, 

единые основы статуса личности, прямое действие  

Вне этих рамок за субъектами Федерации обеспечивается широкая самостоятельность в 

определении содержания своих конституционных уставных норм. 

Действующая Конституция Российской Федерации значительно расширила пределы 

учредительной власти субъектов Федерации в области правового регулирования. Они 

самостоятельно решают вопросы о системе своих органов государственной власти – 

представительных и исполнительных, их наименованиях, структуре, компетенции, о 

целесобразности института Президента, его правовом статусе, определяют систему органов 

местного самоуправления, конкретные взаимоотношения своих властных структур. 

Важными гарантиями соответствия конституций и уставов субъектов Российской Федерации 

федеральной Конституции являются: 

верховенство Конституции Российской Федерации и федеральных законов на всей 

территории Российской Федерации (ч. 2 ст. 4); 

высшая юридическая сила, прямое действие и применение на всей территории России 

федеральной Конституции (ч. 1 ст. 15); 

формирование субъектами Федерации системы органов государственной власти в 

соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и общими принципами 

организации представительных и исполнительных органов государственной власти, 

установленными федеральным законом (ч. 1 ст. 77); 

взаимное согласие Российской Федерации и ее субъекта для изменения статуса последнего в 

соответствии с федеральным конституционным законом (ч. 5 ст. 66); 

возможность проверки соответствия конституций и уставов субъектов Федерации 

посредством конституционного судопроизводства, осуществляемого Конституционным Судом 

Российской Федерации. При этом положения конституций и уставов, признанные не 

соответствующими Конституции Российской Федерации, утрачивают силу (ч. 6 ст. 125). 

Конституционный Суд рассмотрел ряд дел о конституционности отдельных положений уставов 

некоторых областей. 

Однако на практике в обеспечении соответствия конституций и уставов субъектов 

Российской Федерации федеральной Конституции еще много проблем. Некоторые положения 

названных актов в настоящем их виде противоречат Конституции России. Причиной этого явилось 

то, что конституционное законодательство в республиках и других субъектах опережало 

конституционное строительство в самой Федерации. Имели значение и длительный перерыв в 

работе Конституционного Суда Российской Федерации, отсутствие механизма, обеспечивающего 

реализацию постановлений Конституционного Суда. 

Играют свою роль и наблюдающиеся в некоторых республиках и других субъектах 

тенденции чрезмерной суверенизации. 
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ТЕМА 3. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1.Понятие и общая характеристика основ конституционного строя РФ 

Конституционный строй (в узком смысле) – установленная Конституцией определенная 

организация государства.  

Конституционный строй (в широком смысле) – совокупность экономических, политических, 

социальных, правовых, идеологических, общественных отношений, возникающих в связи с 

организацией высших органов власти, государственного устройства, взаимоотношениями 

человека и государства, а также гражданского общества и государства. 

Понятие "конституционный строй" тесно связано с конституционализмом как политико-

правовой доктриной и одновременно с системой правления, основанной на идеалах демократии: 

верховенстве права в жизни общества и государства; верховенстве и определяющей роли 

конституции в правовой системе, ее прямом действии; признании прав и свобод человека высшей 

ценностью, обязанности государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека 

и гражданина; прямом участии народа в осуществлении власти; подчиненности интересов 

институтов государства интересам народа и др. 

Не всякий государственный строй является конституционным. Для этого требуется как 

минимум наличие конституции, закрепление в ней основных принципов устройства общества и 

государства, а также стремление общества и власти жить и действовать по конституционным 

устоям. 

Выделяют 4 группы основ конституционного строя: 

1. Правовые основы взаимоотношений личности и государства. Статья 2 Конституции РФ 

провозглашает человека, его права и свободы высшей ценностью. Одновременно на государство 

возлагается основная обязанность – признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина. Гражданство – устойчивая политико-правовая связь государства с личностью. 

Гражданство свободно, едино, равно. Принцип социального государства закрепляется право 

человека на социальное обеспечение. Государство охраняет труд и здоровье людей, устанавливает 

минимальный размер оплаты труда, обеспечивает поддержку семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан. Гарантируются государственные пенсии, пособия и иные 

средства социальной защиты. 

2. Принципы взаимодействия государства и общества. В Конституции РФ определяется 

демократическая характеристика Российского государства. Народ осуществляет свою власть как 

непосредственно, так и через органы государственной власти и местного самоуправления. 

Определяется деятельность государства в экономической сфере. Земля и другие природные 

объекты могут находиться в собственности, в том числе частной. 

Государство регулирует экономические процессы лишь опосредованно, остается широкое 

пространство для рыночных механизмов саморегулирования. Признается множественность 

конкурирующих друг с другом идей, т. е. идеологическое многообразие, идеологический и 

политический плюрализм. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, 

цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного 

строя и нарушение целостности РФ, подрыв безопасности государства, создание вооруженных 

формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Россия 

является светским государством, никакая религия не может признаваться государственной или 

обязательной. 

3. Принципы отношения государства и права: принцип правового государства, верховенства 

Конституции РФ и ФЗ на всей территории РФ, высшей юридической силы, общеобязательности, 

прямого действия Конституции РФ на всей территории РФ, обязательного официального 

опубликования законов и иных нормативно-правовых актов, затрагивающих права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, приоритета норм международных договоров РФ перед 

внутренним законодательством, а также включенности общепризнанных принципов и норм 

международного права в российскую правовую систему. 

4. Конституционные принципы внутренней организации и осуществления государственной 

власти: республиканская форма правления, федеративная форма государственного устройства, 

принцип государственного суверенитета, принцип разделения властей, 
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Таким образом, конституционный строй с точки зрения конституционного права есть 

отраженные в конституции и реально существующие устои жизни общества и государства. А 

основы конституционного строя - это система конституционных принципов, закрепляющих 

основы государственного и общественного строя. 

Основы конституционного строя призваны быть ядром правового регулирования и поэтому 

должны обладать повышенной стабильностью содержания. На это направлен установленный в 

Конституции РФ порядок изменения положений ее первой главы. Эти нормы, как уже было 

указано, могут быть пересмотрены Конституционным Собранием, которое созывается по 

решению 3/5 от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. 

Конституционное Собрание либо разрабатывает проект новой Конституции, либо подтверждает 

неизменность действующей Конституции РФ. 

 

 
 

 

2. Место норм, закрепляющих основы конституционного строя, в системе 

конституционного права Российской Федерации 

Основы конституционного строя, закрепленные в гл. 1 Конституции РФ, составляют 

нормативную базу для остальных положений Конституции, всей системы действующего 

законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Это означает, что 

другие главы Конституции содержат нормы, развивающие, конкретизирующие исходные 

принципы, в частности, устанавливающие компетенцию органов государственной власти 

Российской Федерации, порядок принятия ими властных нормативных правовых и 

индивидуальных решений, права и обязанности граждан, иных субъектов права, закрепляющие 

юридические и другие гарантии реализации основ конституционного строя. 

Следует отметить, что современный российский конституционный процесс характеризуется 

рядом особенностей.  

Во-первых, налицо усиление непосредственно-регулирующего воздействия Конституции на 

все основные сферы социального и общественного развития.  

Во-вторых, наблюдается постепенное исключение из Конституции норм, носящих 

преимущественно политико-идеологический характер. Так, например, исключение термина 

"политическая система" из механизма конституционного регулирования устоев российского 

общества не означает, что политическая система как реальность и научная категория не 

существует.  

В условиях правового государства существенно меняется роль политических институтов 

(партий, общественных организаций и массовых движений) и других звеньев политической 
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системы в механизме осуществления власти. Становление подлинно гражданского общества в 

России объективно предопределяет роль и место Конституции в утверждении общепризнанных 

человеческих ценностей. Конституция должна не только установить пределы действия 

государства, его органов и их "вмешательство" в гражданское общество. Социальное назначение 

Конституции состоит в создании юридических основ незыблемости гражданского общества. 

Именно конституционный строй призван гарантировать развитие демократических начал 

самоуправления во всех сферах жизнедеятельности общества. Если в обществе тверды ценности, 

которые не может изменить любая власть, значит, оно является поистине гражданским обществом. 

Преобладают нормы-цели, нормы - задачи, нормы – принципы. 

 

3. Конституционные основы государственности РФ 

Российская федерация: 

 демократическое государство; 
 федеративное государство; 
 правовое государство; 
 суверенное государство; 
 социальное государство; 
 светское государство; 
 с республиканской формой правления. 

 

3.1. Конституционное закрепление РФ как демократического государства 

Россия — демократическое государство. Демократическое государство не может не быть 

правовым и социальным, ибо вне подчинения праву, вне соблюдения и защиты прав человека нет 

и не м.б. демократии. 

Демократизм РФ базируется прежде всего на конституционном закреплении народовластия, 

всеобщих прав и свобод человека, разделения властей, выборности основных гос. органов, 

свобо-ды общественной самоорганизации и самодеятельности, политическо-го плюрализма и 

идеологического многообразия, МС и др.  

Статья 3 Конституции РФ устанавливает, что носителем суверенитета и единственным 

источником власти в РФ является ее многонациональный народ; ст. 2 – что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина – обязанность государства; ст. 10 – что гос. власть в РФ осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную, а органы этих властей 

самостоятельны. В Конституции РФ признается и гарантируется МС, органы которого не входят в 

систему органов гос. власти и в пределах своих полномочий самостоятельны, а также признаются 

идеологическое и политическое многообразие, многопартийность. 

В трактовке демократического характера РФ особенно важен тезис о том, что носителем 

суверенитета и единственным источником власти в стране является ее многонациональный народ. 

Не тот или иной класс, социальный слой или группа людей, не та или иная нация, а именно 

российский многонациональный народ как целое, как общегосударственное единство граждан 

страны независимо от их социальных, этнических, конфессиональных и иных различий.  

Любая власть в стране призвана выражать и защищать волю и интересы суверенного 

российского народа и только такая государственная власть может и должна признаваться 

легитимной и законной. В УК РФ (ст. 278, 280), насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти, публичные призывы к насильственному изменению 

конституционного строя рассматриваются как преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства. 

В соответствии со стандартами демократических конституций многих стран мира 

Конституция РФ (ч. 2 и 3 ст. 3) говорит об осуществлении народом своей власти непосредственно 

(прямая демократия), а также через органы государственной власти и органы МС 

(представительная демократия). Сочетание таких двух форм и механизмов народовластия, как 

непосредственная демократия и представительная демократия, — один из важнейших признаков 

демократического государства. Непосредственная демократия — это форма и механизм 

осуществления народовластия, опирающиеся на прямое, неопосредованное кем-либо 

волеизъявление народа или какой-либо части граждан. Конституция РФ рассматривает 



24 

референдум и свободные выборы как высшее непосредственное выражение власти народа; общие 

собрания (сходы) и конференции граждан села или района, собрания из-бирателей и др. 

Представительная демократия — это форма и механизм осуществления народовластия 

опосредованно, через органы государ-ственной власти и органы МС, прежде всего выборные. В 

основе представительной демократии в РФ лежит выборность ГД, конституционные принципы 

формирования СФ, выборность законодательных органов субъектов РФ и органов МС. 

 

3.2. Конституционное закрепление России как федеративного государства. (тема 9) 

 

3.3. Конституционное закрепление РФ как правового государства 

В соответствии с Конституцией (ст. 1) РФ является правовым государством. 

Сущность идеи правового государства – его последовательный демократизм, утверждение 

суверенитета народа как источника власти, подчинение государства обществу. 

Правовое государство характеризуется прежде всего тем, что оно само ограничивает себя 

действующими в нем правовыми нормами, которым обязаны подчиняться все без исключения гос. 

органы, должностные лица, общественные объединения и граждане. Его важнейшим принципом 

является верховенство права. 

Верховенство права означает верховенство закона. Главные, основополагающие 

общественные отношения регулируются законами. Через верховенство закона в общественной 

жизни, во всех ее сферах воплощаются высшие правовые начала, дух права, обеспечиваются 

реальность и незыблемость прав и свобод граждан, их надежный правовой статус, юридическая 

защищенность. Сюда же относится и его всеобщность. 

Верховенство закона означает утверждение его господства, т.е. такого положения закона, 

когда выраженные в нем начала и устои общества оставались бы непоколебимыми, а все субъекты 

общественной жизни без исключения подчинялись бы его нормам. «Органы государственной 

власти, органы МС, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 

Конституцию РФ и законы», – ст. 15 Конституции РФ. 

Почему верховенство именно закона? Являясь высшей формой выражения государственной 

воли народа, законы обладают наибольшей юридической силой по отношению ко всем иным НА 

государства и составляют основу всей системы права. Законом вводятся в жизнь нормы, 

выражающие народовластие. Закон является также гарантом демократии. Он призван 

обеспечивать действенные средства и механизмы, стоящие на страже осуществления 

демократических принципов, форм и институтов. 

Только посредством закона, совершенного законодательного регулирования может быть 

обеспечен высокий юридический статус личности, при котором человек является не «винтиком» 

государственной системы, а личностью, гражданином, обладающим реальными, юридически 

гарантированными правами. 

Правовое государство – это прежде всего конституционное государство, которое и является 

практическим воплощением идеи правового государства. Основные принципы конституционного 

строя, важнейшие направления развития общества, его главные идеи закрепляются не иначе, как 

на высшем законодательном – конституционном – уровне. Конституция является центром 

правовой системы. На ее базе создается механизм законности в правовом государстве: 

«Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 

территории РФ. Законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить 

Конституции РФ» (ст. 15). 

Правовое государство по самой своей сути требует наличия Конституции, оформленной в 

виде нормативного документа и обязывающей государственную власть действовать на основе 

установленного порядка. РФ признает составной частью своей правовой системы 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ. 

Поэтому если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные 

законом, то применяются правила международного договора. 

Серьезным препятствием на пути утверждения верховенства закона являются издержки 

ведомственного, регионального и местного нормотворчества, которое зачастую противоречит 

закону и нередко лишает граждан тех прав, которые им предоставляются законом. Однако, обход 

закона под предлогом общественной «целесообразности» недопустим даже в том случае, когда 
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закон действительно плох или, например, устарел. Закон может отменить или изменить только 

уполномоченный на то государственный орган. До тех пор государственные органы, организации 

и лица обязаны действовать на основе данного закона и в его рамках. Тот, кто пренебрегает 

законом, едва ли свободен от пренебрежения к людям, их судьбам, правам и интересам. 

Важнейшей предпосылкой формирования правового государства является наличие 

целостной системы законодательства, охватывающей все сферы жизни общества. Отсюда 

требуется прежде всего динамичное правовое регулирование общественных отношений 

посредством научно обоснованных правовых норм, отвечающих объективным потребностям 

всестороннего прогресса общества. 

Согласно Конституции России (ст. 19), в Российской Федерации все равны перед законом и 

судом. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии и др. Запрещаются 

любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности. Мужчина и женщина имеют равные права. 

Функционирование правового государства исключает сохранение и воспроизводство в 

будущем всех форм правового неравенства, предполагает последовательное внедрение в жизнь 

принципов социальной справедливости. 

Социальная справедливость – это обеспечение прав человека. В распределительных 

отношениях она означает соответствие между действием гражданина, его трудовым вкладом и их 

оценкой обществом. В отношениях, связанных с принуждением, с ответственностью, 

справедливость есть соответствие между мерой нарушения и мерой наказания. 

Не верно рассматривать права и свободы как своеобразный дар государства гражданам, за 

который они ему должны быть благодарны. В правовом государстве ответственность не может 

быть односторонней. Для правового государства характерны такие регулируемые законом 

взаимоотношения с гражданами, при которых государство, его органы, учреждения и 

должностные лица служат всему обществу, а не какой-либо его части, ответственны перед 

человеком и гражданином, рассматривают человека, его жизнь и здоровье, личную 

неприкосновенность и безопасность, другие права и свободы, честь и достоинство в качестве 

высшей ценности. А граждане в свою очередь несут ответственность перед государством и 

обеспечивают защиту его интересов. 

Однако смысл существования правового государства не сводится к защите человека от 

государственных притязаний. Правовое государство в равной мере ограничивает и обеспечивает 

государственную деятельность, чтобы таким образом гарантировать права и свободы человека, 

справедливость и правовую защищенность 

Для такого рода взаимоотношений требуются прежде всего знание и понимание гражданами 

своих прав и обязанностей. Поэтому все законы должны быть опубликованы. «Законы подлежат 

официальному опубликованию, – указывается в Конституции РФ (ст. 15). – Неопубликованные 

законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 

официально для всеобщего сведения». 

РФ, провозглашенная Конституцией правовым государством, на деле таким государством 

пока не является. Но это цель, идеал, к которому Россия стремится. 

 

3.4. Конституционное закрепление РФ как социального государства 

Положения Конституции РФ направлены на то, чтобы политика государства обеспечивала 

создание максимально возможных на данном этапе развития страны благоприятных условий и 

возможностей обеспечения достойной жизни и свободы человека, в том числе и путем 

регулирования им социально-экономических сфер, а также защиты и поддержки малоимущих и 

слабо социально защищенных слоев населения. Статья 7 Конституции РФ гласит, что РФ –  

«социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека». В этой формуле обращает на себя внимание 

прежде всего указание на органическую взаимосвязь социального характера государства с его 

демократическим и правовым характером. В принципе и тоталитарное государство может 

обеспечить на какое-то время достаточно высокий материальный уровень жизни, но от этого оно 

не будет действительно социальным, ибо в последнем достойный уровень матери-альной 



26 

обеспеченности населения не может достигаться за счет огра-ничения или подавления его 

свободы. 

Социальный характер РФ находит свое выражение и в том, что, согласно ч. 2 ст. 7 

Конституции РФ, государство обязуется обеспечить: охрану труда и здоровья людей; 

установление гарантированного МРОТ; государственную поддержку семьи, материнства, 

отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан; развитие системы социальных служб; 

установление государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной защиты. Кроме того, 

такой характер российской государственности более широко и подробно раскрывается в ряде 

других статей Конституции РФ, характеризующих социальные права и свободы граждан и их 

гарантии (ст. 37—43 – свобода и поощрение труда, защита материнства, право на жилище, 

гарантии соц. Обеспечения, право на охрану здоровья и мед. Помощь, благоприятную экологию и 

др). Конституционные положения о социальной политике РФ конкретизируются и развиваются в 

целой серии специальных ФЗ законов, например, «Об основах социально-го обслуживания 

населения в РФ» от 10 декабря 1995 г., «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24 ноября 1995 

г.,* «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» от 2 августа 1995 г. И 

др 

Обеспечение указанных основных социальных гарантий осуществляется в процессе 

реализации государственной социальной политики. 

Социальные гарантии в РФ устанавливаются в целях обеспечения в РФ общественного 

благополучия, благосостояния граждан РФ. В связи с этим РФ гарантирует выплату социального 

содержания нуждающимся членам общества в силу их состояния здоровья и материальной 

обеспеченности. Социальное содержание в виде установленных федеральными законами пособий 

и иных выплат может предоставляться как работающим гражданам, так и не работающим (если 

отсутствие работы у лица связано с безработицей, болезнью, инвалидностью, вдовством, 

старостью и т. д.). 

Социальная сущность российского государства напрямую связана с правом каждого на 

социальное обеспечение. 

Государственное социальное обеспечение – установленные федеральным законодательством 

РФ в целях осуществления заботы государства о гражданах государственные пенсии и социальные 

пособия. Социальные выплаты устанавливаются для следующих категорий граждан: 1) 

пенсионеры (по достижении мужчинами 60 лет, а женщинами – 55 лет); 2) нетрудоспособные 

(временно или постоянно), инвалиды и т. д.; 3) потерявшие кормильца; 4) имеющие детей и др. 

 

3.5. Конституционное закрепление РФ как светского государства 

Это положение отражает отношение российского государства к религии, в соответствии с 

которым ни-какая религия не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной, а религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом (ст. 14 

Конституции РФ). Государство обеспечивает свободу законной деятельности церкви, религиозных 

объединений, но не вмешивается в определение гражданами своего отношения к религии и 

религиозной принадлежности, в дела церкви, в деятельность религиозных объединений, не 

возлагает на них выполнение функций гос. органов и органов МС. В свою очередь религиозные 

объединения не вмешиваются в деятельность государства. В РФ как светском государстве 

государственное образование также носит светский характер, что обеспечивается отделением 

такой школы от церкви. 

Приведенные конституционные установления получили конкретизацию в ФЗ «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 г., согласно которому под 

религиозным объединением понимается добровольное объединение граждан РФ, иных лиц, 

постоянно и на законных основаниях проживающих на территории РФ, образованное в целях 

совместного использования и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели 

признаками: вероисповедание; совершение богослужения, других религиозных обрядов и 

церемоний; обучение религии и религиозное воспитание своих последователей. Религиозные 

объединения могут создаваться в двух формах — религиозных групп и религиозных организаций. 

Первые осуществляют свою деятельность без гос. регистрации и приобретения правоспособности 

юридического лица, а вторые регистрируются в установленном законом порядке в качестве 

юридического лица.  
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Отделение религиозных объединений от государства не означает, что государство не может 

оказывать им помощь в содержании, реставрации и охране зданий и объектов, являющихся 

памятниками истории и культуры, предоставлять им налоговые и иные льготы и т.д. В свою 

очередь религиозные организации вправе основывать и содержать культовые здания и 

сооружения, иные места и объекты, специально предназначенные для богослуже-ний, 

молитвенных и религиозных собраний, религиозных почитаний (паломничества). Они вправе 

производить, приобретать, эксплуатировать, тиражировать и распространять религиозную 

литературу, печатные, аудио- и видеоматериалы и иные предметы религиозного назначе-ния; 

осуществлять благотворительную и культурно-просветительскую деятельность; создавать 

учреждения профессионального религиозного образования и т.д. В собственности религиозных 

организаций могут быть здания, земельные участки, объекты производственного, социального, 

благотворительного, культурного назначения, предметы религиозного назначения, имущество за 

рубежом. 

Религиозные объединения не могут создаваться в органах гос. власти, других гос. органах, 

учреждениях и органах МС, воинских частях, государственных и муниципальных организациях. 

Вместе с тем религиозные организации вправе проводить религиозные обряды в лечеб-но-

профилактических и больничных учреждениях, детских домах, домах-интернатах для престарелых 

и инвалидов, в учреждениях, исполняющих уголовные наказания, на кладбищах и в крематориях, 

а также в жилых помещениях. 

Религиозные объединения не участвуют в выборах в органы гос. власти и в органы МС, не 

участвуют в деятельности ПП и политических движений, не оказывают им материальную и иную 

помощь. Но это не означает, что священнослужители лишаются каких-то общегражданских прав. 

Будучи равноправными с другими гражданами своей страны, они могут участвовать в выборах и 

быть избранными в органы гос. власти и органы МС, хотя и не от религиозных объединений и не 

как представители соответствующей церкви. Деятельность органов государственной власти и 

органов МС не может сопровождаться публичными религиозными обрядами и церемониями. 

Должностные лица гос. органов и органов МС, а также военнослужащие не вправе использовать 

свое служебное положение для формирования того или иного отношения к религии. В то же время 

командование воинских частей с учетом требований воинских уставов не вправе препятствовать 

участию военнослужащих в богослужениях и других религиозных обрядах и церемониях. 

 

3.6. Конституционное закрепление РФ как гос-ва с республиканской формой правления 

В Конституции РФ (ст. 1) установлена республиканская форма правления. Ее главным 

признаком является выборность и сменяемость главы государства. Эта республиканская ФП 

отличается от монархии, которой присуще наследование статуса главы государства. 

Если рассматривать ФП с чисто формальных позиций, то можно сказать, что она не 

оказывает определяющего влияния на характер государственного строя. Ведь известно, что 

монархическая Великобритания давно уже является демократическим, конституционным 

государством, в то время как республиканский СССР таким государством не был. Тем не менее 

республиканская ФП больше, чем монархическая, соответствует характеру демократического, 

конституционного государства. 

Устанавливая республиканскую ФП в РФ, Конституция закрепляет следующие ее признаки: 

отказ от какого-либо независимого и длительного обладания государственной властью, 

основанного на индивидуальном праве; ориентация государственного строя РФ на разум и опыт, а 

не на достижение идеальных целей, приводящих обычно к тоталитаризму; создание 

государственных органов на основе согласования интересов управления государством с 

нерушимостью гражданских свобод; формирование государственных органов путем свободных 

выборов и на ограниченный срок. 

Республиканской ФП присуща демократия, а демократии – республиканская ФП. 

Демократия как равная для всех свобода дополняет республиканскую ФП. Республика служит 

этой равной свободе, способствует ее подъему и развитию, включая равномерно распределяемые 

социальные блага, равные выборы, равный доступ к государственным должностям, к 

образованию, собственности, к участию в формировании политической воли, а также правовой 

организации сил, претендующих на правительственную власть. 

Различают два основных вида республики –президентскую и парламентскую. 
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Главная политическая особенность президентской республики заключается в соединении в 

руках президента полномочий главы государства и главы правительства; внепарламентский метод 

избрания президента (посредством прямых или косвенных выборов) и внепарламентский способ 

формирования правительства. 

В основу системы высших органов государственной власти парламентской республики 

положен принцип верховенства парламента, перед которым правительство несет коллективную 

ответственность за свою деятельность. Правительство остается у власти до тех пор, пока оно 

пользуется поддержкой парламентского большинства. 

В некоторых современных странах существуют формы правления, сочетающие черты 

парламентской и президентской республик. К числу этих стран относится и РФ. 

Сочетание признаков президентской и парламентской республике в РФ выражается в 

наличии сильной президентской власти при сохранении некоторых типичных признаков 

парламентской формы (наличие председателя Правительства, возможность, хотя и ограниченная, 

отстранения от власти Правительства парламентом и роспуска парламента Президентом). 

С момента своего становления в качестве конституционного государства РФ постоянно 

двигалась в сторону усиления в ней черт президентской республики. Однако, став в конечном 

счете по своему характеру президентской республикой, она по-прежнему сохраняет некоторые 

внешние признаки парламентского государства. 

В настоящее время РФ имеет президентско-парламентскую, или, как иногда ее называют в 

юридической литературе, «полупрезидентскую» республиканскую форму правления: во-первых, 

Президент избирается всеобщим голосованием (в этом ее отличие от парламентской формы), во-

вторых, он располагает собственными прерогативами, позволяющими ему действовать независимо 

от Правительства, в-третьих, наряду с Президентом действуют Председатель Правительства и 

министры, образующие Правительство, в определенной мере ответственное перед парламентом (в 

этом ее отличие от президентской формы). 

 

4. Государственный суверенитет РФ 

РФ – это суверенное государство. Государственный суверенитет РФ – независимость и 

свобода многонационального народа России в определении своего политического, 

экономического, социального и культурного развития, а также территориальная целостность, 

верховенство РФ и независимость ее во взаимоотношениях с другими государствами. 

Суверенитет РФ – «естественное и необходимое условие существования государственности 

России, имеющей многовековую историю, культуру и сложившиеся традиции» (Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г.). 

Предпосылкой образования суверенного государства является нация как историко-

культурное объединение людей. Многонациональный народ России – единственный носитель 

суверенитета и источник государственной власти. Государственный суверенитет РФ складывается 

из прав отдельных народов России, поэтому РФ гарантирует право каждого народа России на 

самоопределение в пределах территории РФ в избранных им национально-государственных и 

национально-культурных формах, сохранение национальной культуры и истории, свободное 

развитие и использование родного языка и т. д. 

Структурные элементы государственного суверенитета РФ:  

1) самостоятельность и независимость государственной власти РФ;  

2) верховенство государственной власти на всей территории РФ, включая ее отдельных 

субъектов; 3) территориальная целостность РФ. 

Самостоятельность и независимость государственной власти РФ предполагает, что РФ 

самостоятельно определяет направления как внутренней, так и внешней политики. 

Для обеспечения права государственной власти РФ на независимое определение политики, 

экономики и других сфер жизнедеятельности общества Конституцией устанавливается:  

1) полнота власти РФ при решении всех вопросов государственной и общественной жизни, 

за исключением тех, которые ею добровольно передаются в ведение субъектов РФ;  

2) верховенство Конституции РФ и законов РФ на всей ее территории;  

3) исключительное право народа на владение, пользование и распоряжение национальным 

богатством РФ;  

4) полномочное представительство РФ во внешних отношениях;  
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5) право РФ осуществлять свои полномочия во всех формах, предусмотренных 

законодательством. 

Верховенство государственной власти РФ – установленное Конституцией РФ верховенство 

федеральных государственных органов власти в регулировании внутренних отношений РФ с ее 

субъектами. 

Таким образом, высшей юридической силой в РФ обладают: Конституция РФ, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы по отношению к законам субъектов РФ. 

Суверенитет РФ предполагает целостность и независимость территории РФ. 

Территория РФ включает в себя территории отдельных административно-территориальных 

единиц, которые обладают определенной степенью государственности, – субъектов РФ, однако 

территория РФ составляет единое целое и является неделимой. 

Субъекты РФ не вправе выходить из состава РФ, тем самым изменяя ее границы, они 

наделяются правом устанавливать и изменять только административно-территориальные границы 

в пределах РФ. 

РФ имеет собственную официальную государственную символику, определяющую ее 

суверенитет во взаимоотношениях с иностранными государствами. 

 

5.Принцип разделения властей 

Принцип разделения властей – конституционная основа осуществления государственной 

власти в Российской Федерации. 

В современном мире разделение властей - характерная черта, признанный атрибут правового 

демократического государства. Сама же теория разделения властей - итог многовекового развития 

государственности, поиска наиболее действенных механизмов, предохраняющих общество от 

деспотизма. 

Теория разделения властей в государстве призвана обосновать такое устройство государства, 

которое исключало бы возможность узурпации (захват) власти кем бы то ни было вообще, а 

ближайшим образом - любым органом государства. Первоначально она была направлена на 

обоснование ограничения власти короля, а затем стала использоваться как база борьбы против 

всяких форм диктатуры. 

В соответствии со ст. 10 Конституции РФ государственная власть в РФ осуществляется на 

основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Принцип разделения 

властей является одной из основных характеристик правового государства и выступает в качестве 

гарантии реализации принципа приоритета человека, его прав и свобод как высшей ценности. 

Характеристики принципа разделения властей: 

1) разделение функций по осуществлению гос. власти на законодательную, исполнительную 

и судебную. В соответствии с принципом действуют: 

во-первых, законодательная власть, ее основной функцией является принятие законов; 

во-вторых, исполнительная власть, ее назначение в исполнении принимаемых 

законодательной властью законов; 

в-третьих, судебная власть, ее сфера - осуществление правосудия - деятельности по 

рассмотрению и разрешению конкретных дел с вынесением решений, которые не могут быть 

отменены органами законодательной или исполнительной власти. 

Органы каждой из ветвей власти действуют в рамках установленной Конституцией РФ 

компетенции и не вправе осуществлять функции, присущие органам иной ветви власти; 

2) самостоятельность органов каждой из ветвей власти означает, что в своей деятельности 

они независимы друг от друга, не подчинены друг другу; 

3) система сдержек и противовесов. Этим термином обозначается система полномочий трех 

ветвей власти в сфере взаимоотношений друг с другом, установленная Конституцией РФ с целью 

не допустить нарушений принципа разделения властей, преимущественного положения одной 

ветви власти перед другой. Такими полномочиями являются, например: 

- право ГД давать согласие на назначение Председателя Правительства РФ, выражать 

недоверие Правительству РФ; 

- право Президента РФ распускать Государственную Думу; 

- право КС признавать неконституционными законы, принятые ФС, и др.; 
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4) единство государственной власти. Разделение властей не означает, что государственная 

власть делится на части. Между государственными органами распределяются функции по ее 

осуществлению, с единой целью. 

Согласно ст. 11 Конституции РФ государственную власть в РФ осуществляют: 

1) Президент РФ; 

2) Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума); 

3) Правительство РФ; 

4) суды Российской Федерации. 

В связи с федеративным строением России Конституция РФ закрепляет, что 

государственную власть в субъектах РФ осуществляют образуемые ими органы государственной 

власти. Обычно региональные органы государственной власти представлены законодательным 

(представительным) органом и исполнительным органом власти, в некоторых субъектах 

образуются конституционные (уставные) суды. Т.е. и у субъектов прослеживается реализация 

принципа. 

Отличительной особенностью разделения властей в российской системе государственной 

власти является его несбалансированность, нарушенность системы сдержек и противовесов. 

Прежде всего это связано с неопределенным местом Президента РФ в системе разделения властей. 

Во-первых, согласно ч. 1 ст. 80 Конституции РФ Президент РФ является главой государства, а ч. 2 

этой статьи закрепляет, что Президент РФ обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие органов государственной власти. Эти положения свидетельствуют о том, что 

Президент РФ занимает положение как бы «над» всеми тремя ветвями власти, координируя их 

деятельность и выступая в роли «всеобщего противовеса» в системе разделения властей. Во-

вторых, с другой стороны, Президент РФ фактически является главой исполнительной власти. 

Согласно ч.3 ст. 80 Конституции РФ он определяет основные направления внутренней и внешней 

политики государства в соответствии с Конституцией РФ и ФЗ. Кроме того, Президент РФ 

обладает обширными полномочиями по отношению к Правительству РФ: он вправе назначать и 

освобождать от должности министров, отправлять правительство в отставку. В-третьих, 

Президент имеет право издавать указы, содержащие нормы права. Статья 90 Конституции требует, 

чтобы указы Президента не противоречили Конституции и ФЗ. Однако ФЗ приняты еще не по 

всем вопросам, требующим правового, регулирования. В этом случае указы Президента РФ 

являются единственным источником правовых норм и фактически выступают в роли закона. 

 

6. Конституционное закрепление принципа многопартийности в РФ 

Статья 13 Конституции РФ: 

1. В РФ признается идеологическое многообразие. 

2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве гос. или обязательной. 

3. В РФ признаются политическое многообразие, многопартийность. 

ФЗ Об общественных объединениях от 19.05.95 (в ред от 22.07.2010), ФЗ О ПП от 11.07.2001 

(в ред от 26.04.2007) 

Демократия в РФ осуществляется на основе принципа политического многообразия. 

Принцип политического многообразия (плюрализма) означает создание возможностей 

оказывать влияние на политический процесс всем социально-политическим или иным 

организациям, деятельность которых имеет политический аспект и находится в рамках 

Конституции. 

Политический плюрализм способствует повышению эффективности народовластия, 

вовлечению в политическую деятельность широких слоев населения, легализует 

конституционную политическую оппозицию, создает условия для преодоления апатии народа и 

отчуждения его от власти, порожденных годами тоталитаризма. 

Предварительным условием признания принципа политического плюрализма в России стала 

ликвидация монополии КПСС на политическую власть. Ликвидация этой монополии открыла 

дорогу не только к признанию принципа политического плюрализма, но и к его реализации 

прежде всего путем постепенного создания в РФ многопартийной системы. 

Преимущества принципа политического плюрализма могут быть в полной мере раскрыты 

только в рамках конституционности. То есть для реализации принципа политического плюрализма 

необходимо, чтобы все социально-политические структуры, способные в полной мере 
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гарантировать право граждан на объединение в общественные организации и защитить 

конституционные устои нашего общества посредством исключения в судебном порядке из 

общественной жизни политических организаций, угрожающих этим устоям, функционировали на 

четкой правовой, прежде всего конституционной, основе. 

В РФ, указывается в Конституции РФ (ст. 13), признаются политическое многообразие, 

многопартийность. Общественные объединения равны перед законом. Запрещается создание и 

деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ, подрыв 

безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной розни. 

Политический плюрализм — это свобода политических мнений и политических действий, 

что проявляется в деятельности независимых объединений граждан. Вот почему надежная 

конституционно-правовая защита политического плюрализма — предпосылка не только 

реализации принципа народовластия, но и функционирования правового государства. 

Для реализации принципа политического плюрализма важно определение правового статуса 

ПП, других общественных объединений и массовых движений, участвующих в политическом 

процессе и составляющих институционную основу политического плюрализма. Они должны 

иметь в этом процессе все необходимые права, соответствующие юридически закрепленным 

обязанностям государства и его органов. 

В РФ общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами права на 

объединение в ПП и особенностями создания, деятельности, реорганизации и ликвидации 

политических партий, регулируются ФЗ от 11 июля 2001 г. «О политических партиях». 

 

7. Правовой статус политических партий 

Основой правового статуса ПП в РФ служат несколько статей действующей Конституции. В 

качестве одной из основ конституционною строя в Конституции закреплена многопартийность 

(статья 13, часть 2), что носит исторически принципиальный характер, поскольку вплоть до 1990 г. 

в стране была однопартийная система. 

Многопартийность означает не только возможность существования ряда ПП с различными 

программами (идеологический плюрализм, статья 13, часть 1), но и равноправие всех созданных и 

действующих в соответствии с законом партий. Согласно статье 30 Конституции РФ (право на 

объединение), политические партии создаются свободно, без каких-либо разрешений на 

учредительном съезде или конференции партии. 

Членство в партии, согласно той же статье, добровольно, и никто не может быть принужден 

к вступлению в партию или лишен возможности выхода из нее. Свобода вступления в партию 

ограничена законом в отношении некоторых должностных лиц (судей, военнослужащих). 

Наряду со свободой создания и деятельности партий, их равенством, государственной 

поддержкой, правовой статус партий включает их обязанности перед обществом и государством, 

финансовую прозрачность, соответствие программных установок и деятельности 

конституционному правопорядку. Конституция запрещает создание и деятельность ПП, цели и 

действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности РФ, подрыв безопасности государства, создание вооруженных 

формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни (статья 13, 

часть 5). 

Действующим законодательством не допускается создание и деятельность организационных 

структур ПП в органах государственной власти (кроме представительных), в государственных 

учреждениях и на предприятиях, в вооруженных силах, органах госбезопасности и в 

правоохранительных органах. Создаваемая ПП, чтобы получить статус таковой, должна 

зарегистрировать требуемым образом принятый устав, определяющий ее наименование, 

структуру, членство, руководящие органы, источники финансовых средств, порядок прекращения 

деятельности. 

ПП должна иметь свою программу, из которой общество узнает идеологию партии, ее цели и 

пути их достижения. 

Партия имеет право участвовать в избирательном процессе, распространять информацию о 

своей деятельности, учреждать свои СМИ, проводить митинги и демонстрации, устанавливать и 
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поддерживать международные связи, создавать отделения на местах. Для проведения 

избирательной кампании партии получают финансовую помощь от гос-ва. 

В остальном их денежные средства складываются из членских взносов, поступлений от 

издательской и иной деятельности, соответствующей уставным целям, а также из добровольных 

пожертвований, которые, не могут исходить от гос. организаций и предприятий, от 

благотворительных и религиозных организаций, ин. государств, граждан и юридических, других 

ПП. Не допускаются анонимные пожертвования. 

Запрет ПП (а также приостановление ее деятельности на срок до шести месяцев) по 

основаниям, предусмотренным частью 5 статьи 13 Конституции, отнесен к компетенции судов 

общей юрисдикции (по ранее действовавшей Конституции РФ - КС РФ). 

Важным критерием политической значимости и роли ПП являются общенациональные 

выборы. На состоявшихся в 1993 и 1995 гг. выборах в ГД, половина состава которой избиралась на 

основе пропорциональной системы по партийным спискам, лишь небольшое число 

зарегистрированных ПП смогло принять участие в выборах, а получило необходимое для 

вхождения в парламент число голосов еще на порядок меньше (3%). 

Формирование стабильной партийной системы еще далеко не завершено. 

 

8. Порядок создания, реорганизации и ликвидации общественных объединений 

Общественное объединение — добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе. 

Согласно статье 30 Конституции РФ: 

1.Каждый имеет право на объединение, включая право создавать проф. союзы для защиты 

своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется. 

2. Никто не может быть принуждѐн к вступлению в какое-либо объединение. 

ФЗ от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях: 

Статья 21. Государственная регистрация общественных объединений 

Для приобретения прав юридического лица общественное объединение подлежит 

государственной регистрации в соответствии с ФЗ 2001 года "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

Решение о государственной регистрации (об отказе) общественного объединения 

принимается федеральным органом государственной регистрации. Он же вносит в единый 

государственный реестр юридических лиц. Он же регистрирует и международные или 

общероссийские общественные объединения (в субъектах – свои рег. Органы). 

Для государственной регистрации подаются следующие документы: 

1) заявление, подписанное заявителем, с указанием его фамилии, имени, отчества, места 

жительства и контактных телефонов; 

2) устав общественного объединения в трех экземплярах; 

3) выписка из протокола учредительного съезда (конференции) или общего собрания, 

содержащая сведения о создании общественного объединения, об утверждении его устава и о 

формировании руководящих органов и контрольно-ревизионного органа; 

4) сведения об учредителях; 

5) документ об уплате государственной пошлины; 

6) сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего руководящего органа 

общественного объединения, по которому осуществляется связь с ОО; 

7) при использовании в наименовании общественного объединения личного имени 

гражданина, символики, защищенной законодательством РФ авторскими правами - документы, 

подтверждающие правомочия на их использование. 

Государственная регистрация молодежных и детских ОО осуществляется в случае, если в 

руководящие органы объединений избраны полностью дееспособные граждане. 

Изменения, вносимые в уставы общественных объединений, подлежат государственной 

регистрации в том же порядке и в те же сроки (3 мес), что и государственная регистрация 

общественных объединений, и приобретают юридическую силу со дня такой регистрации. 

Федеральный орган гос. регистрации или его территориальный орган в течение 30 дней со 

дня подачи заявления о государственной регистрации общественного объединения обязан принять 
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решение о государственной регистрации общественного объединения либо отказать в 

государственной регистрации общественного объединения и выдать заявителю мотивированный 

отказ в письменной форме. 

Федеральный орган гос. регистрации или его территориальный орган после принятия 

решения о гос. регистрации общественного объединения направляет в уполномоченный 

регистрирующий орган сведения и документы, необходимые для осуществления данным органом 

функций по ведению единого государственного реестра юридических лиц (5 дн). 

Федеральный орган гос регистрации или его территориальный орган не позднее трех 

рабочих дней со дня получения от уполномоченного регистрирующего органа информации о 

внесении в единый гос. реестр юридических лиц записи об общественном объединении выдает 

заявителю свидетельство о государственной регистрации. 

За государственную регистрацию общественного объединения, изменений, вносимых в его 

устав, взимается государственная пошлина в порядке и размерах, которые предусмотрены 

законодательством РФ о налогах и сборах. 

Статья 23. Отказ в гос. регистрации ОО и порядок его обжалования 

Основания отказа: 

1) если устав общественного объединения противоречит законодательству РФ; 

2) если необходимые для государственной регистрации документы, предусмотренные 

настоящим ФЗ, представлены не полностью, либо оформлены в ненадлежащем порядке; 

3) если выступившее в качестве учредителя общественного объединения лицо не может быть 

учредителем в соответствии с ФЗ (например -18 лет и молодежная организация); 

4) если ранее зарегистрированное общественное объединение с тем же наименованием 

осуществляет свою деятельность в пределах той же территории; 

Отказ в гос. регистрации общественного объединения, а также уклонение от такой 

регистрации может быть обжаловано в вышестоящий орган или в суд. Отказ не является 

препятствием для повторной подачи документов для гос. регистрации при условии устранения 

оснований, вызвавших отказ. Повторная подача заявления и вынесение по этому заявлению 

решения осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим ФЗ. 

Статья 25. Реорганизация общественного объединения 

Реорганизация (прекращение или изменение правового статуса юр. Лица) общественного 

объединения осуществляется по решению съезда (конференции) или общего собрания. 

Гос. регистрация общественного объединения, создаваемого путем реорганизации, 

осуществляется в порядке, предусмотренном ФЗ "О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей", с учетом особенностей. 

Документы, необходимые для реорганизации, представляются в федеральный орган 

государственной регистрации или его территориальные органы в соответствующих субъектах РФ. 

При этом перечень указанных документов и порядок их представления определяются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Орган после принятия решения о гос. регистрации общественного объединения, 

создаваемого путем реорганизации, направляет в уполномоченный регистрирующий орган 

сведения и документы, необходимые для осуществления данным органом функций по ведению 

единого государственного реестра юридических лиц. 5 дней на внесение в гос. Реестр, как и при 

создании. 

Порядок взаимодействия федерального органа гос. регистрации и его территориальных 

органов с уполномоченным регистрирующим органом по вопросу государственной регистрации 

ОО, создаваемого путем реорганизации, определяется Президентом РФ. 

Государственная регистрация общественного объединения, создаваемого путем 

реорганизации осуществляется в срок не более чем тридцать рабочих дней со дня представления 

всех оформленных в установленном порядке документов (также). 

Имущество ОО, являющегося юридическим лицом, переходит после его реорганизации к 

вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном ГК РФ. 

Статья 26. Ликвидация общественного объединения 

Ликвидация ОО осуществляется по решению съезда или общего собрания в соответствии с 

уставом данного общественного объединения либо по решению суда по основаниям ФЗ. 



34 

Имущество, оставшееся в результате ликвидации ОО, после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели, предусмотренные уставом, либо на цели, определяемые 

решением съезда или общего собрания о ликвидации ОО, а в спорных случаях - решением суда. 

Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в 

печати. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ОО, 

ликвидированного в порядке и по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности", обращается в собственность РФ. 

Государственная регистрация общественного объединения в связи с его ликвидацией 

осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", с учетом особенностей 

такой регистрации, установленных настоящим Федеральным законом. 

Государственная регистрация ОО в связи с его ликвидацией осуществляется в срок не более 

чем десять рабочих дней со дня представления всех оформленных в установленном порядке 

документов (остальное аналогично – 5дн. В реестр и т.д). 

 

9. Правовой статус Общественной палаты Российской Федерации 

Общественная палата РФ была создана по инициативе Президента РФ, который сначала в 

своем Послании ФС РФ 2004 г., а затем в выступлении  на расширенном заседании Правительства 

РФ 13 сентября 2004 г., по-священном последствиям трагических событий в Беслане, выразил 

пожелание о целесообразности использования для дальнейшего роста институтов гражданского 

общества накопленного в ряде регионов России опыта работы общественных палат. 

Через полгода эта идея воплотилась в жизнь – был принят ФЗ 2005 г. «Об Общественной 

палате РФ», который вступил в силу с 1 июля 2005 г. Таким образом, в России появился и с 22 

января 2006 г. начал работу новый орган (состоящий из 126 членов), правовой статус которого, 

однако, до сих пор законодательно не определен. 

Правовую основу создания и деятельности Общественной палаты составляют Конституция 

РФ, ФКЗ, ФЗ 2005 г. «Об Общественной палате РФ», другие ФЗ, указы и распоряжения 

Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ и иные НПА. При 

осуществлении своих полномочий Общественная палата непосредственно взаимодействует с 

органами гос. власти и органами МС. 

Обще ственная пала та РФ — организация, обеспечивающая взаимодействие граждан РФ, 

общественных объединений с органами государственной власти и органами МС в целях учѐта 

потребностей и интересов граждан РФ, защиты прав и свобод граждан РФ. 

Согласно закону, Общественная палата избирается каждые три года и осуществляет 

взаимодействие граждан с федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов РФ и органами МС в целях учѐта потребностей и интересов 

граждан РФ, защиты прав и свобод граждан и прав общественных объединений при 

формировании и реализации государственной политики в целях осуществления общественного 

контроля за деятельностью федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ и органов МС, а также в целях содействия реализации 

государственной политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного 

содержания. 

Распорядок работы палаты, порядок принятия ею решений, проведение Пленарных 

заседаний регулируются регламентом Общественной палаты. 

Функции: деятельность Общественной палаты направлена на согласование интересов 

граждан, общественных объединений, органов гос. власти и МС для решения наиболее важных 

вопросов экономического и социального развития, обеспечения национальной безопасности, 

защиты прав и свобод граждан, конституционного строя и демократических принципов развития 

гражданского общества в стране. 

Общественная палата проводит общественную экспертизу социально значимых проектов 

ФЗ, проектов законов субъектов РФ, проектов НПА органов исполнительной власти РФ и 

проектов правовых актов органов местного самоуправления. 

На данный момент выборы в палату происходят с помощью интернет – коммуникаций. 

Кто-то отождествляет палату с правоохранительными органами, т.к. дея-ть палаты реализуется 
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органом, уполномоченным государством, и по спец. Процедуре, и цели схожи, кто то обособляет 

данный орган от остальных. 

В любом случае, палата реализует, воплощает нормы ст. 32 Конституции РФ - права 

граждан РФ участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 

представителей. 

 

10.Конституционные основы экономической деятельности 

Экономическими основами российского государства являются: 

Свобода экономической (хозяйственной) деятельности проявляется в беспрепятственном 

создании юридических лиц, осуществляющих хозяйственную (коммерческую и некоммерческую) 

деятельность, способствующую развитию различных секторов экономики. Ведение 

предпринимательской деятельности может быть ограничено на основании ФЗ и только в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

обороны государства и др. 

Граждане могут осуществлять хозяйственную деятельность и без образования 

юридического лица, например в форме личных подсобных хозяйств, ведении дачного хозяйства. 

Они свободны в установлении своих прав и обязанностей па основе договора и в определении 

любых не противоречащих законодательству условий договора. 

Правовое регулирование отношений в области торговой деятельности осуществляется ГК 

РФ, ФЗ 2009 "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ", Законом 

РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" и др. 

Разнообразие и равенство всех форм собственности, ее неприкосновенность. Согласно ст. 8 

Конституции РФ, в РФ признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности. Т.О., имущество может находиться в собственности 

граждан и юридических лиц, а также РФ, субъектов РФ, МО. 

Особенности приобретения и прекращения права собственности на имущество, владения, 

пользования и распоряжения могут устанавливаться лишь законом. Им определяются виды 

имущества, которые могут находиться только в гос. или муниципальной собственности (лесные 

участки в составе земель лесного фонда, водные объекты). 

Поддержка и защита конкуренции осуществляется на основе антимонопольного 

законодательства. Конкуренцией называется соперничество хозяйствующих субъектов, при 

котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается 

возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия 

обращения товаров на соответствующем товарном рынке. 

ФЗ 2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" направлен на предупреждение и пресечение 

монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, устранение противодействия 

конкуренции со стороны органов власти и управления. Законом запрещено:  распространение 

ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему 

субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации; некорректное сравнение хоз. субъектом 

производимых или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми 

другими хозяйствующими субъектами и др; 

Единство экономического пространства и свободное перемещение товаров, услуг и 

финансовых средств предполагает, что товары, услуги и финансовые средства свободно 

перемещаются на всей территории РФ. На территории России не допускается установление 

таможенных границ, пошлин, сборов или каких-либо иных препятствий для свободного 

перемещения товаров, услуг и финансовых средств. Ограничения перемещения товаров и услуг 

могут вводиться в соответствии с ФЗ, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты 

жизни и здоровья людей (вещества, оружие и др.). 

 

11.Значение признания частной собственности как основы  

формирования гражданского общества 

Свобода человека связана с его материальным благополучием. Невозможно представить себе 

свободными человека, страдающего от голода, как и нищего, просящего подаяния. 
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Свобода личности обеспечивается наличием частной собственности и свободой частного 

предпринимательства. При этом частная собственность является не только экономической 

основой гражданского общества, но и фактором политического, нравственного и культурного 

прогресса. 

Еще Аристотель отмечал выдающееся значение частной собственности для обеспечения 

свободы личности в обществе. 

Русский философ И. А. Ильин раскрыл значение частной собственности для становления 

гражданского общества. Согласно выводам И. А. Ильина, частная собственность: 

- соответствует частному (индивидуальному) способу бытия, который дан человеку от 

природы; 

- развязывает личную инициативу и хозяйственную предприимчивость; 

- дает собственнику чувство уверенности; 

- научает человека творчески относиться к труду и любить родину; 

- закрепляет оседлость человека, без которой невозможна культура; 

- укрепляет семью как хозяйственную ячейку общества, вовлекая еѐ в отношения 

собственности; 

- питает государственный инстинкт человека; 

- пробуждает и воспитывает в человеке правосознание; 

- взращивает в человеке чувство гражданской самостоятельности; 

 

- развивает правильный подход к политической свободе. 

Т.О., институт частной собственности является наиболее существенный предпосылкой 

свободы личности, способствует формированию гражданского самосознания. 

Вокруг частной собственности аккумулируются такие институты, как 

· предпринимательство, 

· наука, 

· культура, 

· сфера образования, 

· семья. 

В соотношении с гражданским обществом роль государства состоит в том, что оно призвано 

согласовывать и примирять интересы членов общества. Давать возможность каждому члену 

общества, гражданину, развиваться свободно, относительно закону, во всех вышеназванных 

областях, будто в культуре, или предпринимательстве, что подразумевает признание и защиту 

частной собственности. 

 

12.Конституционные основы духовно-культурной деятельности 

Конституция РФ внесла немало нового и в конституционные основы духовной жизни 

общества и государства. Если раньше в конституциях нашей страны достаточно жестко 

закреплялось идейно-политическое единство общества на основе идеологии марксизма-ленинизма 

как идеологии рабочего класса, то ныне речь идет о признании идеологического многообразия, о 

том, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной (ч. 1 и 2 ст. 13). В соответствии с этим общим принципом гл. 2 Конституции РФ 

среди других прав человека и гражданина в ст. 29 указывает, что: каждому гарантируется свобода 

мысли и слова; никто не может быть принужден к выражению своих мыслей и убеждений или 

отказу от них; каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом; гарантируется свобода массовой 

информации, а цензура запрещается; не допускаются пропаганда и агитация, возбуждающие 

социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду; запрещается 

пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. 

Принцип идеологического многообразия в российском обществе и государстве находит свое 

выражение и в отношении к религии. Определив РФ как светское государство, Конституция РФ в 

главе об основах конституционного строя провозглашает, что никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной и что религиозные объединения 

отделены от государства и равны перед законом (ст. 14). Вместе с тем ст. 28 гласит, что каждому 

гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать 
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индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно 

выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с 

ними. Эти конституционные положения подробно раскрываются в законе «О свободе 

вероисповедания» (октябрь 1990 г).  

Конституция РФ гарантирует каждому и свободу литературного, художественного, 

научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная 

собственность охраняется законом. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. Каждый обязан 

заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и 

культуры (ст. 44). В соответствии с этим Основы законодательства РФ о культуре указывают, что 

органы государственной власти и местного самоуправления не вмешиваются в творческую 

деятельность, за исключением случаев открытой пропаганды войны, насилия, жестокости, расовой 

и классовой нетерпимости, порнографии. 

Особое внимание уделяется в Конституции РФ закреплению права на образование и основ 

системы образования. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального образования в государственных и МОУ и на предприятиях. 

Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном 

или МОУ и на предприятиях. Основное общее образование (9 классов) является обязательным, и 

на родителей или лиц, их заменяющих, Конституция возлагает обязанность обеспечения 

получения детьми такого образования. РФ устанавливает федеральные государственные 

образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования (ст. 

43). 

 

13.Сущность идеологического многообразия и его значение  

для демократического развития России 

Идеология включает в себя определенную теоретическую основу, которая представляет 

собой систему политических, правовых, религиозных, философских взглядов на социальную 

действительность, общество и отношения людей между собой, а также вытекающие из этой 

системы программы действий и механизмы распространения идеологических установок среди 

населения. 

Поскольку идеологические концепции являются духовным выражением определенных 

социальных интересов, они оказывают влияние на деятельность людей и могут становиться 

важным фактором исторического развития. 

Для современного демократического общества характерен широкий спектр различных типов 

идеологии начиная с крайне реакционных (неофашизм, расизм), неоконсервативных и 

либеральных и кончая левым экстремизмом. Некоторые из этих экстремистских идеологических 

концепций правого или левого толка давно уже представляют серьезную опасность для 

нормального существования отдельных стран или даже всего человечества. 

Однако опыт показывает, что главная опасность тех или иных идеологий, прокладывающих 

путь к тоталитаризму, состоит не только и даже не столько в их привлекательности для отдельных 

социальных слоев или даже большинства населения некоторых стран, а в их монополизации, в 

превращении этих идеологий в государственные и обязательные. 

Убедительным свидетельством тому может служить марксистская идеология. Пока марксизм 

был идеологией определенных политических течений в различных странах, он представлял 

интерес в основном для сторонников этих течений. Однако положение коренным образом  

изменилось, когда в результате Октябрьской революции 1917 года в России сторонники 

марксизма пришли к власти. С этого времени марксизм становится в России, а затем и в СССР не 

только идеологией  правящей партии, но и государственной идеологией советского государства, 

обязательной для всех ее граждан. 

Действующая Конституция РФ закрепляет принцип идеологического многообразия как одну 

из основ конституционного строя страны. Этот принцип прежде всего исключает возможность 

существования в России государственной или обязательной идеологии. «Никакая идеология, – 

предусмотрено в Конституции (ст. 13), – не может устанавливаться в качестве государственной 

или обязательной». Тем самым в РФ должно быть обеспечено идеологическое многообразие, 

признанное государством. 
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Идеологическое многообразие означает свободное существование в обществе различных 

политических и иных взглядов, школ, идей. Идеологическое многообразие является 

закономерным следствием таких конституционных прав и свобод человека и гражданина, как 

свобода мысли и слова, свобода совести. Наиболее важные гарантии действенности 

рассматриваемого принципа – отмена цензуры, свобода информации, издательской деятельности, 

преподавания, реализация принципа политического многообразия и т.д. 

 Установление в Конституции принципа идеологического многообразия является одним из 

важнейших демократических завоеваний народов России. Многообразие в сфере идеологии 

позволяет каждому человеку, группам людей, их объединениям свободно развивать свои научные 

теории и воззрения, распространять и защищать их с помощью всех допускаемых Конституцией 

средств, активно способствовать их осуществлению путем разработки программных документов, 

законопроектов и т.д. 

Отсутствие государственной или обязательной идеологии не означает, что органы гос. 

власти действуют независимо от каких-либо идеологических взглядов и находятся вне 

идеологической борьбы в обществе. Наоборот, именно возможность с помощью государственного 

аппарата проводить идеологические воззрения в жизнь обусловливает активную борьбу 

социальных групп населения и политических партий за выдвижение своих сторонников в 

различные органы государственной власти и органы местного самоуправления, прежде всего 

путем активного участия в избирательных кампаниях. 

 

14.Правовой статус религиозных объединений 

ФЗ РФ «О свободе совести и религиозных объединениях» от 1997: 

Религиозное объединение — добровольное объединение граждан РФ, иных лиц, постоянно и 

на законных основаниях проживающих на территории РФ, образованное в целях совместного 

исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками: 

вероисповедание; совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; обучение 

религии и религиозное воспитание своих последователей. 

 

Создание религиозных объединений в органах гос. власти, гос. учреждениях и органах МС, 

воинских частях, гос. и муниципальных организациях запрещается. Запрещаются создание и 

деятельность религиозных объединений, цели и действия которых противоречат закону. 

Религиозные объединения могут создаваться в форме: 

1. религиозных групп — добровольное объединение граждан, образованное в целях 

совместного исповедания и распространения веры, осуществляющее деятельность без 

государственной регистрации и приобретения правоспособности юридического лица. Помещения 

и необходимое для деятельности религиозной группы имущество предоставляются в пользование 

группы ее участниками. Религиозные группы имеют право совершать богослужения, другие 

религиозные обряды и церемонии, а также осуществлять обучение религии и религиозное 

воспитание своих последователей. 

2. религиозных организаций (РО) — добровольное объединение граждан, образованное в 

целях совместного исповедания и распространения веры и в установленном законом порядке 

зарегистрированное в качестве юридического лица. РО в зависимости от территориальной сферы 

своей деятельности подразделяются на местные (состоит не менее чем из 10 участников, 18+ лет и 

постоянно проживающих в одной местности либо в одном городском или сельском поселении) и 

централизованные (не менее чем из 3 местных РО). 

Наименование РО должно содержать сведения о ее вероисповедании. РО обязана указывать 

свое полное наименование при осуществлении деятельности. 

Учредителями местной РО могут быть не менее 10 граждан РФ, объединенных в 

религиозную группу, у которой имеется подтверждение ее существования на данной территории 

на протяжении не менее 15 лет, выданное органами МС. 

РО действует на основании устава, который должен отвечать требованиям гражданского 

законодательства РФ. 

РО подлежат государственной регистрации в соответствии с ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001. 
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Решение о государственной регистрации РО принимается федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области государственной регистрации общественных 

объединений или его территориальным органом. 

Основаниями для государственной регистрации централизованных РО, а также РО, 

образуемых централизованными РО, являются: 

 заявление о регистрации; 
 список учредителей РО; 

 устав создаваемой РО, утвержденный ее учредителем (-ями); 
 сведения об адресе постоянно действующего руководящего органа создаваемой РО; 
 нотариально удостоверенные копии устава и документа о гос. регистрации учредителя; 
 соответствующее решение правомочного органа учредителя; 
 документ об уплате государственной пошлины. 
РО может быть отказано в государственной регистрации, если: 

 ее цели и деятельность противоречат законодательству РФ; 
 создаваемая организация не признана в качестве религиозной; 
 устав и другие представленные документы не соответствуют требованиям; 
 в едином гос. реестре юр. лиц  зарегистрирована организация с этим наименованием; 
 учредитель (учредители) неправомочен. 
Отказы могут быть обжалованы в суд. 

Иностранная РО — организация, созданная за пределами РФ в соответствии с 

законодательством ин. государства; ей может быть предоставлено право открытия своего 

представительства на территории РФ; представительство иностранной РО не может заниматься 

культовой и иной религиозной деятельностью, и на него не распространяется статус религиозного 

объединения. 

Религиозные организации могут быть ликвидированы: 

по решению их учредителей; 

по решению суда в случае неоднократных или грубых нарушений норм закона; 

Основания для ликвидации и запрета на деятельность РО или группы в суде являются: 

нарушение общественной безопасности и порядка; 

действия, направленные на осуществление экстремистской деятельности; 

принуждение к разрушению семьи; 

посягательство на личность, права и свободы граждан; 

нанесение установленного в соответствии с законом ущерба нравственности, здоровью 

граждан (наркотики и т.д.; 

РО действуют в соответствии со своими внутренними установлениями, если они не 

противоречат законодательству РФ, и обладают правоспособностью. 

Государство уважает внутренние установления религиозных организаций, если они не 

противоречат законодательству РФ. 

Богослужения, другие религиозные обряды беспрепятственно совершаются в культовых 

зданиях и сооружениях и на относящихся к ним территориях, в иных местах, предоставленных РО 

для этих целей, в местах паломничества, в учреждениях и на предприятиях РО, на кладбищах и в 

крематориях, а также в жилых помещениях. 

РО вправе производить, приобретать, экспортировать, импортировать и распространять 

религиозную литературу, печатные, аудио- и видеоматериалы. РО вправе осуществлять 

благотворительную деятельность как непосредственно, так и путем учреждения 

благотворительных организаций. 

Государство оказывает содействие и поддержку благотворительной деятельности РО, а 

также реализации ими общественно значимых культурно-просветительских программ и 

мероприятий; государство оказывает материальную и иную помощь при реставрации памятников 

истории и культуры; государство объявляет религиозные праздники нерабочими днями (по 

просьбе религиозной организации) 

РО в соответствии со своими уставами имеют исключительное право создавать учреждения 

профессионального религиозного образования (духовные образовательные учреждения) для 

подготовки служителей и религиозного персонала. 

Надзор за исполнением законодательства РФ осуществляют органы прокуратуры РФ. 
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15. Народовластие – основа конституционного строя РФ.  Виды и формы народовластия 

В РФ единственный источник власти – народ. 

Народовластие – волеизъявление народа в управлении государством непосредственно или 

через представителей, которое осуществляется свободно народом, но в соответствии с 

требованиями закона, его суверенной волей и интересами государства. В РФ власть 

легитимируется и контролируется народом, гражданами РФ. 

Элементы народовластия в РФ:  

1) коллективный субъект – граждане РФ;  

2) объект – власть. 

Формы народовластия:  

 непосредственная (прямая) демократия;  

 представительная (косвенная) демократия. 

Непосредственное народовластие – это прямое волеизъявление народа или его части по 

разрешению важнейших для государства вопросов регулирования общественной жизни. 

Виды непосредственной демократии: 1) референдум; 2) выборы; 3) мирные собрания, 

митинги, демонстрации, шествия, пикетирования и т. п.; 4) народная правотворческая инициатива 

в органы местного самоуправления, инициатива граждан по проведению референдума; 5) 

индивидуальные и коллективные обращения граждан в государственные органы и органы 

местного самоуправления. 

Высшие формы непосредственной демократии: референдум и выборы. Конституционные 

гарантии народовластия – выборы в РФ проводятся на основе: 1) всеобщего; 2) равного; 3) тайного 

голосования. 

В зависимости от содержания института институты прямой демократии могут быть: 1) 

способами принятия обязательного и окончательного решения (свободные выборы, референдум); 

2) формами выражения народного мнения, имеющими консультативное, но необязательное 

значение для принятия решения органами власти (митинги, демонстрации, обсуждение проекта 

закона и т. д. 

Представительная демократия (народовластие) – это осуществление власти народом через 

представительные органы государственной власти и местного самоуправления. 

Органы представительной демократии: 

1) высшие коллегиальные органы законодательной власти (Государственная Дума ФС РФ, 

парламенты субъектов РФ, городские думы и т. д.); 

2) единоличные органы (Президент РФ, президенты республик в составе РФ, губернаторы 

краев, областей и автономий, мэры городов и т. д.). 

В зависимости от непосредственности волеизъявления граждан и влияния его на управление 

властью в формировании органов власти выделяются представительства народа различных 

степеней:  

1) органы, прямо избираемые народом (Государственная Дума, Президент РФ и др.);  

2) органы, образуемые представительными органами первой степени (Правительство РФ, 

Уполномоченный по правам человека);  

3) органы, формируемые представительными органами второй степени (Счетная палата и 

др.) и т. д. 

Формы косвенного народовластия:  

1) обсуждение проектов законов и других важнейших вопросов общественной жизни 

государства;  

2) народная правотворческая инициатива в законодательные органы РФ;  

3) участие граждан в управлении обществом через органы местного самоуправления, 

общественные организации, сходы и собрания граждан;  

4) индивидуальные и коллективные обращения граждан в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления по всем вопросам. 

 

16. Понятие и виды референдумов в РФ 

Референдум – одна из высших форм непосредственного народовластия в РФ. 
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Референдум РФ – голосование граждан РФ по законопроектам, действующим законам и 

другим вопросам государственного и местного значения, основанное на всеобщем, равном и 

тайном голосовании. 

В зависимости от содержания законопроекта, вынесенного на обсуждение в порядке 

референдума, выделяют референдумы:  

1) конституционный;  

2) обыкновенный. 

В зависимости от времени проведения референдумы делятся на:  

1) превентивный (дозаконодательный);  

2) утверждающий (послезаконодательный). 

По порядку проведения могут быть референдумы:  

1) обязательные;  

2) факультативные. 

Виды референдума в зависимости от территории:  

1) всероссийский референдум (он проводится по вопросам общефедерального значения на 

основании решения Президента РФ);  

2) референдум субъекта РФ (он проводится по вопросам ведения соответствующего субъекта 

РФ или совместного ведения РФ и субъектов РФ, если указанные вопросы не урегулированы 

Конституцией РФ и федеральным законом);  

3) местный референдум (он проводится по вопросам местного значения, находящимся в 

ведении органов местного самоуправления). 

Особенностью референдума РФ является то, что он проводится по особо важным вопросам 

для государства (принятие новой Конституции). 

Субъекты РФ вправе в своих конституциях (уставах) установить круг вопросов, подлежащих 

обязательному вынесению на референдум субъекта РФ, за исключением следующих вопросов, 

отнесенных к исключительной компетенции федеральных органов власти:  

1) досрочного прекращения или продления срока полномочий органов государственной 

власти субъекта РФ, органов местного самоуправления, приостановления осуществления ими 

своих полномочий, а также проведения досрочных выборов в органы государственной власти 

субъекта РФ, органы местного самоуправления либо отсрочки этих выборов;  

2) персонального состава органов государственной власти субъекта РФ, органов местного 

самоуправления;  

3) избрания депутатов и должностных лиц, утверждения, назначения на должность и 

освобождения от должности должностных лиц, а также дачи согласия на их назначение на 

должность и освобождение от должности;  

4) принятие или изменение бюджета субъекта, исполнения и изменения финансовых 

обязательств субъекта РФ, муниципального образования;  

5) принятия чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности 

населения. 

Муниципальные власти вправе в своих уставах указывать перечень вопросов, по которым 

может проводиться местный референдум. К этим вопросам могут быть отнесены только вопросы 

местного значения. 

Местный референдум проводится по вопросам, отнесенным к компетенции органов местного 

самоуправления законодательством РФ и законодательством субъекта РФ. 

Вопросы, вынесенные на референдум (общероссийский, субъекта РФ или местный), должны 

быть построены таким образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования, 

т. е. на него можно было бы дать только однозначный ответ («да» или «нет»). 

 

17. Всероссийский референдум: порядок организации и проведения 

Правовым основанием проведения общероссийского референдума является ФКЗ от 28 июня 

2004 г. "О референдуме Российской Федерации", а положения, не урегулированные данным 

Законом, регулируются Федеральным законом от 12 июня 2002 г. 

Референдум РФ – это всенародное голосование граждан РФ по законопроектам, 

действующим федеральным конституционным и федеральным законам и иным вопросам 

государственного значения. 



42 

Референдум РФ проводится только по вопросам общегосударственного значения:  

1) изменение статуса субъектов РФ;  

2) досрочное прекращение или продление срока полномочий Президента РФ, Совета 

Федерации РФ, Государственной Думы РФ, а равно проведение досрочных выборов Президента 

РФ, Государственной Думы, досрочное формирование Совета Федерации либо отсрочка этих 

выборов;  

3) принятие и изменение федерального бюджета, исполнение и изменение внутренних 

финансовых обязательств государства;  

4) введение, изменение и отмена федеральных налогов и сборов, а также освобождение от их 

уплаты;  

5) принятие чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности 

населения;  

6) амнистия и помилование. 

Наряду с ограничениями, относящимися к выносимым на референдум вопросам, 

законодатель вводит ограничения по проведению референдума в целом (ст. 7 ФКЗ "О 

референдуме РФ"). 

Во-первых, референдум не проводится в условиях военного или чрезвычайного положения, 

введенного на территории Российской Федерации, либо на территории, на которой предполагается 

проводить референдум, либо на части этой территории, а также в течение трех месяцев после 

отмены военного или чрезвычайного положения. 

Во-вторых, повторный референдум Российской Федерации с такой же формулировкой 

вопроса не проводится в течение двух лет с момента официального опубликования результатов 

предыдущего общероссийского референдума. 

В-третьих, референдум не проводится в последний год полномочий Президента РФ, 

Государственной Думы, а также в период избирательной кампании, проводимой одновременно на 

всей территории Российской Федерации на основании решения уполномоченного федерального 

органа, за исключением случаев проведения референдума по проекту Конституции и проекту 

нормативного акта или вопроса, обязательное вынесение на референдум которого предусмотрено 

международным договором РФ. 

Особенностью всероссийского референдума является то, что он проводится на всей 

территории РФ. В РФ принимают участие все граждане РФ независимо от места их постоянного 

жительства, включая граждан РФ, находящихся за границей, но не утративших гражданство РФ. 

Вопрос, выносимый на референдум, не должен противоречить Конституции Российской 

Федерации, ограничивать, отменять или умалять общепризнанные права и свободы человека и 

гражданина, конституционные гарантии реализации таких прав и свобод. 

Процесс подготовки и проведения референдума Российской Федерации (референдумный 

процесс) включает несколько стадий: 

1) выдвижение инициативы проведения референдума и сбор подписей в ее поддержку; 

2) назначение референдума; 

3) образование участков, формирование комиссий референдума, составление списков 

участников референдума; 

4) проведение агитации; 

5) голосование и определение результатов референдума; 

6) вступление в силу решения, принятого на референдуме. 

Инициатива проведения референдума РФ принадлежит: 

1) не менее чем двум миллионам граждан Российской Федерации, имеющих право на 

участие в референдуме, при условии, что на территории одного субъекта Российской Федерации 

или в совокупности за пределами территории Российской Федерации находится место жительства 

не более 50 тысяч из них; 

2) Конституционному Собранию в случае, предусмотренном ч. 3 ст. 135 Конституции РФ; 

3)федеральным органам государственной власти в случаях, предусмотренных 

международным договором РФ и ФКЗ. 

Инициатива проведения референдума гражданами включает три этапа:  

1) легализацию инициативной группы референдума;  

2) сбор подписей в поддержку инициативы проведения референдума;  
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3) решение ЦИК РФ по инициативе граждан. 

1. Образование инициативной группы распадается на четыре подэтапа, поскольку требует 

предварительного образования региональных подгрупп инициативной группы более чем в 

половине субъектов РФ в составе не менее 100 участников референдума каждая. 

Первый подэтап - создание региональной подгруппы. Гражданин (граждане) РФ, 

выдвинувший (выдвинувшие) предложение об образовании инициативной группы, не позднее чем 

за пять дней до дня проведения собрания участников референдума для решения вопроса об 

образовании региональной подгруппы письменно уведомляет (уведомляют) избирательную 

комиссию своего субъекта РФ о месте и времени проведения собрания, а также о вопросе 

(вопросах) референдума. Собрание подгруппы проводится на территории того субъекта РФ, где 

находится место жительства участников референдума, принимающих участие в собрании. 

Собрание правомочно, если в нем принимают участие не менее 100 участников референдума, 

место жительства которых находится на территории данного субъекта РФ.  

Второй подэтап - регистрация региональной подгруппы. Уполномоченные представители 

региональной подгруппы обращаются в избирательную комиссию своего субъекта РФ с 

ходатайством о регистрации подгруппы, в котором указывается утвержденная на собрании 

формулировка вопроса (вопросов) референдума. 

Третий подэтап - создание инициативной группы. После регистрации избирательной 

комиссией субъекта РФ региональной подгруппы начинается создание аналогичных подгрупп в 

других субъектах РФ. С момента регистрации таких подгрупп более чем в половине субъектов РФ 

их уполномоченные представители вправе на своем собрании принять решение об обращении в 

ЦИК РФ с ходатайством о регистрации инициативной группы. Такое ходатайство должно быть 

направлено в ЦИК РФ не позднее чем через два месяца со дня регистрации первой региональной 

подгруппы. 

Четвертый подэтап - регистрация инициативной группы. Если ЦИК РФ установит 

соответствие ходатайства инициативной группы и приложенных к нему документов 

законодательным требованиям, ЦИК РФ в течение 10 дней со дня поступления ходатайства 

принимает решение о регистрации инициативной группы, ее уполномоченных представителей и 

дает разрешение на открытие специального счета фонда референдума, а также выдает 

инициативной группе регистрационное свидетельство.  

2. Сбор подписей в поддержку референдума. Инициативная группа обязана собрать в 

поддержку инициативы проведения референдума не менее двух миллионов подписей участников 

референдума. При этом на один субъект РФ должно приходиться не более 50 тысяч подписей 

участников референдума, место жительства которых находится на территории данного субъекта. 

Если сбор подписей осуществляется за пределами РФ, общее количество таких подписей не может 

составлять более 50 тысяч. Сбор подписей осуществляется в течение 45 дней со дня, следующего 

за днем регистрации инициативной группы. 

Право сбора подписей принадлежит исключительно членам инициативной группы, 

входящим в региональную подгруппу, зарегистрированную избирательной комиссией субъекта 

РФ, на территории которого осуществляется сбор подписей. Подписи могут собираться только на 

территориях тех субъектов РФ, избирательными комиссиями которых были зарегистрированы 

региональные подгруппы.  

После завершения сбора подписей, но не позднее даты окончания срока сбора подписей, 

указанной в регистрационном свидетельстве, инициативная группа подсчитывает количество 

подписей, собранных по каждому субъекту РФ, количество подписей, собранных за рубежом, а 

также общее количество собранных подписей. По результатам подсчета составляется протокол об 

итогах сбора подписей, который подписывается уполномоченным представителем инициативной 

группы. Подписные листы, пронумерованные и сброшюрованные в виде папок по субъектам РФ, 

иностранным государствам, протокол об итогах сбора подписей, первый финансовый отчет 

инициативной группы об использовании средств фонда референдума передаются 

уполномоченным представителем инициативной группы в ЦИК РФ не позднее 18 часов по 

московскому времени дня, в который истекает срок сбора подписей. Количество подписей 

участников референдума, содержащихся в подписных листах, представляемых в ЦИК РФ, может 

превышать необходимое количество подписей не более чем на 5 процентов. 
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3. Решение ЦИК РФ по инициативе граждан. ЦИК РФ в течение 30 дней со дня приема 

документов проверяет соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, 

достоверность сведений об участниках референдума, содержащихся в подписных листах, и их 

подписей, а также соблюдение инициативной группой порядка финансирования своей 

деятельности и правил проведения агитации по вопросам референдума. По итогам проверки ЦИК 

РФ принимает решение о результатах выдвижения инициативы проведения референдума. Если 

количества достоверных подписей участников референдума достаточно для назначения 

референдума и при этом количество недостоверных и (или) недействительных подписей составило 

менее 5 процентов от общего количества подписей, отобранных для проверки, ЦИК РФ указывает 

это в своем решении о результатах выдвижения инициативы проведения референдума. Данное 

решение ЦИК РФ не позднее чем через пять дней со дня его принятия направляет Президенту РФ 

и одновременно уведомляет о своем решении палаты Федерального Собрания РФ. Если 

количества достоверных подписей участников референдума недостаточно для назначения 

референдума либо если количество недостоверных и (или) недействительных подписей составило 

5 и более процентов от общего количества подписей, отобранных для проверки, ЦИК РФ 

указывает это в своем решении о результатах выдвижения инициативы проведения референдума. 

После принятия данного решения процедуры по реализации инициативы проведения референдума 

прекращаются. Инициативная группа в течение 10 дней после получения копии отрицательного 

решения ЦИК РФ вправе обжаловать его в Верховный Суд РФ. 

Если ЦИК РФ принимает отрицательное решение, не обжалованное в Верховный Суд РФ 

или признанное им законным, соответствующая инициативная группа, входящие в нее граждане в 

течение года со дня принятия решения ЦИК РФ не могут повторно инициировать проведение 

референдума с такой же по смыслу или содержанию формулировкой вопроса (вопросов). 

Изложенная процедура гражданского инициирования референдума крайне сложна, трудна в 

использовании. Мотив подобного законодательного решения - ограничение инициатив, не 

имеющих широкой поддержки населения. 

Инициатива проведения референдума Конституционным Собранием РФ. Конституционное 

собрание РФ, разработав проект новой Конституции РФ, вправе вынести его на всенародное 

голосование. Порядок такой инициативы должен определяться особым федеральным 

конституционным законом, который в настоящее время не принят. 

Инициатива проведения референдума федеральным органом власти. Если в соответствии с 

международным договором РФ проект нормативного акта или вопрос государственного значения 

подлежит вынесению на референдум РФ, такой референдум назначается по инициативе 

федерального органа (федеральных органов) государственной власти, к компетенции которого 

(которых) международным договором РФ отнесено рассмотрение проекта нормативного акта или 

вопроса государственного значения. Указанная инициатива оформляется решением 

соответствующего федерального органа (соответствующих федеральных органов) 

государственной власти. 

Назначение референдума РФ - исключительная прерогатива Президента РФ, который 

назначает его своим указом. Не позднее чем через 10 дней со дня поступления документов, на 

основании которых назначается референдум, Президент РФ направляет их в Конституционный 

Суд РФ с запросом о соответствии Конституции РФ инициативы проведения референдума. 

Конституционный Суд рассматривает данное обращение, принимает по нему решение и 

направляет его Президенту. Решение суда подлежит незамедлительному опубликованию. 

Если Конституционный Суд признал инициативу проведения референдума соответствующей 

Конституции РФ, Президент не позднее чем через 15 дней со дня поступления решения 

Конституционного Суда назначает референдум. В случае если указанная инициатива признана не 

соответствующей Конституции РФ, процедуры по ее реализации прекращаются с момента 

вступления в силу решения Конституционного Суда. 

При назначении референдума Президент определяет день голосования, которым может быть 

только воскресенье, в период от 60 до 100 дней со дня официального опубликования решения о 

назначении референдума. 

Таким образом, Президент РФ обладает исключительным правом на назначение 

референдума РФ, однако он не может назначить референдум по собственному усмотрению. 

Президент также не вправе отказать в назначении референдума, если соблюдена предусмотренная 
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законом процедура инициирования референдума и выносимый на референдум вопрос 

(законопроект) отвечает законодательным требованиям. 

Образование участков, формирование комиссий референдума, составление списков 

участников референдума. Подготовку и проведение референдума РФ осуществляют: 

1) Центральная избирательная комиссия РФ, действующая в качестве Центральной комиссии 

референдума РФ; 

2) избирательные комиссии субъектов РФ, действующие в качестве комиссий субъектов 

Российской Федерации по проведению референдума РФ; 

3) территориальные избирательные комиссии или избирательные комиссии муниципальных 

образований, действующие в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о выборах и референдумах, в качестве территориальных избирательных комиссий 

(далее - территориальные комиссии), а также специальные территориальные комиссии 

референдума, формируемые ЦИК РФ, ИК субъектов РФ в случаях, предусмотренных законом; 

4) участковые комиссии по проведению референдума России. 

Проведение агитации. После принятия решения о назначении референдума РФ граждане 

РФ, а также общественные объединения вправе в любых допустимых формах и законными 

методами беспрепятственно вести агитацию: 

- за или против проведения референдума РФ; 

- за или против участия в референдуме; 

- за или против законопроекта или иного вопроса, выносимого на референдум. 

Проведение агитации по вопросам референдума начинается со дня регистрации 

инициативной группы по проведению референдума и создания соответствующего фонда 

референдума и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования. 

Голосование и определение результатов референдума. Решения комиссий по проведению 

референдума Российской Федерации публикуются в печати и передаются другим средствам 

массовой информации. 

Голосование на референдуме проводится в установленный день с 8 до 20 часов по местному 

времени в помещениях участковых комиссий. Каждый гражданин голосует лично. 

ЦИК РФ признает референдум состоявшимся, если в голосовании приняли участие более 

половины участников референдума, внесенных в списки участников референдума. Число 

участников референдума, принявших участие в голосовании, определяется по числу бюллетеней 

установленной формы, обнаруженных в ящиках для голосования. ЦИК РФ признает результаты 

референдума недействительными, если итоги голосования признаны недействительными на части 

участков референдума, на которых списки участников референдума на момент окончания 

голосования в совокупности включают в себя не менее чем 25% от общего числа участников 

референдума, включенных в списки участников референдума на момент окончания голосования. 

Вступление в силу решения, принятого на референдуме. Принятое на референдуме 

решение и итоги голосования в целом по России подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) не позднее трех дней после определения результатов референдума. 

Решение, принятое на общероссийском референдуме, является общеобязательным и не 

нуждается в дополнительном утверждении. Оно действует на всей территории России и может 

быть изменено не иначе как путем принятия решения на новом референдуме. 

Если для реализации принятого решения на референдуме требуется издание 

дополнительного правового акта, федеральный орган государственной власти, в чью компетенцию 

входит решение этого вопроса, обязан в течение 15 дней с момента вступления в силу решения 

референдума определить сроки подготовки данного акта. 

Таким образом, референдум является одной из центральных форм непосредственной 

демократии, отличается сложностью процедуры проведения и имеет много сходств с 

избирательным правом. 
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ТЕМА 4. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО  

СТАТУСА ЛИЧНОСТИ 
 

1. Основы правового статуса личности в РФ 

Основы правового статуса личности в РФ закреплены в виде специального конституционно-

правового института, под которым понимается совокупность норм конституционного права РФ, 

регламентирующих отношения, возникающие по поводу определения места и роли человека и 

гражданина в обществе и государстве, характера реализации индивидом своих возможностей и их 

пределов, установленных государством, по поводу защиты и обеспечения этих прав. 

Конституционно-правовой статус личности является одинаковым для всех. Им обладают:  

 граждане РФ;  

 иностранные граждане;  

 лица без гражданства (апатриды). 

Содержание конституционно-правового статуса личности – это совокупность прав и 

обязанностей индивида во взаимоотношениях с РФ. 

Конституционный статус личности складывается из закрепленных в Конституции РФ прав и 

свобод личности, а также обязанностей индивида перед государством. 

РФ в целях соблюдения и защиты прав и свобод личности:  

1) устанавливает в федеральных законах запреты на нарушения прав человека и гражданина 

в какой бы то ни было форме, устанавливает меры ответственности за такие нарушения в 

уголовном, административном, гражданском и ином порядке;  

2) обеспечивает экономические, политические, социальные и иные условия для реализации 

прав и свобод человека и гражданина на территории РФ независимо от пола, расы, 

национальности и других признаков. 

Характерные черты основ конституционно-правого статуса личности в РФ:  

1) конституционные права и свободы личности – основа государственной заботы и всей 

системы права в РФ;  

2) они обладают высшей юридической силой;  

3) эти права и свободы подлежат особой охране со стороны государства. 

Конституция РФ регулирует основы правового статуса личности не в полном объеме, а 

устанавливает лишь основы этого статуса. Поэтому институт основ конституционно-правового 

статуса личности является комплексным и включает в себя нормы не только конституционного 

права, но и нормы других отраслей российского права, например нормы семейного, гражданского, 

уголовного, экологического и трудового права. 

Элементы конституционно-правового статуса личности:  

 права и свободы человека и гражданина;  

 принципы конституционного статуса личности;  

 наличие либо отсутствие российского гражданства. 

Конституционные права, свободы и обязанности личности – базовый элемент всего 

конституционно-правового статуса той или иной категории лиц. При этом вид категории 

определяется именно объемом этих прав и обязанностей лица. 

Принципы конституционно-правового статуса личности в РФ – основополагающие начала 

всего взаимодействия РФ и лиц, находящих на ее территории на законных основаниях. 

Основные принципы конституционного статуса человека и гражданина образуют основу 

правового статуса личности в РФ, закреплены в гл. 1 и 2 Конституции РФ: 

1. Признание человека, его прав и свобод высшей социальной ценностью (ст. 2). 

2. Принцип социального государства (ст. 7). 

3. Принцип равного, свободного и единого российского гражданства (ст. 6). 

4. Принцип приоритета международных стандартов в области прав человека (ч. 1 ст. 17). 

5. Принцип неотчуждаемости и естественной природы прав человека (ч. 2 ст. 17). 

6. Принцип непосредственного действия прав и свобод человека и гражданина (ст. 18). 

7. Права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение 

законов, всю деятельность государственной власти и местного самоуправления (ст. 18). 

8. Принцип формально-правового равенства (ст. 19). 



47 

9. Принцип возможности расширения прав и свобод человека за круг конституционных (ч. 1 

ст. 55). 

10. Принцип невозможности издания законов, отменяющих или умаляющих права и свободы 

человека и гражданина (ч. 2 ст. 55). 

11. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц (ч. 3 ст. 17). 

Гражданство – основополагающий элемент конституционно-правового статуса личности, 

необходимый для обладания лица всеми исключительными гражданским правами, но 

одновременно налагающий на это лицо совокупность гражданских обязанностей перед РФ. 

Конституционно-правовой статус личности предполагает, что он обеспечивается государством (в 

том числе государственным принуждением в случае нарушения конституционных прав и свобод 

человека и гражданина). 

 

2. Принципы конституционного статуса человека и гражданина в РФ 

Принципы конституционного статуса личности – закрепленные нормами Конституции РФ 

основополагающие начала, регулирующие взаимодействие человека и гражданина с РФ. 

Принципы конституционно-правового статуса личности:  

1) равенство всех перед законом и судом;  

2) равенство прав и свобод каждого;  

3) права и свободы личности в РФ гарантируются государством;  

4) основные права и свободы личности неотчуждаемы;  

5) непосредственное действие общепризнанных принципов и норм международного права в 

отношении прав и свобод личности. 

Принцип равенства всех перед законом и судом заключается в том, что каждый независимо 

от пола, расы, национальности, языка, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и 

т. п. обязан соблюдать законодательство РФ. 

Федеральными законами могут быть установлены привилегии для отдельных категорий 

граждан, но эти привилегии не должны затрагивать основных прав и свобод человека. Эти 

привилегии устанавливаются в связи с исполнением тех или иных полномочий по должности. 

Каждый свободно и независимо от чьего-либо мнения осуществляет свои права и свободы, 

исполняет свои обязанности, а равно взаимодействует с другими субъектами правоотношений, 

отстаивает свои интересы, права при условии соблюдения законодательства РФ и прав и законных 

интересов других лиц и общества в целом. 

Основные права и свободы принадлежат каждому от рождения в равном объеме. Никто не 

может быть лишен этих прав и свобод. 

РФ гарантирует реализацию всех элементов конституционно-правового статуса личности в 

РФ. За исключением случаев, когда ограничения предусмотрены законами и вызваны 

необходимостью защитить права и свободы других членов общества (например, при введении 

военного или чрезвычайного положения на всей территории РФ или ее части, а равно в случае 

вынесения приговора суда, ограничивающего определенные права и свободы личности). 

РФ обеспечивает реализацию прав и свобод человека и гражданина в РФ путем создания 

условий для этого в политической, экономической, иных сферах общественной жизни страны. 

РФ, помимо гарантий неприкосновенности конституционно-правового статуса личности, 

устанавливает ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина, а также за 

воспрепятствование их реализации. 

Принцип неотчуждаемости основных прав и свобод личности заключается в том, что 

ограничения государством или кем-либо в этих правах и свободах недопустимы, одновременно и 

отказ самого лица от конституционных прав и свобод юридически недействителен, т. е. 

недействительным признается и добровольный отказ лица от жизни (за исключением случаев 

самоубийства). 

Неотчуждаемый характер присущ только естественным правам человека, тогда как 

производные от них права, например право собственности на определенную вещь, могут 

отчуждаться как по воле правообладателя, так и по воле иных лиц. 
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Принцип непосредственного действия основных прав и свобод человека и гражданина 

заключается в том, что именно эти права и свободы определяют смысл и содержание 

конституционно-правового статуса личности. 

 

3. Международно-правовые акты в области прав человека и гражданина 

К числу универсальных международных договоров, являющихся источниками 

общепризнанных прав человека, относятся:  

1) Устав ООН;  

2) Всеобщая декларация прав человека;  

3)Международные пакты о гражданских и политических правах, об экономических, 

социальных и культурных правах о правах человека;  

4) Факультативный протокол № 1 были единогласно приняты Генеральной Ассамблеей ООН 

16 декабря 1966 г. Эти документы вместе с самой декларацией и Факультативным протоколом № 

2 (направленный на отмену смертной казни), принятым в 1989 г., получили широкую известность 

под названием международного Билля о правах человека. 

Эти акты были ратифицированы в разное время в СССР и впоследствии – Россией. В этих 

актах содержатся универсальные стандарты в области прав человека, выработанные мировым 

сообществом, которое добивается выполнения этих стандартов всеми странами. Существуют 

государства, где не эти стандарты не соблюдаются. Что касается России, то общепризнанные 

принципы и нормы международного права являются составной частью правовой системы (ч. 4 

ст.15). Права и свободы человека и гражданина полностью соответствуют общепризнанным 

международным стандартам. 
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ТЕМА 5. ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Понятие и общие принципы гражданства 

Гражданство РФ – это устойчивая правовая связь лица с РФ, выражающаяся в совокупности 

их взаимных прав и обязанностей (ст. 3 ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации»). 

Содержанием гражданства РФ является совокупность взаимных прав и обязанностей РФ и 

гражданина РФ. 

Юридические признаки гражданства РФ:  

1) правовой характер связи гражданина и РФ (такой характер связи гражданина и РФ 

заключается в том, что все отношения между ними должны быть юридически оформлены, а не 

просто фактически признаны);  

2) устойчивость этой связи (данный признак заключается в постоянном характере взаимных 

прав и обязанностей гражданина и РФ, т. е. гражданство РФ сохраняется за лицом независимо ни 

от каких обстоятельств с момента приобретения гражданства и до его прекращения). 

Основным документом, удостоверяющим наличие у лица гражданства РФ, является паспорт 

гражданина РФ или иной основной документ, содержащий указание на гражданство лица. 

В целях подтверждения лицом своей принадлежности к гражданам РФ при выезде за 

границу он должен получить заграничный паспорт гражданина РФ, визовые документы, а при 

прохождении воинской обязанности – военный билет и т. д. 

РФ гарантируют защиту прав своих граждан, даже если они находятся и постоянно 

проживают за рубежом. 

Правовые основы гражданства РФ определяются ст. 6, 61–63 Конституции, нормами 

международных договоров РФ (напр., международных договоров РФ о двойном гражданстве), ФЗ 

«О гражданстве РФ» (2002 г.), Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ, 

утвержденным указом Президента РФ и другими законами при условии, что они не содержат 

положений, ограничивающих права и свободы граждан. 

Гражданство РФ может возникнуть у лица по основаниям, предусмотренным федеральным 

законодательством, либо уже констатируется на основании факта наличия у него в прошлом 

гражданства СССР. 

Принципы гражданства РФ – основополагающие начала, устанавливающие основы 

правового статуса граждан РФ, а также регулирующие вопросы порядка приобретения и 

прекращения гражданства РФ и иные вопросы. 

Принципы российского гражданства: 

1. Свободное, равное и единое гражданство, независимо от оснований и времени его 

приобретения. 

2. Признание права человека на приобретение, изменение и выход из гражданства. 

Гражданин РФ не может быть лишен российского гражданства, выслан за пределы РФ или выдан 

иностранному государству. 

3. Принцип независимости гражданства от брака – изменение гражданства одним из 

супругов, расторжение брака по общему правилу не влечет изменения гражданства у другого 

супруга или детей от данного брака. 

4. Принцип независимости гражданства от места нахождения лица (на территории РФ или 

вне ее). 

5. Принцип покровительства и защиты российского гражданина за рубежом со стороны 

России (осуществляется Министерством иностранных дел РФ, дипломатическими 

представительствами и консульскими учреждениями РФ за рубежом). 

6. Принцип сокращения безгражданства (уменьшения количества лиц без гражданства 

(апатридов) путем предоставления им российского гражданства). 

7. Принцип равенства прав и свобод граждан РФ, лиц без гражданства и иностранных 

граждан за исключением специальных прав, свобод и обязанностей, вытекающих из института 

гражданства РФ. 

8. Принцип двойного гражданства (возможность приобретения двойного гражданства была 

предусмотрена с 1991 г.) в соответствии с международным договором РФ и ФЗ. Двойное 

гражданство рассматривается как исключение, предоставляется указом Президента РФ на 
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основании личного ходатайства заявителя. Наличие двойного гражданства не освобождает 

гражданина от исполнения конституционных обязанностей. 

Полномочными органами, ведающими делами о гражданстве РФ, являются Президент РФ, 

Министерство внутренних дел РФ и его территориальные органы, Министерство иностранных дел 

РФ, дипломатические представительства и консульские учреждения РФ, находящиеся за 

пределами РФ. 

Решение о приобретении или прекращении гражданства РФ подлежит отмене, если судом 

будет установлено, что данное решение принималось на основании представленных заявителем 

подложных документов или заведомо ложных сведений. 

 

2.Основания и порядок приобретения гражданства РФ 

(Федеральный закон от 31.05.2002  N 62-ФЗ "О гражданстве РФ" далее 62-ФЗ) 

Основания приобретения гражданства РФ: 

 Приобретение гражданства Российской Федерации по рождению (ст.12 62-ФЗ ). 

 Прием в гражданство Российской Федерации в общем порядке (ст.13 62-ФЗ). 

 Прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке (ст.14 62-ФЗ). 

 

1. По рождению гражданство приобретается, если на день рождения ребенка:  

1) оба его родителя или единственный его родитель являются гражданами РФ;  

2) один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель является лицом без 

гражданства, или признан безвестно отсутствующим, или место его нахождения неизвестно;  

3) один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель является иностранным 

гражданином, при условии, что ребенок родился на территории РФ, в ином случае он станет 

лицом без гражданства;  

4) оба его родителя или единственный его родитель, проживающие на территории РФ, 

являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, при условии, что ребенок 

родился на территории РФ, а государство, гражданами которого являются его родители или 

единственный его родитель, не предоставляет ребенку свое гражданство;  

5) родители ребенка неизвестны, а сам он находится на территории РФ, при условии, если 

родители не объявятся в течение шести месяцев со дня обнаружения этого ребенка. 

2. Прием в гражданство Российской Федерации в общем порядке.  

Требования к заявителю при приеме его в гражданство РФ в общем порядке: 

1. достижение возраста 18 лет, наличие дееспособности; 

2. проживание на территории Российской Федерации со дня получения вида на жительство в 

течение пяти лет непрерывно (исключение срок проживания сокращается до 1 года при: а) 

наличии у лица высоких достижений в области науки, техники и культуры; обладание лицом 

профессией либо квалификацией, представляющими интерес для РФ; б) предоставление лицу 

политического убежища на территории РФ; в) признание лица беженцем в порядке, 

установленном законодательство); 

3. дать обязательство соблюдать Конституцию России и российское законодательство; 

4. иметь законный источник средств к существованию (доход от любой незапрещенной 

российским законодательством деятельности – осуществлять трудовую деятельность, получать 

пенсию, алименты или пособие, иметь вклад в кредитном учреждении и т.д.); 

5. обратиться с письменным заявлением произвольной формы об отказе от имеющегося 

гражданства в дипломатическое представительство или консульское учреждение государства 

своей гражданской принадлежности на территории России. Впрочем, отказ требуется не всегда. 

Исключение составляют случаи, предусмотренные Федеральным законом № 62-ФЗ и 

международным договором. В ряде ситуаций отказ от прежнего гражданства считается 

невозможным из-за причин, которые не зависят от желающего получить гражданство человека. 

6. владеть русским языком. 

Уровень владения русским языком при получении гражданства РФ в общем порядке должен 

быть достаточным для общения заявителя на территории страны, как в устной форме, так и в 

письменной. 

Российское законодательство о гражданстве устанавливает, что уровень владения русским 

языком является достаточным, если заявитель получил образование: 
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-не ниже основного общего на территории СССР - до 1 сентября 1991 года; 

-не ниже основного общего на территории Российской Федерации - после 1 сентября 1991 

года; 

-на территории государства, в котором русский язык является одним из государственных 

языков (например, на территории Республики Беларусь). В этом случае заявитель должен являться 

гражданином этого же государства. 

Если заявитель не соответствует ни одному из вышеуказанных условий, то для обращения с 

заявлением о приеме в гражданство РФ в общем порядке, для подтверждения владения русским 

языком, ему необходимо пройти государственное тестирование по русскому языку как 

иностранному языку. 

Но имеются и исключения из рассматриваемых требований. 

Нет необходимости при получении гражданства РФ в общем порядке подтверждать владение 

русским языком следующим категориям иностранных граждан и лиц без гражданства: мужчинам, 

достигшим 65-летнего возраста; женщинам, достигшим 60-летнего возраста; лицам, имеющим I 

группу инвалидности; лицам, признанным в установленном порядке недееспособными. 

Лицо, имеющее особые заслуги перед Российской Федерацией, может быть принято в 

гражданство Российской Федерации без соблюдения вышеназванных условий. 

Гражданами Российской Федерации признаются лица, если они обратились с заявлением о 

признании их гражданами Российской Федерации, с необходимым пакетом документов, и если 

отсутствуют основания отклонения заявлений. 

Рассмотрение заявления о приеме в гражданство Российской Федерации и принятие решения 

по такому заявлению осуществляются в срок, не превышающий шести месяцев со дня подачи 

такого заявления и всех надлежащим образом оформленных документов. (ст.41.5 62-ФЗ.) 

Решения по вопросам гражданства Российской Федерации в общем порядке принимаются 

Президентом Российской Федерации. Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства 

Российской Федерации и принятие решений о приеме в гражданство Российской Федерации в 

общем порядке осуществляются в срок до одного года со дня подачи заявления и всех 

необходимых документов, оформленных надлежащим образом. (ст. 35 62-ФЗ) 

3.Прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Иностранные 

граждане и лица без гражданства, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство 

Российской Федерации в упрощенном порядке при условии, если указанные граждане и лица 

(п.2.1. ст.14 62-ФЗ): 

1. достигли возраста 18 лет, наличие дееспособности; 

2. постоянно проживать на законном основании на территории России, т. е. иметь вид на 

жительство в РФ. 

3. обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство 

Российской Федерации; 

4  иметь законный источник средств к существованию; 

5  отказаться от имеющегося у них гражданства иностранного государства (отказ от 

гражданства иностранного государства не требуется, если это предусмотрено международным 

договором Российской Федерации либо если отказ от гражданства иностранного государства 

невозможен в силу не зависящих от лица причин); 

6. быть признанным носителям русского языка. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, вправе обратиться с заявлениями о приеме в 

гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условий, 

предусмотренных пунктом "а" части первой ст. 13 62-ФЗ, если указанные граждане и лица: 

а) имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Российской Федерации и 

проживающего на территории Российской Федерации (следует обратить внимание, что родитель 

заявителя, являющийся гражданином России, в данном случае должен иметь регистрацию по 

месту жительства (постоянную регистрацию) на территории России); 

б) имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав 

СССР, не получили гражданства этих государств и остаются в результате этого лицами без 

гражданства. 

Без соблюдения условия о сроке проживания, установленного пунктом "а" части первой ст. 

13 62-ФЗ, если указанные граждане и лица: 
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а) родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего СССР; 

б) состоят в браке с гражданином Российской Федерации не менее трех лет; 

в) являются нетрудоспособными и имеют дееспособных сына или дочь, достигших возраста 

восемнадцати лет и являющихся гражданами Российской Федерации; 

г) имеют ребенка, являющегося гражданином РФ, в том случае если второй родитель 

ребенка, имеющий гражданство России: 

- умер; 

- решением суда, признан безвестно отсутствующим; 

- лишен родительских прав или ограничен в родительских правах; 

- является недееспособным или ограниченным в дееспособности; 

д) имеют совершеннолетних сына или дочь, имеющих гражданство РФ и признанных в 

установленном порядке недееспособными или ограниченными в дееспособности, в том случае, 

если их второй родитель, имеющий гражданство РФ: 

- умер; 

- решением суда, признан безвестно отсутствующим; 

- лишен родительских прав или ограничен в родительских правах; 

- является недееспособным или ограниченным в дееспособности; 

е) получили на территории России после 1 июля 2002 года в российских образовательных 

или научных организациях профессиональное образование и не менее трех лет в совокупности 

осуществляют трудовую деятельность на территории страны (в данном случае для приема 

гражданства в упрощенном порядке профессиональное образование должно быть получено 

исключительно по образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию и 

работодателем должны быть начислены страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации); 

ж) индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в установленных 

Правительством России видах экономической деятельности не менее 3 лет (при этом в указанный 

период сумма уплаченных такими гражданами и лицами в каждом календарном году налогов и 

сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах  и страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации составляет не менее 1 миллиона рублей) 

з) инвесторы, доля вклада которых в уставном капитале юридического лица, являющегося 

российским и осуществляющим свою деятельность на территории страны в установленных 

Правительством России видах экономической деятельности, составляет не менее 10 процентов.  

Для приема инвестором гражданства в упрощенном порядке по данному основанию 

указанное ранее российское юридическое лицо должно соответствовать одному из следующих 

требований: 

размер его уставного капитала и размер его чистых активов должны быть не менее 100 000 

000 рублей каждый, и сумма уплаченных им налогов и обязательных страховых платежей должна 

быть не менее 6 000 000 рублей ежегодно в течение не менее трех лет со дня осуществления 

инвестиций. 

е) осуществляют трудовую деятельность в России не менее трех лет по профессии, 

специальности или должности, которые включены в перечень профессий, специальностей или 

должностей иностранных граждан, являющихся квалифицированными специалистами, имеющих 

право на прием в гражданство РФ в упрощенном порядке 

Основания для получения гражданства РФ в упрощенном порядке без получения вида на 

жительство: 

1. Ветераны Великой Отечественной войны, которые ранее имели гражданство СССР, 

проживающие в настоящее время на территории России. 

Для приема гражданства в упрощенном порядке в соответствии с данным основанием 

заявителю не нужно предварительно получать вид на жительство в РФ, иметь законный источник 

средств к существованию, обращаться с заявлениями об отказе от имеющегося у них иного 

гражданства, а так же подтверждать владение русским языком. Для этого достаточно получить 

разрешение на временное проживание в России и оформить регистрацию по месту жительства. 

2. Являющиеся нетрудоспособными, прибывшие в Россию из государств, ранее входивших в 

состав СССР и имевшие на территории России регистрацию по месту жительства (постоянную 

регистрацию) на 1 июля 2002 года. 
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Особенностью данного основания для приема в гражданство РФ в упрощенном порядке 

является то обстоятельство, что вид на жительство и разрешение на временное проживание в РФ 

заявителю предварительно получать не нужно. Так же не требуется иметь законный источник 

средств к существованию. 

3. Участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, 

имеющие регистрацию по месту жительства (постоянную регистрацию) в том субъекте РФ, 

который выбран ими для постоянного проживания в соответствии с этой программой. 

Для получения гражданства РФ в упрощенном порядке в соответствии с данным основанием 

заявителю не нужно предварительно получать вид на жительство в РФ, иметь законный источник 

средств к существованию, а так же документально подтверждать владение русским языком. Для 

этого достаточно получить разрешение на временное проживание в России, оформить 

регистрацию по месту жительства и обратиться с заявлением об отказе от иностранного 

гражданства. 

С другой стороны, участники Государственной программы и члены их семей, имеющие 

разрешение на временное проживание в России и регистрацию по месту жительства, но не 

желающие приобретать гражданство РФ в упрощенном порядке, имеют также возможность 

обратиться с заявлением о выдаче им вида на жительство в РФ. 

Решения о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке 

принимаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

функций по контролю и надзору в сфере миграции, и его территориальными органами (ФМС). 

Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации и принятие 

решений о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке осуществляются 

в срок до шести месяцев со дня подачи заявления и всех необходимых документов, оформленных 

надлежащим образом (ст.35. 62-ФЗ). 

При приобретении гражданства в порядке восстановления в гражданстве РФ лицо должно 

соответствовать требованиям, предъявляемым к лицу, приобретающему гражданство РФ в общем 

порядке, но обязательный срок непрерывного проживания на территории РФ сокращается до 3 

лет. 

Заявления о приеме в гражданство РФ и о восстановлении в гражданстве РФ отклоняются в 

следующих случаях:  

 Лицо выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ или 
иными действиями создает угрозу безопасности РФ.  

 Лицо использовало подложные документы либо сообщило заведомо ложные сведения.  
 Лицо не имеет законного источника средств к существованию и др. 

 

3.Основания и порядок прекращения гражданства РФ 

Отношения гражданства РФ включают в себя не только приобретение его и основания этого, 

а также прекращение гражданства РФ и основания этого. 

Основания прекращения гражданства РФ:  

1) выход из гражданства РФ;  

2) иные основания, предусмотренные федеральным законодательством или 

международными договорами РФ. 

Выход из гражданства РФ – свободное волеизъявление гражданина РФ. 

Выход их гражданства РФ осуществляется на основании заявления гражданина РФ, если он 

постоянно проживает на территории. 

Выход из гражданства РФ лица, проживающего за пределами России, осуществляется на 

основании добровольного волеизъявления (на основании заявления желающего лица) этого лица в 

упрощенном порядке при отсутствии оснований отказа в выходе из гражданства РФ. Выход из 

гражданства РФ может быть в общем и упрощенном порядке. 

Упрощенный порядок выхода из гражданства РФ установлен для ребенка, один из родителей 

которого имеет гражданство РФ, а другой – гражданство иностранного государства, либо 

единственный родитель которого является иностранным гражданином. В этом случае выход из 

гражданства РФ осуществляется на основании заявления родителей либо заявления единственного 
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родителя. В случае если лицо таким образом утратило гражданство РФ, то за ним сохраняется 

право восстановления в гражданстве РФ после достижения им 18 лет. 

Рассмотрение заявлений по вопросам о выходе из гражданства Российской Федерации в 

упрощенном порядке осуществляются в срок до шести месяцев со дня подачи заявления и всех 

необходимых документов, оформленных надлежащим образом (ст.35. 62 –ФЗ) 

В выходе из гражданства РФ может быть отказано гражданину, если:  

1) лицо в установленном порядке не выполнило перед рФ обязательство, установленное 

федеральным законом (например, неисполненная воинская обязанность);  

2) лицо привлечено компетентными органами РФ в качестве обвиняемого по уголовному 

делу либо в отношении него вступил в законную силу и подлежит исполнению обвинительный 

приговор суда;  

3) у лица отсутствует иное гражданство либо и гарантии его приобретения (это установлено 

в целях реализации принципа недопустимости увеличения численности апатридов). 

Особый порядок выхода из гражданства РФ установлен при территориальных 

преобразованиях в РФ: в результате изменения государственной границы РФ в соответствии с 

международным договором РФ. В этом случае граждане РФ, проживающие на территории, 

которая подверглась этим преобразованиям, вправе сохранить или изменить свое гражданство 

согласно условиям данного международного договора, т. е. в этом случае устанавливается 

упрощенный порядок изменения гражданства. 

Допускается прекращение гражданства РФ без согласия лица, чье гражданство 

прекращается, но это возможно только в отношении натурализованных граждан РФ, которым 

гражданство РФ было предоставлено на основании ложных сведений и документов. Однако эти 

обстоятельства должны быть установлены по решению суда, при этом прекращение гражданства в 

этом случае касается только лица, чье виновное поведение привело к подобным санкциям, но не 

может прекращаться гражданство по этому основанию у членов семьи виновного лица, если они 

не знали о виновном поведении лица. 

Предельный срок для отмены решения о предоставлении гражданства равен 5 годам. По 

истечении пятилетнего срока даже в случае обнаружения виновного поведения лица принятие в 

гражданство РФ не может быть отменено. 
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ТЕМА 6. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН,  

ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
 

1. Правовое положение  

1. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" 

2. Постановлением Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 "О порядке осуществления 

миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" 

3. Административный регламент предоставления Федеральной миграционной службой 
государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на 

жительство в Российской Федерации утвержден  приказом Федеральной миграционной службы от 
22 апреля 2013 г. N 215 

Иностранные граждане и лица без гражданства (апатриды) обладают всеми правами и 

свободами человека и несут общие обязанности перед РФ, при этом в объем их прав не входят 

права и обязанности граждан РФ. Иностранные граждане и апатриды могут законно находиться на 

территории РФ при наличии визы и действительных документов, удостоверяющих их личность и 

признаваемых на территории РФ как удостоверения личности иностранного гражданина. 

Временное пребывание иностранных граждан в РФ осуществляется на основании визы 

(если со страной его гражданской принадлежности не установлен безвизовый режим), выдаваемой 

консульскими учреждениями РФ. Виза выдается на основании приглашения, выдаваемого 

федеральными органами исполнительной власти, ведающими вопросами внутренних дел (а также 

территориальными органами; по ходатайствам органов местного самоуправления, физических и 

юридических лиц) и иностранных дел (по ходатайствам федеральных органов государственной 

власти и органов государственной власти субъектов РФ, дипломатических представительств и 

консульских учреждений иностранных государств в РФ и международных организациях, 

находящихся в РФ, международных организаций и их представительств в РФ). 

Иностранный гражданин, въехавший на территорию РФ, обязан уведомить о своем приезде 

УФМС (зарегистрировать свое пребывание в течение 7 дней (п.20 «Правил осуществления 

миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 "О порядке осуществления 

миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации"). 

Для некоторых стран устанавливаются другие временные рамки. Так, для Белоруссии, 

Армении и Казахстана этот период составляет 30 суток, Таджикистана - 15 суток, Украины - 90 

суток (международные соглашения). 

Регистрацией иностранных граждан, имеющих дипломатические привилегии и иммунитеты, 

и членов их семей, въехавших в РФ, занимается федеральный орган исполнительной власти, 

ведающий вопросами иностранных дел (МИД). 

Временное проживание иностранных граждан в РФ осуществляется на основании 

соответствующего разрешения. 

Оформление РВП. Получение в УФМС разрешение на временное проживание (РВП) – 

документ, официально позволяющий иммигранту находиться на территории России. Получение 

РВП осуществляется по: 1)  основанию, 2) квоте. 

п. 3 ст. 6 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" оговорен круг лиц, которые могут оформить разрешение по 

основанию (льготе): 

1) родившемуся на территории РСФСР и состоявшему в прошлом в гражданстве СССР или 

родившемуся на территории Российской Федерации; 

2) признанному нетрудоспособным и имеющему дееспособных сына или дочь, состоящих в 

гражданстве Российской Федерации; 

3) имеющему хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в гражданстве 

Российской Федерации; 

4) состоящему в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим место жительства в 

Российской Федерации; 

5) осуществившему инвестиции в Российской Федерации в размере, установленном 

Правительством Российской Федерации; 
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6) поступившему на военную службу, на срок его военной службы; 

7) являющемуся участником Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, и членам его семьи, переселяющимся совместно с ним в Российскую Федерацию; 

8) имеющему ребенка, состоящего в гражданстве Российской Федерации; 

9) и д.р. 

Так как получить  РВП по льготе может не каждый, в РФ существует квотирование на 

предоставление этого статуса. Формирование квоты осуществляется государством ежегодно. В 

2017 году количество выделенных квот в РФ составляет 125900 на все федеральные округа. При 

исчерпании количества квот, оформление РВП приостанавливается.  

Разрешение на временное проживание выдается ФМС на срок от 6 месяцев до трех лет, без 

права продления. Решение принимается в шестимесячный срок (п.4 ст. 6 Федерального закона от 

25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"). 

Для безвизовых стран, например Украины, срок меньше и составляет 60 дней.  

Параллельно с РВП оформляется и регистрация по временному месту проживания. 

Такое разрешение не выдается (аннулируется), если иностранный гражданин создает угрозу 

безопасности РФ и ее граждан, выдворялся (депортировался) за пределы РФ, более двух раз за 

один год привлекался к административной ответственности в РФ, находится за пределами РФ 

более 6 месяцев и пр. Временное проживание иностранного гражданина в РФ осуществляется в 

пределах определенного субъекта РФ. 

Нередко лицу для законного нахождения на территории РФ требуется вид на жительство 

(ВНЖ). 

Вид на жительство в России — документ, подтверждающий право мигранта на постоянное 

проживание в РФ.  

ВНЖ дает любому иммигранту право  

• легально проживать на территории чужого государства,  

• спокойно покидая страну или возвращаясь туда в любой момент;  

• в РФ наличие ВНЖ делает возможным официальное трудоустройство в любую российскую 

компанию без необходимости получать специальные разрешения;  

• ВНЖ дает право на получение денежного обеспечения по достижении лицом пенсионного 

возраста;  

• получение ВНЖ – это предпоследняя ступень на пути к российскому гражданству. 

п.2 Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой 

государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на 

жительство в Российской Федерации  устанавливает круг лиц, которые вправе получить этот 

документ: 

1.Совершеннолетний мигрант, имеющий РВП; 

2.Высококвалифицированный специалист (ВКС); 

3.Недееспособный иностранец, если его опекун — гражданин РФ или мигрант с ВНЖ; 

4.Участник Госпрограммы по добровольному переселению; 

5.Гражданин Белоруссии; 

6.Носитель русского языка; 

7.Политический беженец; 

8.Иностранец, прекративший гражданство РФ. 

Для получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить в Российской 

Федерации не менее одного года на основании разрешения на временное проживание (п.2 ст.8 

Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации"). 

Чтобы оформить вид на жительство, надо обратиться с соответствующим прошением в отдел 

ФМС по месту своего фактического проживания. Общий срок предоставления ВНЖ составляет 6 

месяцев со дня принятия заявления (исключения п.18 Административного регламента 

предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче 

иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации).  
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В зависимости от оснований, ВНЖ выдается на срок до 5 лет, в дальнейшем, возможно, его 

продление на аналогичный период. В отличие от РВП, выдача которого подтверждается штампом 

в паспорте, вид на жительство представляет собой бланк установленного образца. 

На основании этого документа иностранцы и лица без гражданства вправе беспрепятственно 

въезжать на территорию РФ и выезжать за ее пределы по представлении действительных 

документов, удостоверяющих их личность и признаваемых РФ в этом качестве. 

Вид на жительство не предоставляется, если:  

1) въезд лица может повредить обороноспособности или безопасности государства либо 

общественному порядку, а также защите здоровья населения;  

2) в период своего предыдущего пребывания в РФ иностранный гражданин или лицо без 

гражданства депортировались;  

3) ходатайствующее лицо имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение 

преступления, признаваемого РФ тяжким или особо тяжким;  

4) при обращении за визой иностранный гражданин или лицо без гражданства не смогли 

подтвердить наличие средств для проживания на территории РФ и последующего выезда за ее 

пределы;  

5) в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства принято решение о 

нежелательности пребывания в РФ. 

В случае аннулирования разрешения на временное проживание либо вида на жительство 

иностранный гражданин обязан покинуть РФ в течение 15 дней. 

В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства за виновные и наказуемые деяния 

допускается административное выдворение за пределы РФ (депортация). Депортированное лицо 

должно покинуть территорию РФ немедленно на основании соответствующего решения 

компетентных органов. 

 

2. Политическое убежище 

Российская Федерация в 1992 году присоединилась к Конвенции ООН 1951 года и 

Протоколу 1967 года, касающимся статуса беженцев. Российская Федерация предоставляет 

убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства, ищущим убежища на ее территории, 

путем: 

 предоставления политического убежища; 

 признания беженцем; 

 предоставления временного убежища. 

На основании статьи 63 Конституции Российская Федерация предоставляет иностранным 

гражданам и лицам без гражданства политическое убежище в соответствии с общепризнанными 

нормами международного права. 

Предоставление политического убежища на территории России производится Указом 

Президента Российской Федерации и регулируется Положением «О порядке предоставления 

Российской Федерацией политического убежища». Политическое убежище предоставляется 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, ищущим убежище и защиту от преследования 

или реальной угрозы стать жертвой преследования в стране своей гражданской принадлежности 

или в стране своего обычного местожительства за общественно-политическую деятельность и 

убеждения, которые не противоречат демократическим принципам нормам международного 

права. Ходатайства о предоставлении политического убежища принимают территориальные 

органы ФМС России. 

Лицо, которому предоставлено политическое убежище, пользуется на территории 

Российской Федерации правами и свободами и несет обязанности наравне с гражданами 

Российской Федерации, кроме случаев, установленных для иностранных граждан и лиц без 

гражданства федеральным законом или международным договором Российской Федерации. 

Предоставление политического убежища распространяется и на членов семьи лица, 

получившего политическое убежище, при условии их согласия с ходатайством. Согласие детей, не 

достигших 14-летнего возраста, не требуется. 

Политическое убежище Российской Федерации не предоставляется, если: 
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 лицо преследуется за действия (бездействие), признаваемые в Российской Федерации 

преступлением, или виновно в совершении действий, противоречащих целям и 

принципам Организации Объединенных Наций; 

 лицо привлечено в качестве обвиняемого по уголовному делу либо в отношении него 

имеется вступивший в законную силу и подлежащий исполнению обвинительный 

приговор суда на территории Российской Федерации; 

 лицо прибыло из третьей страны, где ему не грозило преследование; 

 лицо прибыло из страны с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в 

области защиты прав человека; 

 лицо прибыло из страны, с которой Российская Федерация имеет соглашение о 

безвизовом пересечении границ, без ущерба для права данного лица на убежище в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О беженцах»; 

 лицо представило заведомо ложные сведения; 

 лицо имеет гражданство третьей страны, где оно не преследуется; 

 лицо не может или не желает вернуться в страну своей гражданской принадлежности 

или страну своего обычного местожительства по экономическим причинам либо 

вследствие голода, эпидемии или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Лицо, желающее получить политическое убежище на территории Российской Федерации, 

обязано в течение семи дней по прибытии на территорию России или с момента возникновения 

обстоятельств, не позволяющих этому лицу вернуться в страну своей гражданской 

принадлежности либо страну своего обычного местожительства, обратиться лично в 

территориальный орган Федеральной миграционной службы по месту своего пребывания с 

письменным ходатайством, которое при наличии достаточных оснований для его рассмотрения 

направляется в Федеральную миграционную службу. 

Федеральная миграционная служба рассматривает поступившие ходатайства, после чего 

направляет все материалы в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Российской 

Федерации со своим заключением о возможности и целесообразности предоставления лицу 

политического убежища Российской Федерацией. 

Комиссия по вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации рассматривает 

ходатайства и материалы к ним и вносит свои предложения по каждому ходатайству Президенту 

Российской Федерации для принятия им решения. 

Федеральная миграционная служба в 7-дневный срок со дня издания указа Президента 

Российской Федерации уведомляет лицо, ходатайствующее о предоставлении Российской 

Федерацией политического убежища, через свои территориальные органы о принятом решении. 

В случае отклонения ходатайства лицу сообщается, что его дальнейшее пребывание 

регулируется законодательством Российской Федерации, определяющим порядок пребывания 

иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации. 

Лицу, которому предоставлено Российской Федерацией политическое убежище, а также 

членам его семьи выдается свидетельство установленного образца по месту обращения лица с 

ходатайством. 

Территориальные органы Федеральной миграционной службы на основании свидетельства о 

предоставлении Российской Федерацией политического убежища оформляют лицам вид на 

жительство. 

 

3. Правовой статус беженцев в РФ 

Правовой статус беженцев определяется, прежде всего, ФЗ «О беженцах» (принят в 1993 г., 

действующая редакция вступила в силу в 2001 г.), принятым в соответствии с Конвенцией ООН о 

статусе беженцев 1953 г. (вступила в силу в 1954 г., Россия присоединилась в 1992 г.) и 

Протоколом ООН, касающимся статуса беженцев (одобрен резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН в 1966 г., вступил в силу в 1967 г., Россия присоединилась в 1992 г.). 

Беженцем может быть признано лицо, не являющееся гражданином РФ, которое в силу 

вполне обоснованных опасений стать жертвой дискриминационных преследований находится вне 

страны своей гражданской принадлежности (для лиц без гражданства – вне страны прежнего 
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обычного местожительства) и не может (не желает) пользоваться защитой этой страны вследствие 

указанных опасений. 

Такое лицо обращается с ходатайством о признании его беженцем. Данное ходатайство 

может быть подано в дипломатическое представительство (консульское учреждение) РФ за 

рубежом; пост иммиграционного контроля федерального органа исполнительной власти по 

миграционной службе (либо орган пограничного контроля федерального органа исполнительной 

власти по пограничной службе) в пункте пропуска через Государственную границу РФ; в 

территориальный федеральный орган исполнительной власти по миграционной службе либо 

территориальный федеральный орган исполнительной власти по внутренним делам на территории 

РФ. Ходатайства по существу рассматриваются федеральным органом исполнительной власти по 

миграционной службе либо его территориальными органами. 

Основаниями для отказа в удовлетворении ходатайства лица о признании его беженцем 

могут быть следующие обстоятельства:  

 у лица нет оснований для признания его беженцем;  
 в отношении лица ранее было возбуждено уголовное дело за совершение преступления на 

территории РФ;  

 лицо прибыло из иностранного государства, на территории которого могло быть признано 
беженцем. 

Лицо, признанное беженцем (на срок до 3 лет), получает соответствующее удостоверение, 

необходимую информацию, направление в центр временного размещения (где обеспечивается 

питанием и коммунальными услугами, содействием в направлении на профессиональное 

обучение), единовременное денежное пособие. Беженцу оказывается содействие в обеспечении 

проезда к месту пребывания, медицинская и лекарственная помощь (но он должен пройти 

обязательное медицинское освидетельствование и получить соответствующий медицинский 

сертификат). 

Лицо утрачивает статус беженца, если  

 приобретает гражданство РФ (либо разрешение на постоянное проживание в РФ);  
 отпадают обстоятельства, послужившие основанием для признания его беженцем и лицо 

может вернуться домой;  

 лишается такого статуса по решению федерального органа исполнительной власти по 
миграционной службе либо его территориального органа (в отношении лица вступил в 

силу приговор суда за совершение преступления;  

 при получении статуса беженца лицо использовало заведомо ложные сведения либо 
подложные документы). 

 

4. Правовой статус вынужденных переселенцев в РФ 

Правовой статус вынужденных переселенцев определяется прежде всего Законом РФ «О 

вынужденных переселенцах» (принят в 1993 г., действующая редакция вступила в силу в 1995 г., с 

изменениями на 2000 г.). Соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам 

заключено в 1993 г. между рядом государств – участников СНГ (для России действует с 1994 г.). 

В отличие от беженцев, вынужденными переселенцами признаются граждане РФ, 

вынужденные (примерно по тем же причинам) переехать из иностранного государства в РФ либо 

из одного субъекта РФ в другой субъект РФ, а также постоянно проживающие в РФ иностранные 

граждане и лица без гражданства, вынужденные изменить место жительства в пределах РФ. 

Вынужденным переселенцем признается также гражданин бывшего СССР, постоянно 

проживавший на территории республики, входившей в состав СССР, получивший статус беженца 

в РФ и утративший этот статус в связи с приобретением гражданства РФ, при наличии 

обстоятельств, препятствовавших данному лицу в период действия статуса беженца в 

обустройстве на территории РФ.  

Лицо, претендующее на получение статуса вынужденного переселенца, обращается с 

соответствующим ходатайством в территориальный орган миграционной службы по новому месту 

своего пребывания. Данный орган принимает решение о признании лица вынужденным 

переселенцем, отказ в удовлетворении соответствующего ходатайства и признании лица 

вынужденным переселенцем может быть обжалован в суд. 
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Лицо, признанное вынужденным переселенцем, получает соответствующее свидетельство, 

самостоятельно выбирает место жительства на территории РФ, может быть направлено 

миграционной службой в центр временного размещения. 

Отличие беженцев и вынужденных переселенцев в РФ состоит в субъекте. 

Вынужденные переселенцы не могут быть возвращены против их воли на территорию, 

которую покинули по обстоятельствам, при наличии которых предоставляется статус 

вынужденного переселенца, либо не может быть переселен без его согласия в другой населенный 

пункт. 

Беженцам предоставлено право беспрепятственно выезжать и въезжать на территорию РФ на 

основании проездного документа беженца. 

Лицам, получившим статус беженца или вынужденного переселенца, и членам их семей 

предоставляется широкий спектр прав, например право на услуги переводчика и информацию о 

правовом положении беженца в РФ, право на получение содействия в обеспечении проезда и 

провоза багажа к месту пребывания и т. д. 

В свою очередь эти лица обязаны соблюдать Конституцию РФ, другие федеральные законы 

и иные нормативные правовые акты РФ, законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

РФ, на территории которых они находятся, пройти обязательное медицинское 

освидетельствование и т. д. 

 

5.Правовой статус соотечественников за рубежом 

(Федеральный закон от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом") 

Соотечественниками являются лица, родившиеся в одном государстве, проживающие либо 

проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, истории, культурного наследия, 

традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии. 

Соотечественниками за рубежом (далее - соотечественники) являются граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации. 

Соотечественниками также признаются лица и их потомки, проживающие за пределами 

территории РФ и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории 

РФ, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с РФ 

лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории РФ, в том 

числе: 

 лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав 
СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства; 

 выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики, РСФСР, 
СССР и РФ, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие 

гражданами иностранного государства или лицами без гражданства. 

Законодательство в области отношений с соотечественниками основывается на 

общепризнанных принципах и нормах международного права, Конституции РФ, международных 

договорах РФ и состоит из рассматриваемого федерального закона, других федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов РФ, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

РФ и муниципальных правовых актов. 

Граждане РФ, проживающие за пределами территории РФ, являются соотечественниками в 

силу гражданской принадлежности. Документом, подтверждающим их принадлежность к 

соотечественникам, служит документ, удостоверяющий наличие гражданства РФ. 

Признание своей принадлежности к соотечественникам лицами, является актом их 

самоидентификации, подкрепленным общественной либо профессиональной деятельностью по 

сохранению русского языка, родных языков народов РФ, развитию российской культуры за 

рубежом, укреплению дружественных отношений государств проживания соотечественников с 

РФ, поддержке общественных объединений соотечественников и защите прав соотечественников 

либо иными свидетельствами свободного выбора данных лиц в пользу духовной и культурной 

связи с Российской Федерацией. 

Соотечественники вправе регистрироваться в общественных объединениях 

соотечественников в соответствии с уставами этих объединений и получать документы 

(свидетельства), подтверждающие их членство в общественных объединениях соотечественников. 
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Основы отношений с гражданами РФ, проживающими за рубежом. 

РФ гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за рубежом. 

Граждане РФ, проживающие за рубежом, пользуются правами и несут обязанности наравне с 

гражданами РФ, проживающими на территории РФ, за исключением случаев, установленных 

международными договорами РФ и законодательством РФ при соблюдении законодательства 

государства проживания. 

Граждане РФ, проживающие за рубежом, во время их пребывания на территории РФ 

пользуются правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, проживающими на 

территории РФ, за исключением случаев, установленных федеральным законом. 

Лица, имеющие двойное гражданство, одно из которых - российское, не могут быть 

ограничены в правах и свободах и не освобождаются от обязанностей, вытекающих из 

гражданства РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ или федеральным 

законом. 

Порядок въезда в РФ, передвижения по территории РФ и выезда соотечественников из РФ 

устанавливается международными договорами РФ и федеральными законами. Во время 

пребывания на территории РФ соотечественники, являющиеся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, пользуются правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, за 

исключением случаев, установленных Конституцией РФ, международными договорами РФ, 

федеральными конституционными законами и федеральными законами. 

Соотечественники имеют право на приобретение гражданства РФ в упрощенном порядке в 

соответствии с МД РФ и законодательными правовыми актами РФ в сфере гражданства. РФ 

способствует сокращению количества лиц без гражданства среди соотечественников. 

Соотечественники вправе рассчитывать на поддержку Российской Федерации: 

1) в обеспечении своих основных свобод и гражданских, политических, экономических, 

социальных, культурных и иных прав, предусмотренных международными пактами о правах 

человека; 

2) в своих действиях, направленных против случаев дискриминации по признакам расы, 

пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, принадлежности к соотечественникам, имущественного положения или любого 

другого обстоятельства; 

3) в обеспечении своего права на равенство перед законом. 
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ТЕМА 7. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ  

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РФ 
 

1. Институт основных прав и свобод человека и гражданина в РФ 

Общий правовой статус – все права и обязанности – един для всех людей, находящихся в 

сфере действия российского законодательства. 

Индивидуальный правовой статус – права и обязанности данного конкретного физического 

лица в их динамике. 

Специальный правовой статус – права и обязанности физических лиц, относящихся к той 

или иной особой категории (граждане РФ, государственные служащие, члены политической 

партии и пр.). 

Отраслевой правовой статус – права и обязанности физического лица в рамках одной из 

отраслей права (напр., наличие судимости или отсутствие таковой в уголовном праве). 

Конституционный статус личности включает фундаментальные (конституционные) права и 

обязанности, создает основу для остальных статусов личности. Конституционный статус личности 

един, равен для всех людей от рождения, менее всего динамичен (изменяется только в связи с 

пересмотром Конституции РФ), исторически меняется в направлении расширения 

конституционной свободы личности. 

 

Конституционно-правовой институт основных прав и свобод человека и гражданина – это 

упорядоченная совокупность норм Конституции РФ и других федеральных законов, 

устанавливающих права и свободы личности в РФ, их соблюдение и защиту. 

Правам и свободам человека и гражданина посвящена гл. 2 Конституции РФ, внесение 

поправок в которую невозможно без пересмотра всей Конституции РФ. Глава 2 Конституции РФ 

определяет конституционно-правовой статус личности в России, выраженный через его права, 

свободы, а также обязанности. 

Конституционные права и свободы личности – неотъемлемые права и свободы, 

принадлежащие гражданину либо иному лицу от рождения (гражданские права и свободы 

возникают с момента приобретения гражданства РФ в установленном порядке), гарантируемые 

государством и составляющие основу конституционно-правового статуса личности. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ – это основа всего правового 

статуса личности в РФ. При этом правам всегда корреспондируют обязанности, тогда как свободы 

предоставлены каждому независимо от исполнения им своих обязанностей перед РФ, если их 

ограничение не связано с исполнением приговора суда либо с иной установленной 

законодательством формой юридической ответственности (санкции). 

Признаки конституционных прав и свобод личности:  

1) они – это база статуса личности в РФ, поэтому именно на их основе закрепляются иные 

права и обязанности человека и гражданина во всех иных отраслях права;  

2) основные права и свободы человека и гражданина принадлежат каждому лицу, законно 

находящемуся на территории РФ, за исключением гражданских прав и свобод; 

3)конституционные права и свободы предоставлены всем в равном объеме и едином 

содержании, т. е. каждый вправе рассчитывать на гарантированность со стороны РФ его прав и 

свобод независимо от каких-либо признаков;  

4) основные права и свободы человека и гражданина имеют особый механизм реализации – 

они выступают не в процессе осуществления человеком своих правомочий, а являются 

предпосылкой к этому, его первоосновой;  

5) эти права и свободы личности закреплены конституционно;  

6) основные права и свободы личности имеют особую повышенную государственную 

охрану. 

Отличия основных прав и свобод человека от основных прав и свобод гражданина РФ:  

1) права и свободы граждан РФ предоставляются им на основании гражданства РФ, в то 

время как этим объемом прав не обладают иностранные граждане и лица без гражданства;  

2) права и свободы человека принадлежат каждому с момента рождения и гарантируются на 

территории РФ вне зависимости от его гражданства, в свою очередь гражданские права и свободы 
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возникают у лица только с момента принятия гражданства РФ и гарантируются только по 

отношению к гражданам РФ. 

Понятия прав и свобод человека и прав и свобод гражданина РФ соотносятся как часть и 

целое, так как они оба представляют собой совокупность мер должного и возможного поведения 

субъектов, но при этом обладают различным объемом: права и свободы человека принадлежат 

всем без исключения, а у граждан РФ есть еще дополнительные гражданские права и обязанности 

(например, гражданские права – право избирать и быть избранным в органы власти страны, иные 

политические права; гражданские обязанности – обязательная военная служба), которые 

возникают с приобретением гражданства РФ, поэтому объем правомочий гражданина РФ всегда 

несколько шире, чем объем прав человека. 

 

2. Основные принципы конституционного статуса человека и гражданина РФ 

Основные принципы конституционного статуса человека и гражданина образуют основу 

правового статуса личности в РФ, закреплены в гл. 1 и 2 Конституции РФ: 

1. Признание человека, его прав и свобод высшей социальной ценностью (ст. 2). 

2. Принцип социального государства (ст. 7). 

3. Принцип равного, свободного и единого российского гражданства (ст. 6). 

4. Принцип приоритета международных стандартов в области прав человека (ч. 1 ст. 17). 

5. Принцип неотчуждаемости и естественной природы прав человека (ч. 2 ст. 17). 

6. Принцип непосредственного действия прав и свобод человека и гражданина (ст. 18). 

7. Права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение 

законов, всю деятельность государственной власти и местного самоуправления (ст. 18). 

8. Принцип формально-правового равенства (ст. 19). 

9. Принцип возможности расширения прав и свобод человека за круг конституционных (ч. 1 

ст. 55). 

10. Принцип невозможности издания законов, отменяющих или умаляющих права и свободы 

человека и гражданина (ч. 2 ст. 55). 

11. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц (ч. 3 ст. 17). 

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены государством (в форме 

федерального закона) в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства 

(ч. 3 ст. 55 Конституции РФ), в условиях чрезвычайного положения (ч. 1 ст. 56 Конституции РФ). 

Ряд прав и свобод не подлежит ограничению (ч. 3 ст. 56 Конституции РФ). Ограничение прав и 

свобод осуществляется в двух режимах – временное приостановление пользования определенным 

правом (в условиях специальных временных правовых режимов чрезвычайного и военного 

положения), запрет использования определенных форм (способов) реализации права (напр., 

ограничение на распространение государственной тайны). 

Конституция РФ запрещает отмену или умаление прав и свобод человека и гражданина в 

процессе законотворчества (ч. 2 ст. 55). В практике Конституционного Суда РФ указывалось, что 

умаляющим права и свободы человека и гражданина должен считаться тот закон, который 

посягает на основное содержание права, либо вводит ограничения конституционных прав, не 

вызванные необходимостью защиты вышеперечисленных социальных ценностей. 

 

3.Личные права по конституции РФ 

Личные права – основные и неотъемлемые права человека, составляющие основу 

конституционного статуса личности. 

Личные права:  

 по субъекту выделяются права человека и права гражданина;  
 по источнику – конституционные права, права, вытекающие из международных актов и 

договоров;  

 по уровню – основные и производные (производные права вытекают из основных, напр. 

право на свободу информации вытекает из права на свободу слова);  

 по субъекту реализации – индивидуальные и коллективные (напр., право на объединение). 
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1.Право на жизнь. Никто не вправе прекращать жизнь человека, с правом на жизнь связаны 

проблемы смертной казни, суицида и эвтаназии. – это основополагающее право. Без него теряется 

весь смысл в установлении и соблюдении иных прав и гарантий. 

2.Право на достоинство личности и его защиту. Запрещены любые деяния, наносящие 

человеку физические либо нравственные страдания, умаляющие человеческое достоинство, 

включая пытки и опыты. К нарушениям права на честь и достоинство личности относятся также 

оскорбление, клевета, нанесение побоев. За подобные покушения на честь и достоинство граждан 

устанавливается федеральными законами ответственность. 

3.Право на свободу и личную неприкосновенность. Арест, заключение под стражу и 

содержание под стражей допускаются только по судебному решению. До судебного решения лицо 

не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.  

4.Право на защиту чести и доброго имени.  

5.Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, может быть ограничено 

только по судебному решению. Недопустимы сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без его на то согласия.  

6.Неприкосновенность жилища может быть нарушена только в случаях, установленных ФЗ, 

и на основании судебного решения.  

7.Право человека свободно определять и указывать свою национальность. Каждый имеет 

право на пользование родным языком, свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и 

творчества.  

8.Свобода передвижения, выбора места жительства и пребывания. Еще в 1991 г. был признан 

неконституционным институт прописки. Граждане РФ въезжают на территорию РФ свободно, а 

иностранные граждане и лица без гражданства обязаны получать соответствующие разрешения на 

пребывание на территории РФ (ФЗ «О праве граждан на свободу передвижения, выбор места 

жительства и пребывания в пределах РФ», ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»). Вместе с 

тем существуют институты постоянной и временной регистрации лиц, проживающих 

(пребывающих) в РФ.  

9. Право на свободу совести и свободу вероисповедания.  

10.Право на свободу мысли и свободу слова. Свобода слова может быть ограничена; 

запрещена пропаганда (агитация), возбуждающая социальную, расовую, национальную или 

религиозную ненависть (вражду), пропаганда социального, расового, национального, 

религиозного или языкового превосходства, установлен запрет на разглашение государственной 

тайны и пр. Свобода слова включает право каждого свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом, отдельно гарантируется 

свобода массовой информации и запрет цензуры.  

11.Право на объединение. 

 

4.Свобода совести и вероисповедания в РФ.  

Основы правового статуса религиозных объединений 

Конституция РФ в ст. 28 устанавливает, что каждому гарантируется свобода совести, 

свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими 

любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. 

Свобода совести и вероисповедания принадлежит всем лицам, законно находящимся на 

территории РФ, и не зависит от гражданской принадлежности лица. 

Не допускается установление преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации в 

зависимости от религиозных убеждений, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами и только в том объеме, в каком это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, обеспечения 

обороны страны и безопасности РФ. 

Гражданам РФ гарантируется право на замену военной службы на альтернативную 

гражданскую службу, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной 

службы. 

Свобода совести и вероисповедания включает в себя:  
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1) право лица не сообщать о своем отношении к религии, свободно участвовать в 

отправлении религиозных обрядов;  

2) право свободно реализовывать свое право на свободу совести и вероисповедания, не 

допускается принуждение кого бы то ни было к исповеданию той или иной религии путем 

применения насилия, повреждения имущества либо угрозами подобных действий;  

3) право на тайну исповеди. 

РФ – светское государство. Поэтому никакая религия не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной. В РФ не допускается дискриминация по признаку 

принадлежности к той или иной религии. Конституция РФ закрепляет принцип отделения 

государства от церкви, т. е. религиозные объединения отделены от государства и равны перед 

законом. 

В соответствии с этим принципом государство не вправе:  

1) вмешиваться в определение гражданином своего отношения к религии и религиозной 

принадлежности, в воспитание детей родителями или лицами, их заменяющими, в соответствии со 

своими убеждениями и с учетом права ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания;  

2) возлагать на религиозные объединения обязанности органов государственной власти, 

других государственных органов, государственных учреждений и органов местного 

самоуправления;  

3) вмешиваться в деятельность религиозных объединений, если та деятельность не 

противоречит конституционному строю РФ;  

4) вводить в качестве обязательного образования религиозное в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях. 

Религиозные объединения граждан, если их деятельность не нарушает конституционных 

основ РФ, выступают наравне с другими общественными объединениями в общественных 

отношениях, за исключением участия в:  

1) осуществлении полномочий органов государственной власти, других государственных 

органов, государственных учреждений и органов местного самоуправления;  

2) выборах в органы государственной власти и в органы местного самоуправления;  

3) деятельности политических партий и политических движений, оказании им материальной 

и иной помощи. 

 

5. Свобода информации. Основы правового положения средств массовой информации 

Свобода слова – гарантированная Конституцией РФ возможность беспрепятственно 

выражать собственное мнение, убеждения и взгляды в любых сферах (политике, религии, научной 

деятельности и др.) в средствах массовой информации. 

Свобода слова распространяется на все сферы жизнедеятельности общества, за исключением 

случаев, установленных федеральными законами. 

Не являются реализацией права на свободу слова: 

1) пропаганда, возбуждающая расовую, национальную, социальную или религиозную рознь 

или вражду (т. е. распространение в массах воззрений, идей, учений, взглядов, относящихся к 

превосходству по какому-либо признаку);  

2) агитация, направленная на достижение тех же целей (т. е. активная деятельность среди 

масс посредством выступлений, плакатов, лозунгов, имеющая целью распространение 

соответствующих идей и взглядов о превосходстве). 

Поэтому распространение вышеуказанных сведений преследуется по закону. 

Эти ограничения в праве граждан на свободное выражение мнений и идей имеют своей 

целью:  

1) соблюдение прав и репутации других членов общества; 

2) охрану государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и 

нравственности населения. 

Конституционные гарантии свободы слова тесно связаны со средствами массовой 

информации, так как именно посредством их, как правило, осуществляется распространение 

массовой информации среди населения, в которой и выражается свобода слова. 

Массовая информация – предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, 

аудиовизуальные и иные сообщения и материалы. 
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Средства массовой информации – все виды форм распространения массовой информации. 

В РФ гарантируется свобода массовой информации, т. е. не допускается ограничение в какой 

бы то ни было форме:  

1) поиска, получения, производства и распространения массовой информации;  

2) образования новых средств массовой информации, владения, пользования и распоряжения 

ими;  

3) изготовления, приобретения, хранения и эксплуатации технических устройств и 

оборудования, сырья и материалов, предназначенных для производства и распространения 

продукции средств массовой информации. 

В РФ запрещается цензура массовой информации, т. е. не допускается требование от 

редакции средства массовой информации со стороны кого бы то ни было предварительно 

согласовывать сообщения и материалы, а также недопустимо наложение запрета на 

распространение сообщений и материалов, их отдельных частей. 

Федеральными законами устанавливаются ограничения в сфере распространения массовой 

информации. Не допускается распространение:  

1) сведений для совершения уголовно наказуемых деяний, составляющих государственную 

или иную специально охраняемую законом тайну, для осуществления экстремистской 

деятельности, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости;  

2) в средствах массовой информации скрытых вставок, воздействующих на подсознание 

людей и (или) оказывающих вредное влияние на их здоровье;  

3) в средствах массовой информации, а также в компьютерных сетях сведений о способах, 

методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств и 

психотропных веществ, а также их пропаганды. 

 

6. Право на объединение в РФ: содержание и нормативная основа. Основы правового 

статуса общественных объединений 

 

Конституция РФ гарантирует право граждан на объединение и свободное осуществление 

деятельности общественных объединений. Право на объединение граждан РФ включает в себя 

право создавать профессиональные союзы для защиты трудовых интересов граждан. Не 

допускается принуждение к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем. 

Право граждан на объединение складывается из:  

1) права создавать на добровольной основе общественные объединения для защиты общих 

интересов и достижения общих целей;  

2) права вступать в существующие общественные объединения либо воздерживаться от 

вступления в них;  

3) права беспрепятственно выходить из общественных объединений. 

Общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, фиксируемых в уставе общественного объединения. 

Граждане могут учреждать все формы общественных объединений без предварительного 

разрешения органов государственной власти и органов местного самоуправления, за исключением 

созданий политических партий, для которых установлен особый порядок создания (регистрации). 

Общественные объединения могут регистрироваться в органах государственной власти, в 

этом случае они приобретают статус юридического лица. 

Организационно-правовые формы общественных объединений выделяются в зависимости от 

порядка вступления граждан в общественное объединение и его целей.  

Формы общественных объединений:  

1) общественная организация – основанное на членстве общественное объединение, 

созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения 

уставных целей объединившихся граждан;  

2) общественное движение – состоящее из участников и не имеющее членства массовое 

общественное объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно 

полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения;  
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3) общественный фонд – один из видов некоммерческих фондов, основанное на участии без 

членства общественное объединение, целью которого является формирование имущества на 

основе добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений и использование 

данного имущества на общественно полезные цели;  

4) общественное учреждение – не имеющее членства общественное объединение, цель 

которого – оказание конкретного вида услуг, отвечающих интересам участников и 

соответствующих уставным целям указанного объединения;  

5) орган общественной самодеятельности – не имеющее членства общественное 

объединение, целью которого является совместное решение различных социальных проблем, 

возникающих у граждан по месту жительства, работы или учебы, направленное на удовлетворение 

потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных целей и 

реализацией программ органа общественной самодеятельности по месту его создания;  

6) политическая партия – основанное на членстве общественное объединение, преследующее 

политические цели оказания влияния на политическую обстановку страны. 

 

7.Политические партии в России 

Политическая партия – это общественное объединение, созданное в целях участия граждан 

РФ в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической 

воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях 

представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления. 

Чтобы общественное объединение получило статус политической партии, оно должно иметь:  

1) региональные отделения более чем в половине субъектов РФ, причем в одном субъекте 

РФ может быть только одно региональное отделение партии;  

2) не менее 10 тыс. членов политической партии;  

3) руководящие и иные органы политической партии, а также региональные отделения и 

иные структурные подразделения на территории РФ. 

Политические партии в РФ создаются в целях:  

1) формирования общественного мнения;  

2) политического образования и воспитания граждан;  

3) выражения мнения граждан по любым вопросам общественной жизни, доведения его до 

сведения широкой общественности и органов государственной власти;  

4) выдвижения кандидатов на выборах в законодательные (представительные) органы 

государственной власти и представительные органы местного самоуправления, участия в выборах 

в указанные органы и в их работе. 

Политическая партия обязательно должна пройти государственную регистрацию. 

Каждая политическая партия должна иметь свой устав, в котором указываются 

наименование партии, официальная символика партии, порядок приобретения ее членства, 

руководящие органы партии и другие основные сведения о партии. 

Деятельность политических партий в РФ должна строиться в соответствии с принципами:  

1) добровольности;  

2) равноправия;  

3) самоуправления (т. е. партии свободны в определении своей внутренней структуры, целей, 

форм и методов деятельности); 

4) законности (т. е. деятельность партий не должна нарушать права и свободы человека и 

гражданина и иные требования законодательства РФ); 5) гласности (т. е. информация о партиях, 

их деятельности, учредительных и программных документах должна быть общедоступной). 

Ограничения в создании политических партий:  

1) запрещается создание и деятельность политических партий, цели или действия которых 

направлены на осуществление экстремистской деятельности и разжигание расовой, национальной, 

социальной розни и др.;  

2) запрещается создание политических партий по признакам профессиональной, расовой, 

национальной или религиозной принадлежности, а равное по признакам принадлежности к одной 

профессии);  
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3) не допускается деятельность политических партий и их структурных подразделений в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления, в Вооруженных Силах РФ, в 

правоохранительных и иных государственных органах, в аппаратах законодательных 

(представительных)органов государственной власти, в государственных организациях;  

4) запрещается создание и деятельность на территории РФ политических партий 

иностранных государств и их структурных подразделений; 

5) ограничивается деятельность партий в случае введения на всей территории РФ или в ее 

отдельных местностях чрезвычайного или военного положения. 

 

8. Политические права граждан РФ 

Политические права и свободы граждан РФ – нормы возможного поведения граждан РФ в 

сфере управления делами государства, закрепленные Конституцией РФ и другими федеральными 

законами. 

Политические права и свободы граждан РФ связаны с правом граждан на участие в 

управлении делами государства непосредственно или через своих представителей, что 

обеспечивает демократический режим РФ. 

Конституционные политические права и свободы принадлежат исключительно гражданам 

РФ, т. е. они являются гражданскими. Поэтому выделяются следующие признаки политических 

прав и свобод:  

1) политические права и свободы возникают у лица с момента принятия в установленном 

порядке гражданства РФ, либо, если гражданство РФ у лица возникло в силу рождения, с момента 

достижения им совершеннолетия (активное избирательное право) либо определенного в законе 

возраста (пассивное избирательное право);  

2) политические права принадлежат каждому гражданину РФ в равном объеме, т. е. право 1 

голоса на выборах или референдуме принадлежит 1 гражданину;  

3) политические права и свободы связаны не с правоспособностью граждан, а с их 

дееспособностью, т. е. гражданин РФ может быть ограничен в своих политических правах и 

свободах, тогда как ограничение в личных допускается в исключительных случаях. Например, не 

имеет права избирать и быть избранным лицо, признанное в установленном порядке ограниченно 

или полностью недееспособным;  

4) государство обеспечивает реализацию и гарантирует соблюдение политических прав и 

свобод граждан РФ. 

Субъектом политических прав по общему правилу является совершеннолетний (достигший 

18-летнего возраста) дееспособный гражданин РФ. 

Политические права российских граждан согласно Конституции РФ: 

1. Активное и пассивное избирательное право (ч. 2 ст. 32). 

2. Право на участие в референдуме (ч. 2 ст. 32). 

3. Право на равный доступ к государственной службе (ч. 4 ст. 32). 

4. Право на участие в отправлении правосудия (ч. 5 ст. 32) в качестве профессионального 

судьи, народного, арбитражного либо присяжного заседателя. 

5. Право собираться мирно, без оружия, проводить массовые мероприятия, а именно 

собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования (ст. 31). Собрания, в отличие от иных 

массовых мероприятий, проводятся в закрытом помещении. Проведение массовых мероприятий 

регламентируется принятым в 2004 г ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях». 

6. Право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения 

в государственные органы и органы местного самоуправления (ст. 33).  

Среди обращений граждан выделяются заявления, жалобы и обращения.  

Письменное заявление декларирует наличие у гражданина права и его желание реализовать 

это право. Предложение содержит информацию о способах эффективного решения какой-либо 

проблемы.  

Жалоба содержит информацию о нарушении права и просьбу восстановить нарушенное 

право и привлечь виновных к ответственности. Все обращения граждан должны регистрироваться, 

по изложенным в них фактам – проводиться соответствующие проверки. По общему правилу 

письменный ответ заявителю должен быть дан в течение 30 дней, в случае необходимости 
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обращение может быть передано в соответствующий орган. Отдельные нормы о рассмотрении 

жалоб содержатся в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ» (2002 г.), Законе РФ «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан» (1993 г., в редакции 1995 г.). Запрещено 

рассматривать анонимные обращения, кроме обращений о готовящихся и произошедших 

преступлениях, которые в обязательном порядке передаются в соответствующие 

правоохранительные органы. 

 

9.Социально-экономические и культурные права 

Социально-экономические права – права человека в сфере формирования, распределения, 

перераспределения и потребления материальных благ. 

Выделяются следующие социально-экономические и культурные права: 

1. Право на предпринимательскую деятельность.  

2. Право частной собственности, в том числе на землю.  

3. Право наследования.  

4. Право на труд, конституционно устанавливается запрет на принудительный труд, условия 

труда должны отвечать требованиям безопасности и гигиены, вознаграждение за труд должно 

осуществляться без какой бы то ни было дискриминации и не ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного соответствующим ФЗ, закрепляется право на индивидуальные и 

коллективные трудовые споры, включая право на забастовку.  

5. Право на отдых.  

6. Право на защиту материнства и детства со стороны государства.  

7. Право на социальное обеспечение.  

8. Право на жилище.  

9. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь.  

10. Право на благоприятную окружающую среду. 11. Право на образование, причем 

основное общее образование обязательно.  

12. Право на свободу литературного, художественного, научного, технического и других 

видов творчества, преподавания.  

13. Право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры.  

14. Право на равный доступ к культурным ценностям. Государство должно способствовать 

ознакомлению людей с культурными ценностями современного общества, поддерживать и 

развивать учреждения культуры, заниматься охраной памятников истории и культуры, создавать 

льготные условия приобщения к культурным ценностям для неимущих граждан.  

15. Право на альтернативную гражданскую службу, вытекающее из обязанности граждан 

защищать Отечество, в соответствии с ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (2002 г.). 

Срок альтернативной гражданской службы в 1,75 раза длиннее срока службы в Вооруженных 

Силах РФ – 42 месяца (для лиц, имеющих высшее образование – 21 месяц). 

Особенности социально-экономических и культурных прав:  

 они одновременно являются и правами, и гарантиями;  
 конкретизируются в специальном законодательстве;  
 преследуют общесоциальные цели. 

 

10. Конституционные обязанности личности в РФ 

Конституционно-правовой статус граждан РФ складывается не только из прав и свобод, но и 

их обязанностей перед РФ. Различаются обязанности перед РФ человека и гражданина. Так, 

только обязанности граждан РФ являются официально признанными и закрепляются в 

Конституции РФ и федеральных законах. 

Признаки конституционных обязанностей граждан РФ:  

 они имеют своей целью охрану, защиту и развитие социальных ценностей;  
 обеспечивают реализацию личных и общественных интересов;  
 имеют высшую юридическую силу. 
Виды конституционных обязанностей:  

1) общие конституционные обязанности  

 соблюдение Конституции РФ и федерального законодательства,  



70 

 уважение прав и свобод других лиц. 
 сохранение исторического и культурного наследия, памятников истории, культуры и 

природы 

 сохранение нормальной окружающей среды на территории РФ 

Общие обязанности несут все лица, находящиеся на территории РФ. Эти обязанности 

обеспечивают сохранение нормального общежития в РФ. Выполнение общих обязанностей 

обеспечивается: а) мерами воспитательного воздействия; б) в крайних случаях нормами 

уголовного и административного права. 

2) специальные конституционные обязанности  

 обязанность родителей заботиться о детях и их воспитании. 
 обязанность родителей (лиц, их заменяющих) обеспечить получение детьми 

основного общего образования. 

 обязанность трудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, заботиться о 

нетрудоспособных родителях. 

 платить законно установленные налоги и сборы. 
 воинская обязанность 

Специальные обязанности возлагаются только на граждан РФ, отдельные категории граждан. 

В зависимости от этого и устанавливаются обязанности отдельных категорий граждан. Например, 

родительские обязанности установлены только для граждан-родителей, обязанность уплачивать 

налоги лежит на гражданах-налогоплательщиках и т. д. Исполнение этих специальных 

обязанностей обеспечивается нормами специального законодательства (налогового, семейного) и 

установленной федеральными законами ответственностью.  

 

Особой гражданской обязанностью является воинская обязанность всех граждан РФ 

мужского пола старше 18 лет, если они не относятся к категории лиц, освобожденных от этой 

обязанности по состоянию здоровья и иным обстоятельствам. 

Воинская обязанность граждан РФ включает в себя: 1) воинский учет; 2) обязательную 

подготовку к военной службе; 3) призыв на военную службу; 4) прохождение военной службы по 

призыву; 5) пребывание в запасе; 6) призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в 

период пребывания в запасе. 

Граждане РФ могут исполнять воинский долг путем добровольного поступления на военную 

службу. Гражданам РФ предоставлено право заменить военную службу альтернативной 

гражданской службой. 

На военную службу не призываются граждане РФ: 1) отбывающие наказание в виде 

обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы; 

2) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления; 3) в отношении 

которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело передано в суд. 

Граждане РФ могут быть освобождены от прохождения военной службы по основаниям, 

указанным в ФЗ от 28 марта 1998 г. 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (с 

последними изменениями от 22 февраля 2004 г.). Призыв на военную службу граждан РФ может 

быть отстрочен в случаях, установленных федеральным законодательством. 
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ТЕМА 8. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ ОСНОВНЫХ ПРАВ,  

СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РФ 
 

1. Гарантии прав и свобод человека и гражданина 

Гарантии прав и свобод - это условия, средства, меры, направленные на обеспечение 

практического их осуществления, охрану и защиту.  

Конституцией РФ и федеральными законами закрепляются как общие гарантии реализации всех 

прав и свобод, так и конкретные гарантии отдельных прав и свобод, наиболее важные гарантии 

закрепляются в Конституции РФ. Государство в соответствии со статьями 2, 17, 19 Конституции РФ 

не только признаѐт, но и гарантирует права и свободы человека и гражданина. 

Гарантии правовые прав и свобод человека и гражданина подразделяются на  

 правовые (юридические) гарантии (правовые средства осуществления и защиты прав и 
свобод человека и гражданина),  

 политические гарантии (соответствующая политика государства и деятельность 

государственных органов)  

 социально-экономические гарантии.  

Важнейшие правовые гарантии прав и свобод человека и гражданина закреплены в Конституции 

РФ. Конституционные гарантии прав и свобод человека можно подразделять на  

 общие гарантии (статьи 45, 46, 48 часть 2, 52-55)  

 конституционные гарантии правосудия (статьи 47-51, 54 часть 2)  

 специальные гарантии. 
Общие гарантии прав и свобод человека и гражданина: 

1) Государственная защита прав и свобод. В соответствии со статьѐй 45 Конституции РФ 

гарантируется государственная защита прав и свобод человека и гражданина в РФ. Права и свободы 

человека и гражданина определяют содержание всех органов государственной власти и местного 

самоуправления.  

2) Право на самозащиту. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещѐнными законом (статья 45 Конституции РФ). Право на самозащиту раскрывается, в частности, 

в гражданском законодательстве (статья 14 ГК РФ "Самозащита гражданских прав"), в уголовном 

законодательстве (статья 37 "Необходимая оборона", статья 39 "Крайняя необходимость" УК РФ). 

Способы самозащиты прав должны быть соразмерны нарушению. 

3) Судебная защита прав и свобод. В соответствии со статьѐй 46 Конституции РФ каждому 

гарантируется судебная защита их прав и свобод. Решения и действия (или бездействие) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц могут быть обжалованы в суд.  

4) Право на международную защиту. В соответствии со статьѐй 46 Конституции РФ каждый 

вправе в соответствии с международными договорами РФ обращаться в межгосударственные органы 

по защите прав и свобод человека (например, в Европейский суд по правам человека), если исчерпаны 

все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. 

5) Квалифицированная юридическая помощь. Статьѐй 48 Конституции РФ каждому 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, 

предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. Право на защиту является 

разновидностью права на квалифицированную юридическую помощь. 

6) Защита прав потерпевших. В соответствии со статьѐй 52 Конституции РФ права потерпевших 

от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает 

потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причинѐнного ущерба. 

7) Право на возмещение вреда. Согласно статье 53 Конституции РФ каждый имеет право на 

возмещение государством вреда, причинѐнного незаконными действиями (или бездействием) органов 

государственной власти или их должностных лиц. Статья 1069 ГК РФ устанавливает ответственность 

государства за вред, причинѐнный государственными органами (а также органами местного 

самоуправления) и их должностными лицами, статья 1070 ГК РФ - ответственность государства за 

вред, причинѐнный органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, а также 

порядок возмещения такого вреда, 

8) Недопустимость произвольных ограничений прав и свобод человека и гражданина. Согласно 

статье 55 Конституции РФ в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или 
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умаляющие права и свободы человека и гражданина. Права и свободы человека и гражданина могут 

быть ограничены только федеральным законом и только 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. 

Гарантии судопроизводства. 

В системе гарантий прав и свобод человека и гражданина особо выделяются конституционные 

гарантии судопроизводства, то есть правовые гарантии прав и свобод человека при осуществлении 

судопроизводства, уголовного, и иных видов процесса (иначе говоря, гарантии процессуального 

характера). Конституция предусматривает особые правовые гарантии для участников уголовного 

процесса, в первую очередь для обвиняемых в совершении преступления. К таким гарантиям 

относятся: 

1) Гарантии подсудности (статья 47). Никто не может быть лишѐн права на рассмотрение его 

дела тем судом и тем судьѐй, к подсудности которых оно отнесено законом. В случаях, 

предусмотренных федеральным законом, обвиняемый в совершении преступления, имеет право на 

рассмотрение его дела с участием присяжных заседателей. 

2) Право на защиту (статья 48). Каждый задержанный, заключѐнный под стражу, обвиняемый в 

совершении преступления, имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента 

соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. В некоторых 

случаях участие защитника обязательно. 

3) Презумпция невиновности (статья 49). Каждый обвиняемый в совершении преступления 

считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральном 

законе порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан 

доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемого. 

4) Недопустимость повторного осуждения (статья 50). Никто не может быть повторно осужден 

за одно и то же преступление. 

5) Недействительность незаконно полученных доказательств (статья 50). При осуществлении 

правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального 

закона. 

6) Право на пересмотр приговора, на прошение о помиловании (статья 50). Каждый осуждѐнный 

за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном 

федеральным законом (Уголовно-процессуальным кодексом), а также право просить о помиловании 

или смягчении наказания (в УК РФ смягчение наказания охватывается понятием "помилование"). 

7) Освобождение от обязанности давать свидетельские показания (статья 51). Никто не обязан 

свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых 

определѐн федеральным законом. Статья 5 УПК РФ определяет круг близких родственников, к ним 

относятся супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновлѐнные, родные братья и сѐстры, 

дедушка, бабушка, внуки. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения 

от обязанности давать свидетельские показания (адвокатская тайна, тайна исповеди и т.п.). 

8) Принцип обратной силы закона и ответственности за правонарушения (статья 54). Закон, 

устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. Никто не может нести 

ответственность за деяние, которое в момент его совершения не считалось правонарушением. Если 

после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется 

новый закон. 

Специальные гарантии некоторых прав и свобод. 

Характер гарантий прав и свобод человека и гражданина имеют также недопустимость 

осуществления прав и свобод человека и гражданина в нарушение прав и свобод других лиц (статья 

17 часть 3),  

обязанность органов государственной власти, органов местного самоуправления, их 

должностных лиц обеспечить каждому возможность ознакомиться с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы (статья 24 часть 2),  

запрет экономической деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную 

конкуренцию (статья 34 часть 2),  

запрет произвольного лишения имущества (статья 35 часть 4),  

запрет должностным лицам скрывать факты и обстоятельства, создающих угрозу для жизни и 

здоровья людей (статья 41 часть 3),  
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право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение ущерба, 

причинѐнного экологическим правонарушением (статья 42),  

общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

на предприятиях (статья 43 часть 2),  

запрет устанавливать обратную силу законов, вводящих новые налоги и ухудшающие 

положение налогоплательщиков (статья 57), а также некоторые другие конституционные нормы. 

 

Иные гарантии конституционных прав и свобод личности в РФ устанавливаются федеральными 

законами. Например: ФЗ от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» устанавливает основные гарантии 

конституционного права граждан РФ на участие в выборах и референдумах; ФЗ от 13 января 1996 г. 

№ 12-ФЗ «Об образовании» конкретизируются гарантии реализации всеобщего права на образование. 

 

2.Система институциональных гарантий 

Система институциональных гарантий (то есть различных государственных и общественных 

органов и организаций, в которые может обратиться гражданин за защитой своих прав) достаточно 

обширна. 

К звеньям этой системы можно, в частности, отнести: 

 Президента РФ, как гаранта прав и свобод человека и гражданина; 
 органы прокуратуры, в функции которых входит оперативное реагирование на любые 

нарушения законов в Российской Федерации; 

 различные органы исполнительной власти (юстиции, внутренних дел, безопасности, 

здравоохранения, образования, транспорта и др.), призванные в том числе разрешать 

многочисленные вопросы по заявлениям, жалобам, претензиям, рекламациям граждан и их 

объединений; 

 Уполномоченного по правам человека 
 комиссии по правам человека в субъектах РФ (в настоящее время такие комиссии созданы в 

подавляющем большинстве регионов); 

 Уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации; 

 органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления, являющиеся максимально приближенными к населению уровнем 

публичной власти; 

 различные общероссийские, региональные и местные общественные органы и организации, 

созданные для защиты конкретных видов прав и законных интересов граждан России 

(например, Российское авторское общество, Конфедерация обществ по защите прав 

потребителя, разного рода ассоциации и союзы и т. п.). 

 судебная защита. 
 

3. Президент РФ как гарант прав и свобод человека и гражданина 

Президент РФ как гарант прав и свобод человека и гражданина. 

В соответствии с Конституцией права и свободы человека и гражданина определяют смысл, 

содержание и применение законов, деятельность всех органов государственной власти, местного 

самоуправления. Соблюдение прав и свобод обеспечивается правосудием. Особую роль в этой сфере 

Конституция отводит Президенту. Слова об обязанности защищать Конституцию, уважать и охранять 

права и свободы человека и гражданина, верно служить народу есть в тексте присяги Президента, 

которую он приносит народу при вступлении в должность. 

Необходимым условием соблюдения прав и свобод человека и гражданина является положение, 

при котором все органы государственной власти выполняют свои конституционные обязанности в 

пределах своей компетенции. Обеспечить такое положение в государстве должен Президент. Для 

этого Конституцией ему предоставлены особые полномочия по обеспечению согласованного 

функционирования и взаимодействия органов государственной власти. 

Защищая права и свободы человека и гражданина, Президент опирается на всю систему органов 

государственной власти. Функции гаранта прав и свобод человека и гражданина требуют от 
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Президента постоянной заботы об эффективности исполнительной, законодательной и судебной 

властей, разумеется без вторжения в сферу их компетенции. 

Будучи юридически дистанцирован от всех ветвей власти, Президент нормотворчествует, 

управляет, разрешает споры, осуществляет функции конституционного контроля. Реализуя 

полномочия по защите прав и свобод, глава государства взаимодействует с Правительством, 

федеральными судами, прокуратурой, правоохранительными органами, общественными 

объединениями. 

Президент обязан добиваться того, чтобы Конституция и нормативные акты субъектов 

федерации полностью соответствовали Конституции страны, федеральному законодательству, 

задачам обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина. В противном случае Президент 

имеет право потребовать от любого федерального органа власти либо органа власти субъекта 

федерации соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а в случае их попрания - требовать 

восстановления нарушенных прав в полном объеме. При этом Президент может предпринять самые 

решительные меры, вплоть до принудительных. 

Конституционные полномочия гаранта прав и свобод человека и гражданина Президент 

реализует, используя свое право законодательной инициативы. Он также издает указы по защите 

правового положения личности в целом и отдельных групп населения, а также по обеспечению 

граждан всей полнотой личных, политических и социально-экономических прав. 

Власть Президента ограничивается пределами Конституции. Многие россияне воспринимают 

обязанности Президента гарантировать Конституцию, права и свободы человека и гражданина 

достаточно широко. Часто они адресуют Президенту свои жалобы на решения, например, 

правоохранительных органов или даже приговоры судов. Однако Президент, исходя из 

конституционного принципа разделения властей, не имеет права подменять функции и полномочия 

этих органов. Общие рамки полномочий Президента определяются принципом разделения властей и 

требованием Конституции, согласно которому указы и распоряжения Президента не должны 

противоречить Конституции и федеральным законам. 

 

4.Судебная защита прав и свобод человека и гражданина 

Конституции РФ 1993 года закреплено положение о том, что основные права и свободы 

человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. В соответствии со ст. 2 Конституции 

РФ, провозгласив приоритет прав и свобод человека и гражданина, Российская Федерация приняла на 

себя обязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, С этой 

целью государством создан ряд институтов, способствующий реализации прав. 

Особая роль в вопросе защиты нарушенных прав отводится судебной власти, основой которой 

являются принципы объективности, независимости, справедливости, верховенства закона и равенства 

всех перед законом и судом. Частью 1 ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод. Судебной защите подлежат любые права и свободы, в каком бы документе 

они ни были закреплены – в Конституции РФ, отраслевых законах, в других НПА. 

Важно обратить внимание на то, что, право на судебную защиту имеет универсальный характер. 

В этом смысле ч. 1 ст. 46 Конституции РФ находится в полной гармонии с требованиями, 

сформулированными ст. 8 Всеобщей декларации прав человека: "Каждый человек имеет право на 

эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами» 

Статья 18 Конституции РФ, предусматривая, что «права и свободы граждан обеспечиваются 

правосудием» также выступает доказательством изложенного выше. 

 ч. 3 ст. 46 Конституции РФ, в которой определено, что «каждый вправе в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по 

защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 

правовой защиты». Это дает возможность гражданам Российской Федерации защитить свои 

неотъемлемые естественные права на международном уровне в случае, если по каким-то причинам 

это не смогло сделать государство или же само государство нарушило данные права. 

Государство гарантирует судебную защиту прав и свобод. Как известно, судебный способ 

защиты считается наиболее демократическим. Предусматривается право на получение 

квалифицированной юридической помощи. Установлена презумпция невиновности в совершении 

уголовных преступлений: обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет 

доказана. 
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Российская Конституция гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод (ст. 46). 

Такая защита наиболее эффективна и доступна каждому человеку, поскольку в суд могут быть 

обжалованы любые решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц. Объектом обжалования 

могут быть законы, действия и указы Президента, постановления Правительства и т. д. Суд, таким 

образом, осуществляет надзор за законностью в стране, обеспечивает приоритет прав и свобод 

граждан перед любыми акциями государства. Процедура обращения граждан в судебные органы 

регулируется Законом РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан». 

 

5. Уполномоченный по правам человека в РФ,  

его функции, порядок назначения, статус, полномочия 

Необходимость учреждения уполномоченного закреплена в декларации прав и свобод человека 

и гражданина. В соответствии с ч 1.ст 103 Конституции назначение на должность и освобождение 

уполномоченного относится к ведению гос. Думы. 

В выдвижении кандидатур могут участвовать Президент, СФ, ГД. Каждая кандидатура 

включается в список для тайного голосования 2\3 от общего числа депутатов Думы. 

Лицо занимающее должность Уполномоченного должно отвечать следующим требованиям.: 

 Гражданство РФ 

 Не моложе 35 лет 
 Познания в области прав и свобод человека, опыт их защиты 

При вступлении в должность приносит присягу на заседании ГД. Одно и тоже лицо не может 

быть назначено 2 срока подряд. 

Направления деятельности: 

 Восстановление нарушенных прав 

 Совершенствование законодательтсва о правах человек и приведение его в соответсвие с 

общепризнанными нормами международного права 

 Развитие международного сотрудничество в области прав и свобод 

 Правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека 

Правовой статус Уполномоченного: 

 Он независим и неподотчетен каким-либо гос. органам и должностным лицам. 

 Должность Уполномоченного несовместима с обладанием депутатским мандатом, 

нахождением на гос. службе, занятием какой-либо другой деятельность. За исключением 

преподавательской, научной и иной творческой. 

 Он не вправе заниматься политической деятельностью. быть членом партии или иного общ 

объединения. 

 В течении 5 лет полномочий он обладает неприкосновенностью, содержание которой 

конкретизируется в ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека» и не отличается от 

депутатской. 

 Он не наделен властными полномочия, не принимает правовые акты 

 Уполномоченный и создаваемый для обеспечения его деятельности аппарат являются гос. 

Органом с правом юр лица. 

 Финансирование его деятельности осуществляется из фед. бюджета 

 Законом установлены основания, которые влекут досрочное освобождение. 

Безусловное освобождение: это нарушение запрета на совмещение им функции, и если в 

отношении него обвинительный приговор суда. Так же его полномочия могут быть прекращены ГД 

ввиду его неспособности по состоянию здоровью или по иным причинам исполнять свои обязанности. 

Основанием для освобождения может быть и подача им заявления о сложении полномочий. 

 Основная компетенция – рассмотрение жалоб на нарушение прав и свобод. Он рассматривает 

только те жалобы которые были ранее обжалованы в судебном или административном порядке, но  

заявитель не согласен с принятым решением. 

Уполномоченный имеет право в различных формах реагировать на жалобы: 

1)принять к рассмотрению 

2)разъяснить заявителю средства, который тот вправе использовать для защиты 

3)передать жалобу гос орагана или долж. лицу, к компетенции которого относится рассмотрение 
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4)отказать в принятии (но отказ мотивирован) 

По результатам рассмотрения он вправе: 

- обратиться в суд с заявлением в защиту нарушенных прав, участвовать в судебном процессе 

- обращаться в компетентные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного или 

административного либо уголовного дела в отношении должностного лица 

- обращаться в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу решения, 

приговора постановления суда 

- обращаться в КС РФ с жалобой на нарушение конституционных прав законов, подлежащим 

применению в конкретной деле. 

Уполномоченный может по своей инициативе принимать меры при наличии информации о 

массовых или грубых нарушениях прав и свобод граждан, либо в случаях, имеющих особое 

общественное значение. 

 По окончанию календарного года он направляет доклад о своей деятельности всем фед органам 

гос власти. В соответствии с конституцией субъекта  должность уполномоченного может учреждаться 

в субъекте. 

 

6. Самозащита прав и свобод человека и гражданина 

Наряду с обязанностью государства обеспечивать защиту прав и свобод существует право 

человека и самому защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

Способы самозащиты многообразны: обжалование действий должностных лиц, обращение в 

средства массовой информации, использование правозащитных организаций и общественных 

объединений (профсоюзы и др.). Граждане имеют право защищать свои права с помощью оружия. 

Федеральный закон «Об оружии» (в редакции от 29 декабря 2006 г.) предоставил гражданам 

возможность приобретения определенных видов оружия (охотничье оружие, газовые пистолеты и 

др.). Закон предусматривает право на приобретение и использование огнестрельного оружия для 

защиты жизни, здоровья и собственности в пределах необходимой обороны и крайней 

необходимости, но это право подвергнуто многим ограничениям (оружие не подлежит применению в 

отношении женщин, инвалидов, несовершеннолетних, кроме случаев совершения ими вооруженного 

или группового нападения). О всех случаях применения оружия, повлекших телесные повреждения, 

требуется сообщать в органы внутренних дел. Определенными условиями обставлено и право на 

приобретение оружия. 

 В России право индивида на самозащиту не подвергалось целенаправленному нормативно-

правовому регулированию. До конца XX века оно осуществлялось опосредованно и 

регламентировалось частично через необходимую оборону от противоправных действий в момент их 

совершения, через право на объединение, право на собрания, право на обращения (жалобы), право на 

забастовки. Данные вопросы регулировались одновременно конституционным, административным, 

трудовым и др. законодательством. 

Право на самозащиту - одно из древнейших правовых институтов. 

Право на самозащиту может быть реализовано человеком через следующие три основные 

формы: 

- обратиться в суд с иском; 

- подать в установленном порядке заявление или жалобу в компетентный орган или 

должностному лицу; 

- самостоятельно своими действиями защитить своѐ субъективное право. 

Такой комплексный характер реализации исследуемого права свидетельствует о том, что это не 

способ (конкретный правовой инструмент), а форма негосударственной защиты прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина. 

Итак, по порядку реализации права человека на самозащиту можно выделить следующие 

формы: 1) без обращения в компетентные органы и организации; и 2) с обращением в компетентные 

органы и организации (самозащита в широком смысле). 

Самостоятельно защищать свои права, свободы и законные интересы без обращения в 

компетентные органы и организации можно, например, такими способами как забастовка, 

демонстрации, пикетирования, реализация свободы передвижения и выбора места жительства, отказ 

подозреваемого, обвиняемого от дачи свидетельских показаний против себя и своих близких, 

необходимая оборона, крайняя необходимость и т.п. Кроме того, существуют и неправовые способы 
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самозащиты прав, которые реализуются в данной форме, например, голодовки, перекрытие 

магистралей, отказ разговаривать и т.д. 

Самозащита в форме обращения за помощью в компетентные органы и организации реализуется 

через следующие способы: обращения за защитой в судебные органы власти, включая 

Конституционный суд РФ; обращения (письма) к Президенту РФ; обращения в исполнительные 

органы государственной власти различных инстанций; обращения в муниципальные органы власти; 

обращения в общественные организации, в том числе правозащитные; создание общественных 

объединений и вступление в них, в том числе в профсоюзные организации; обращение к 

Уполномоченному по правам человека РФ и субъектов РФ; обращение за защитой в международные 

организации, когда исчерпаны все внутригосударственные механизмы. 

 

7. Международные гарантии прав и свобод человека и гражданина 

Конституция РФ предоставляет каждому право обращаться с жалобой в межгосударственные 

органы по защите прав и свобод человека (ч. 3 ст. 46). Это право обусловлено наличием 

соответствующих международных договоров Российской Федерации и используется, если исчерпаны 

все имеющиеся средства правовой защиты. Следовательно, жалоба может быть подана после отказа 

лицу во всех судебных инстанциях Российской Федерации. 

Комитеты ООН. Жалоба подается в Комитет по правам человека, созданный в соответствии с 

Международным пактом о гражданских и политических правах. Присоединение России к 

факультативному протоколу этого Пакта создает условия для реализации каждым своего 

конституционного права на обращение в этот орган. Комитет принимает жалобы, если они не 

анонимны и не представляют собой злоупотребления правом на жалобу; он проверяет, не 

рассматривается ли вопрос в соответствии с другой процедурой международного разбирательства и 

исчерпало ли лицо все доступные внутренние средства правовой защиты. 

Процедура защиты нарушенного права состоит в том, что жалоба доводится до сведения 

соответствующего государства, а государство обязано в шестимесячный срок представить Комитету 

письменные объяснения или заявления, разъясняющие этот вопрос и извещающие о принятых мерах, 

если таковые имели место. Следовательно, Комитет не вправе выносить обязательные решения, но 

публикует ежегодный отчет о рассмотрении жалоб, что имеет негативные морально-политические 

последствия для государства, в котором нарушаются права человека. 

Европейский Суд по правам человека. Другой формой международной защиты прав и свобод 

выступает Европейский Суд по правам человека, учрежденный в 1959 г. в соответствии с 

Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод. 

Суд состоит из такого числа судей, которое равно числу членов Совета Европы, он 

самостоятельно устанавливает свой регламент и правила процедуры. Юрисдикция Суда охватывает 

дела, связанные с толкованием и применением Конвенции, но лишь в отношении тех государств, 

которые признали ее для себя обязательной, т. е. и в отношении России. В состав Суда входит судья от 

Российской Федерации. 

Обращение (петицию) в Суд вправе подавать как государство, так и физическое лицо. 

Признается, что обращение может быть подано только после того, как исчерпаны все внутренние 

средства решения спора. Суд, состав которого утверждается для каждого обращения отдельно, 

окончательный, и государства обязаны ему подчиняться. Жертве нарушения прав может быть 

назначено «справедливое возмещение». 

Указом Президента РФ от 29 марта 1998 г. учреждена должность Уполномоченного Российской 

Федерации при Европейском Суде (назначается Президентом РФ). 
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ТЕМА 9. ОСНОВЫ ФЕДЕРАТИВНОГО УСТРОЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Основные этапы становления и развития федеративного устройства РФ 

После октябрьской революции РФ являлась унитарным государством, однако 

многонациональность России и провозглашение советской властью права нации на самоопределение 

активизировали тенденцию к распаду. Уже в конце 1917 Россия представила право на 

самоопределение Финляндии, затем Украине. 

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа 1918 года провозгласила РФ 

федерацией. Декларация определяла лишь общие принципы федерации, и подчеркивалось 

добровольность вхождения. После началось построение Федерации. Первой автономной частью стала 

Латвия, Туркменистанская советская республика и другие. 

Принятая в июле 1918 Конституция Российской Социалистической Федеративной Советской 

республики закрепила федеративный принцип организации. В начале  1918 первой формой автономии 

была – автономная республика, потом появилась трудовая коммуна, а уже позднее автономная 

область. Первой трудовой коммуной стала коммуна Немцев Поволжья. 

Высшей формой автономии являлась автономная республика, которая являлось государством, 

имеющим свой гос. механизм, свою Конституцию. 

Вступление РСФСР в состав союза ССР характеризуется изменением форм автономии: 

упраздняются трудовые коммуны, возникает автономия – национальный округ. Наблюдается 

экономический политический и культурный рост российских автономий и это обусловило переход 

многих из них к еще более высокой форме нац. государственности. Многие области стали 

республиками автономными. 

Конституция 1924 года СССР. Предусмотрела необходимость приведения союзными 

республиками своих конституцией в соответствие с конституцией СССР. Конституция уже 

определяла полномочия Союзных органов и полномочия органов Республики. 

В годы ВОВ сталинский тоталитарный режим предпринял ряд репрессивных мер по отношению 

к целым народам, населяющим РФ, и упразднена их национальная государственность : курды, немцы, 

крымские татары и др 

После 20 съезда КПСС репрессивные народы стали восстанавливаться в правах, 

государственность стала возрождаться. 

После окончания ВОВ территория существенно расширилась. В состав РСФСР на правах 

автономной области включена Тувинская АССР, Кѐнисберг, Южный Сахалин и другие. Но были и 

обратные процессе 1954 году Украине передана Крымская область. 

Конституция 1978 года вновь зафиксировала суверенный статус РСФСП и ее право свободного 

выхода из СССР. 

Значительный этап: Декларация «О гос. суверенитете РСФСР»: провозгласила  суверенитет 

РСФСР на всей ее территории и заявила о решимости создать демократическое правовое государство 

в составе обновленного СССР. Однако это обусловило стремление союзных республик к суверенитету 

и распаду СССР. 

В 1992 году в конституцию включен Федеративный договор. Субъектами были признаны края, 

области, автономная область и автономные округа. Существенно расширены права всех субъектов, 

договором предусмотрено разграничение предметов ведения. 

Новая Конституция РФ 1993 года закрепила федеративное устройство РФ в составе 89 

субъектов. 

На данный момент (начало 2018  года) – 85 субъектов – 22 республики; 9 краев; 46 областей; 3 

города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь; 1 автономная область и 4 

автономных округа. 

 

2. Правовая природа и конституционные принципы федеративного устройства 

Российской Федерации 

РФ – это федеративное государство. Ее правовой статус определяется Конституцией РФ, 

Федеративным договором. 

Федеративное устройство - форма государственного устройства, при котором части сложного 

государства являются государствами или государственными образованиями, обладающими 



79 

некоторыми признаками государственности. Федеративное устройство характеризует состав 

государства, правовое положение его составных частей - субъектов федерации, их взаимоотношения с 

самим государством. 

Принципы федеративного устройства. 

Федеративное устройство РФ основано на конституционных принципах, закреплѐнных в статье 

5 Конституции РФ: 

Государственная целостность РФ. Российская Федерация - единое и неделимое государство. 

Государства и государственные образования - субъекты РФ не имеют права выхода из состава РФ. 

Суверенитет РФ распространяется на всю еѐ территорию. Российская Федерация обеспечивает 

целостность и неприкосновенность своей территории. 

Единство системы государственной власти. Органы государственной власти РФ и субъектов РФ 

образуют единую систему государственной власти. Полномочия федеральных органов 

государственной власти распространяются на всю территорию РФ. Система органов государственной 

власти субъектов РФ устанавливается субъектами РФ самостоятельно в соответствии с основами 

конституционного строя РФ и общими принципами организации законодательной и исполнительной 

власти в субъектах РФ. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и 

еѐ субъектов. Разграничение предметов ведения и полномочий осуществляется Конституцией РФ, 

Федеративным договором, иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий. 

Равноправие и самоопределение народов. Формами самоопределения народов являются 

субъекты РФ, образованные по национально-территориальному принципу - республики в составе РФ 

и автономные округа, а также национально-культурные автономии. Российская Федерация 

гарантирует всем еѐ народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения 

и развития, а также права коренных малочисленных народов. 

Равноправие субъектов РФ (принцип симметричной федерации). Во взаимоотношениях с 

федеральными органами государственной власти все субъекты РФ между собой равноправны. 

Субъекты РФ имеют равную компетенцию (круг предметов ведения и полномочий), хотя есть и 

небольшие различия (например, в праве установления государственного языка), равное 

представительство в Совете Федерации, на равных основаниях заключают договора и соглашения с 

Российской Федерацией и другими еѐ субъектами. 

Особенности федеративного устройства России 

Российская Федерация - неоднородная федерация, построенная по национально-

территориальному принципу, причѐм республики, автономные округа образованы по национальному 

принципу, а края, области, города федерального значения - по территориальному принципу. 

Российская Федерация является конституционной, а не договорной федерацией, поскольку 

Конституция РФ имеет верховенство и высшую юридическую силу, а Федеративный договор не 

является государствообразующим (его сущность и содержание - разграничение предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти РФ и органов государственной власти 

субъектов РФ). Несмотря на неоднородность федерации и различный конституционно-правовой 

статус еѐ субъектов, Конституция РФ провозглашает равноправие еѐ субъектов, поэтому вопрос о 

симметричности или асимметрии Российской Федерации является дискуссионным. В составе РФ есть 

несколько сложнопостроенных субъектов - краѐв и областей, в состав которых входят один или 

несколько автономных округов либо автономная область. 

 

3. Конституционно-правовой статус РФ 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации - это совокупность прав и 

обязанностей Российской Федерации как субъекта конституционно-правовых отношений. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации определяется следующими основными 

моментами: 

1) Российская Федерация - суверенное государство. Государственный суверенитет принадлежит 

только Российской Федерации, но не субъектам Российской Федерации. Провозглашение в ст. 5 

Конституции РФ республик государствами не соответствует понятию государства в конституционном 

и международном праве; 

2) Российская Федерация имеет территорию, на которую распространяется ее суверенитет. 

Территория Российской Федерации в соответствии со ст. 67 Конституции РФ включает в себя: 
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- территории ее субъектов (сухопутная территория); 

- внутренние воды - воды морских портов, заливов, бухт, губ, лиманов, «исторических вод» и 

других водных пространств, расположенных в сторону берега от исходных линий, от которых 

отсчитывается территориальное море; 

- территориальное море - примыкающий к сухопутной территории или внутренним морским 

водам государства морской пояс шириной до 12 морских миль; 

- воздушное пространство над сухопутной территорией, внутренними водами и 

территориальным морем высотой до 100 км. 

Российская Федерация также обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации. 

Континентальный шельф включает в себя морское дно и недра подводных районов, простирающиеся 

за пределы его территориального моря на всем протяжении естественного продолжения его 

сухопутной территории (то есть вдоль берега) до внешней границы подводной окраины материка или 

на расстояние 200 морских миль от берега. когда внешняя граница подводной окраины материка не 

простирается на такое расстояние. В случае, если шельф выходит за пределы 200 миль, внешняя его 

граница не может простираться далее 350 морских миль от берега или далее 100 морских миль от 

2500-метровой изобаты, которая представляет собой линию, соединяющую глубины в 2500 м. 

Исключительная экономическая зона - это прилегающий к территориальному морю морской 

район шириной до 200 морских миль от берега, в котором прибрежное государство имеет суверенные 

права в целях разведки. разработки и сохранения природных ресурсов, как живых, так и неживых, в 

водах, покрывающих морское дно, на морском дне и в его недрах, а также в целях управления этими 

ресурсами и в отношении других видов деятельности по экономической разведке и разработке зоны. 

На континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне государство не обладает 

суверенитетом, так как эти территории не включаются в территорию государства. На данных 

территориях государство обладает суверенными правами и юрисдикцией по разведке, разработке и 

сохранению естественных ресурсов, находящихся в водной толще, на дне и в его недрах; 

3) государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский 

язык (ст. 68 Конституции РФ). Республики вправе устанавливать свои государственные языки, 

которые употребляются наряду с русским языком в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, государственных учреждениях республик; 

4) единое гражданство Российской Федерации. В соответствии со ст. 6 Конституции РФ 

гражданство Российской Федерации является единым и равным независимо от оснований 

приобретения. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и 

свободами и несет равные обязанности; 

5) наличие высших органов государственной власти. В соответствии со ст. 11 Конституции РФ 

государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент РФ как глава государства. 

Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума) как законодательный 

(представительный) орган государственной власти Российской Федерации, Правительство РФ как 

орган исполнительной власти Российской Федерации, суды Российской Федерации как единая 

федеральная система (за исключением конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации и мировых судей). Прокуратура Российской федерации, согласно ст. 129 Конституции РФ, 

составляет единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров 

вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации; 

6) единая Конституция и правовая система. Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, 

прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Правовую систему 

Российской Федерации составляют Конституция РФ, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации. В правовую систему Российской 

Федерации в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ включаются общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры; 

7) единое экономическое пространство. В Российской Федерации товары, услуги и финансовые 

средства свободно перемешаются на всей ее территории. Не допускается установление таможенных 

границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг 

и финансовых средств. На территории Российской Федерации установлена единая денежная система: 

денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется 
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исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в 

Российской Федерации не допускаются; 

8) наличие федеральной собственности. Объектами, относящимися исключительно к 

федеральной собственности, являются объекты, необходимые для обеспечения функционирования 

федер. органов власти, объекты оборонного пр-ва, объекты отраслей, обеспечивающих 

жизнедеятельность народного хоз-ва, объекты, составляющие основу нац. богатства (заповедники, 

курорты), гос. казна, музеи, объекты историко-культурного наследия; 

9) единая денежно-кредитная система, ст. 75 ч. 1; 

10). наличие единых вооруженных сил; 

11) государственные символы Российской Федерации; 

12) право участия в межгосударственных объединениях. В соответствии со ст. 79 Конституции 

РФ Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им 

часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет 

ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного 

строя Российской Федерации. 

 

4.Государственные символы Российской Федерации 

Государственные символы РФ – это специальные обозначения России, являющиеся средством 

официального представительства РФ во внешних и внутренних отношениях, в силу чего они особо 

охраняются законодательством. 

Государственными символами РФ являются:  

 Государственный герб РФ;  

 Государственный флаг РФ;  

 Государственный гимн РФ. 

Согласно ст. 70 конституции – государственный флаг герб гимн их описание и порядок 

использования устанавливается ФКЗ. 

Государственными символами Российской Федерации являются:  

1.Государственный флаг Российской Федерации (утвержден Федеральным конституционным 

законом Российской Федерации «О Государственном флаге Российской Федерации» от 25 декабря 

2000 г. № 1-ФКЗ);  

2.Государственный герб Российской Федерации (утвержден Федеральным конституционным 

законом Российской Федерации «О Государственном гербе Российской Федерации» от 25 декабря 

2000 г. № 2-ФКЗ);  

3.Государственный гимн Российской Федерации (утвержден Федеральным конституционным 

законом Российской Федерации «О Государственном гимне Российской Федерации» от 25 декабря 

2000 г. № 3-ФКЗ). 

Порядок использования каждого из государственных символов определяется соответствующими 

федеральным конституционным законом. Государственные символы РФ обеспечивают 

представительство РФ внутри страны и в иных странах мира и выражают наличие суверенитета у РФ. 

Они подлежат особой государственной охране, поэтому запрещается и преследуется по закону:  

1) надругательство над государственными символами РФ в какой бы то ни было форме 

(например, публичное уничтожение флага РФ, искажение гимна РФ либо осмеяние и издевательство 

над гербом РФ);  

2) использование государственных символов с нарушением порядка, установленного 

федеральным законодательством. 

Государственные герб РФ, флаг РФ и гимн РФ – официальные государственные символы РФ, 

выраженные соответственно посредством графического изображения, цветовой гаммы на полотне 

ткани и посредством музыки и текста. Их формы выражения устанавливаются федеральными 

конституционными законами. 

Официальные государственные символы российского государства могут использоваться 

субъектами РФ, различными организациями РФ для фирменного или отличительного обозначения 

только на основании соответствующего разрешения РФ и в установленных законодательством 

формах. 

Государственные символы РФ должны находиться (размещаться) в органах и учреждениях РФ, 

установленных законами о государственных символах России. Субъекты РФ, муниципальные 
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образования, общественные объединения, предприятия, учреждения и организации независимо от 

форм собственности вправе иметь собственные гербы (геральдические знаки), но эти гербы не 

должны быть идентичны Государственному гербу РФ. 

Государственный герб не может быть использован в качестве геральдической основы гербов 

субъектов РФ, муниципальных образований, общественных объединений, предприятий, учреждений 

и организаций. 

Помимо государственных символов, суверенитет РФ выражается через наличие столицы РФ. 

Столица РФ – г. Москва. Ее правовой статус характеризуется с 2 сторон: 1) Москва – 

государственная столица России, т. е. она обладает особым статусом города, близким к статусу 

государственных символов РФ; 2) Москва – город федерального значения, т. е. она обладает 

одновременно правами и статусом субъекта РФ и города. 

Таким образом, Москва выступает в отношениях с РФ как самостоятельный субъект и как центр 

всей России, ее государственная столица. Особенность статуса столицы состоит в том, что она 

выступает как бы лицом всей РФ в международных отношениях. 

 

5. Правовой статус языков в РФ 

Государственный язык РФ – русский язык. 

РФ является многонациональным государством, поэтому Конституция РФ закрепляет право 

народов России на своей территории использовать и изучать в образовательных учреждениях, помимо 

русского языка, национальный язык, оформлять документы, помимо русского языка, и на языке 

соответствующего народа России. 

Республики в составе РФ могут устанавливать свои государственные языки в целях сохранения 

своих исторических традиций. 

РФ охраняет право народов РФ на использование и сохранение своих языков, поэтому в РФ 

недопустимы: 1) пропаганда вражды и пренебрежения к любому языку; 2) создание препятствий, 

ограничений и привилегий в использовании языков; 3) иные нарушения законодательства РФ о 

языках народов России. 

В РФ действует ряд принципов сохранения языков народов России: 1) языки народов РФ 

являются национальным достоянием РФ; 2) языки народов РФ находятся под защитой государства; 3) 

государство на всей территории РФ способствует развитию национальных языков, двуязычия и 

многоязычия. 

Главным конституционным принципом сохранения языков народов России является их 

равноправие, т. е. все народы России вправе в равной степени обеспечивать сохранение и 

использование своего родного языка. Этот принцип обеспечивает равные права всех народов и 

отдельных их представителей на сохранение и всестороннее развитие родного языка, свободу выбора 

и использования языка общения. Право на сохранение национального языка и всестороннее его 

развитие, свободу выбора и использования языка общения принадлежит всем народам РФ независимо 

от их численности и их отдельным представителям независимо от происхождения, социального и 

имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, отношения 

к религии и места проживания. Субъекты РФ вправе принимать законы и иные нормативные 

правовые акты о защите прав граждан на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и 

творчества. 

Гарантии защиты языков народов РФ:  

1) языки народов РФ пользуются защитой государства, т. е. органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти РФ призваны гарантировать и обеспечивать социальную, 

экономическую и юридическую защиту всех языков народов РФ;  

2) социальная защита языков обеспечивается проведением научно обоснованной языковой 

политики, направленной на сохранение, развитие и изучение всех языков народов РФ на всей 

территории России;  

3) экономическая защита языков включает в себя целевое бюджетное и иное финансовое 

обеспечение государственных и научных программ сохранения и развития языков народов РФ, а 

также проведение в этих целях льготной налоговой политики;  

4) юридическая защита языков – это обеспечение ответственности юридических и физических 

лиц за нарушение законодательства РФ о языках народов России. 
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РФ вне зависимости от знания национального языка гарантирует гражданам РФ осуществление 

основных политических, экономических, социальных и культурных прав, т. е. на территории 

отдельных субъектов не могут устанавливаться ограничения в зависимости от знания или незнания 

языка, а нарушение языковых прав народов и личности влечет за собой ответственность согласно 

закону. 

 

6. Предметы ведения Российской федерации 

Разграничение предметов ведения между Федерацией и ее субъектами является одним из 

принципов федерализма и означает разделение круга вопросов, которые решает государство (круга 

государственных функций), на вопросы, по которым решения правомочна принимать Федерация, и 

вопросы, по которым решения правомочны принимать субъекты Федерации. 

К исключительному ведению Российской Федерации относится: 

1) в области государственного строительства: 

- принятие и изменение Конституции РФ и федеральных законов; 

- федеративное устройство и территория Российской Федерации; 

- регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; 

- гражданство в Российской Федерации; 

- регулирование и защита прав национальных меньшинств; 

- установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной 

власти, порядка их организации и деятельности; 

- формирование федеральных органов государственной власти; 

- судоустройство, прокуратура; 

- уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство; 

- амнистия и помилование; 

-гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное законодательство; 

- правовое регулирование интеллектуальной собственности; 

- федеральное коллизионное право; 

- установление основ федеральной политики и федеральные программы в области 

государственного и национального развития Российской Федерации; 

- федеральная государственная служба; 

- государственные награды и почетные звания Российской Федерации; 

2) в экономической, социальной, культурной областях. 

- федеральная государственная собственность и управление ею; 

- установление основ федеральной политики и федеральные программы в области 

экономического, экологического, социального, культурного развития Российской Федерации; 

- установление правовых основ единого рынка; 

- финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы 

ценовой политики; 

- федеральные экономические службы, включая федеральные банки; 

- федеральный бюджет; 

- федеральные налоги и сборы; 

- федеральные фонды регионального развития; 

- федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы; 

- федеральный транспорт, пути сообщения, информация и связь; 

- деятельность в космосе; 

- метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление времени; 

- геодезия и картография; 

- наименования географических объектов; 

- официальный статистический и бухгалтерский учет; 

3) в области внешних функций государства, обеспечения государственного суверенитета: 

- внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, международные 

договоры Российской федерации; 

- вопросы войны и мира; 

- внешнеэкономические отношения Российской федерации; 

- оборона и безопасность; 
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- оборонное производство: 

- определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого 

военного имущества; 

- производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их использования; 

- определение статуса и защита государственной границы, территориального моря, воздушного 

пространства, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской 

Федерации. 

По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации. 

 

7. Предметы совместного ведения РФ и субъектов РФ 
1) в области государственного строительства: 

-обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и иных 

нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального значения, автономной области, 

автономных округов Конституции РФ и федеральным законам; 

- зашита прав и свобод человека и гражданина; — зашита прав национальных меньшинств; 

- защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических 

общностей; 

- установление общих принципов организации системы органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; 

- обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; 

- режим пограничных зон; 

- административное, административно-процессуальное законодательство; 

- кадры судебных и правоохранительных органов; 

- адвокатура, нотариат; 

- координация международных и внешнеэкономических связей субъектов Федерации, 

выполнение международных договоров Российской Федерации; 

2) в экономической, социальной, культурной областях: 

- вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими 

природными ресурсами; 

- разграничение государственной собственности; 

- природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, 

особо охраняемые природные территории; 

- охрана памятников истории и культуры; 

- общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта; 

- координация вопросов здравоохранения; 

- защита семьи, материнства, отцовства и детства; 

- социальная зашита, включая социальное обеспечение; 

- осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, 

ликвидация их последствий; 

- установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации; 

- трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство 

о недрах, об охране окружающей среды. 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут 

противоречить федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и 

предметам совместного ведения. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, 

изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон. 

 

8. Порядок принятия в РФ и образование в ее составе нового субъекта 

Принятие в Российскую Федерацию нового субъекта — процедура, предусматривающая 

изменение состава субъектов РФ в результате присоединения к РФ иностранного государства 

или его части.  

Принятие в Российскую Федерацию нового субъекта осуществляется в соответствии 

с Конституцией РФ (статья 65, часть 2), международными (межгосударственными) договорами 

РФ, Федеральным конституционным законом от 17 декабря 2001 года "О порядке принятия 
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в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации", 

а также федеральными конституционными законами о принятии в РФ нового субъекта. 

В случае принятия в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного 

государства этому субъекту предоставляется статус республики, если в международном договоре 

не предусмотрен другой статус. 

В случае принятия в РФ в качестве нового субъекта части иностранного государства, этому 

субъекту предоставляется статус республики, края, области, автономной области или автономного 

округа в соответствии с международным договором. 

Инициатором предложения о принятии в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта 

иностранного государства или его части и заключении международного договора является данное 

иностранное государство. 

После поступления предложения о принятии в РФ, президент России уведомляет о нем 

Совет Федерации Федерального Собрания (СФ ФС) РФ, Государственную думу, правительство 

РФ и при необходимости проводит с ними соответствующие консультации. 

Международным договором могут быть урегулированы: наименование и статус нового 

субъекта, порядок приобретения гражданства РФ, действие законодательства РФ на территории 

нового субъекта. 

Международным договором может устанавливаться переходный период, в течение которого 

новый субъект должен быть интегрирован в экономическую, финансовую, кредитную и правовую 

системы РФ, а также в систему органов государственной власти РФ. 

После подписания международного договора президент РФ обращается в Конституционный 

суд РФ с запросом о проверке соответствия Конституции РФ данного международного договора. 

В случае если Конституционный суд признает международный договор соответствующим 

Конституции РФ, указанный международный договор вносится в Госдуму на ратификацию 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О международных договорах Российской 

Федерации". 

Одновременно с международным договором в Госдуму вносится проект федерального 

конституционного закона о принятии в РФ нового субъекта. 

Федеральный конституционный закон о принятии в РФ нового субъекта принимается 

палатами ФС РФ в порядке, предусмотренном статьей 108 Конституции РФ. (Федеральный 

конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее трех 

четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от 

общего числа депутатов Государственной Думы. Принятый федеральный конституционный закон 

в течение четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом Российской Федерации и 

обнародованию) 

Образование в составе РФ нового субъекта — процедура, предусматривающая изменение состава 

субъектов РФ и не связанная с принятием в РФ иностр. государства или его части. 

Принятие в РФ и образование в ее составе нового субъекта осуществляются на добровольной 

основе, с соблюдением государственных интересов РФ, принципов федеративного устройства РФ, 

прав и свобод человека и гражданина. 

Условия образования в составе РФ нового субъекта 

Может быть осуществлено в результате объединения двух и более граничащих между собой 

субъектов РФ. Может повлечь за собой прекращение существования субъектов РФ, территории 

которых подлежат объединению. .Изменение наименования субъекта РФ не влечет за собой 

образование в составе РФ нового субъекта. Новое наименование субъекта РФ включается в текст 

статьи 65 Конституции РФ и учитывается при переиздании текста Конституции РФ. 

Порядок образования в составе РФ нового субъекта: 
1.   Инициатива образования в составе РФ нового субъекта принадлежит субъектам РФ, на 

территориях которых образуется новый субъект РФ; 

2.   Предложение направляется Президенту РФ — должно быть обосновано и содержать 

предполагаемые наименование, статус и границы нового субъекта, а также прогноз социально-

экономических и иных последствий, связанных с его образованием; 

3.   Президент РФ уведомляет о полученном предложении Совет Федерации, Госдуму, 

Правительство РФ и при необходимости проводит с ними соответствующие консультации; 
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4.   Вопрос об образовании в составе РФ нового субъекта подлежит вынесению на 

референдумы заинтересованных субъектов РФ; 

5.   Если данный вопрос был вынесен на референдумы двух и более заинтересованных 

субъектов РФ и не получил одобрения на референдуме хотя бы одного из указанных субъектов 

РФ, повторные референдумы могут проводиться во всех заинтересованных субъектах РФ, 

независимо от результатов предыдущих референдумов по данному вопросу не ранее чем через 

год; 

6.   Официальные данные о результатах референдумов представляются Президенту РФ; 

7.   Проект ФКЗ об образовании в составе РФ нового субъекта может быть внесен в Госдуму, 

если на референдумах заинтересованных субъектов РФ были приняты соответствующие решения 

по данному вопросу. Проект данного закона вносится Президентом РФ; 

8.   Проект ФКЗ должен содержать положения, определяющие наименование, статус и 

границы нового субъекта РФ, положения о прекращении существования заинтересованного 

субъекта (заинтересованных субъектов) РФ в случае объединения; 

9.   ФКЗ принимается палатами Федерального Собрания РФ в порядке, предусмотренном 

статьей 108 Конституции РФ; 

10. Изменения в часть 1 статьи 65 Конституции РФ, определяющую состав РФ, вносятся на 

основании ФКЗ об образовании в составе РФ нового субъекта и учитываются при переиздании 

текста Конституции РФ. 

 

9. Конституционно-правовые основы участия РФ в межгосударственных объединениях 

Ст. 79 конституции. Российская Федерация может участвовать в межгосударственных 

объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными 

договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не 

противоречит основам конституционного строя Российской Федерации. 

Конституция РФ (ст. 79) ставит для осуществления этого права только два условия. Передача 

полномочий не должна: 1) влечь за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и 2) 

противоречить основам конституционного строя Российской Федерации на международные 

договоры означает, что передача полномочий не должна быть односторонней, а порождать 

взаимные обязательства. 

Передача полномочий есть не что иное, как добровольное ограничение своего суверенитета. 

Конституции многих стран (Франция, Италия и др.) давно согласились с необходимостью такого 

ограничения во имя международного сотрудничества, результатом чего, в частности, стало 

появление ряда наднациональных органов в Западной Европе. Конституция РФ также позволяет 

России вступать в различные межгосударственные объединения, принимая на себя широкие 

международные обязательства. 

Рассматриваемая конституционная норма реализована вступлением России в Содружество 

Независимых Государств. СНГ основано на началах суверенного равенства всех его членов. 

Страны Содружества являются самостоятельными и равноправными субъектами международного 

права. В рамках этого объединения осуществляется координация экономического сотрудничества, 

сбалансированное социальное развитие государств-членов в рамках общего экономического 

пространства, межгосударственная кооперация и интеграция, военно-политическое 

сотрудничество 

Страны Содружества сотрудничают также в области права, в частности, путем заключения 

двусторонних и многосторонних договоров об оказании правовой помощи и способствуют 

сближению национального законодательства. 

2 апреля 1996 г. между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Киргизской 

Республикой и Российской Федерацией был заключен Договор об углублении интеграции в 

экономической и гуманитарной областях, который, признавая государственную независимость, 

суверенитет и территориальную целостность сторон, провозглашает поэтапное углубление 

интеграции в экономике, науке, образовании, культуре, социальной сфере и иных областях. 

Из данного определения, сформулированного Конституционным Судом в Постановлении от 

07.06.2000 N 10-П и в силу этого имеющего легальный характер, следует, что комментируемая 

норма в ее системном единстве с положениями ряда иных указанных в нем статей Конституции 

закрепляет, во-первых, качественную характеристику Российского государства как суверенного 
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участника международных отношений; во-вторых, предусматривает суверенное право Российской 

Федерации как единой в государственно-правовом и международно-правовом отношениях 

личности, которое составляет один из многих элементов ее статуса. 

Отсюда следует, что комментируемая норма не только покрывает своим воздействием сферу 

международных отношений РФ, как обычно утверждают ее интерпретаторы, но и весьма значима 

во внутригосударственных отношениях как одно из выражений единства и целостности 

Российского государства, чем предопределяется также и характер внутрифедеративных 

отношений. Российская Федерация - не гетерогенное объединение разнородных сочленов, а 

единое федеративное государство, обладающее неделимым и неотчуждаемым суверенитетом, 

реализующее свои суверенные права по собственному праву, а не по делегации субъектов. 

 

10. Конституционно-правовой статус коренных малочисленных народов 

ФЗ «О Гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ»: 

Конституция РФ исходит из общепризнанных принципов на равноправие и самоопределение 

народов: "Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами Российской Федерации" (ст. 69). Включение в Конституцию РФ 

этой статьи стало отражением демократизации российского общества в течение последнего 

десятилетия и его стремления воспринять все наиболее прогрессивное из международной 

практики в области защиты прав и свобод человека 

Конституция РФ устанавливает особый правовой режим коренных малочисленных народов и 

национальных меньшинств России. 

Коренные малочисленные народы РФ – это народы, проживающие на территориях 

традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, 

хозяйствование и промыслы, численностью не более 50 тыс. человек, осознающие себя 

самостоятельными этническими общностями. Их правовой статус в РФ определяется особой 

конституционной охраной народов России. 

Коренным малочисленным народам России гарантируются права:  

1) на замену военной службы альтернативной гражданской службой;  

2) на сохранение и развитие своей самобытной культуры;  

3) на территориальное общественное самоуправление;  

4) на объединение в общины и иные общественные объединения;  

5) на представительство в законодательных (представительных) органах субъектов РФ и 

представительных органах местного самоуправления;  

6) на судебную защиту в случае нарушения прав представителей малочисленных народов 

либо дискриминации, выразившейся в какой бы то ни было форме. 

Коренным малочисленным народам России гарантируется право на социально-

экономическое и культурное развитие, защиту их исконной среды обитания, традиционных образа 

жизни и хозяйствования. Это право обеспечивается деятельностью всех ор-ганов государственной 

власти РФ и субъектов РФ, на территории которых проживают представители этой народности. 

Исходя из этого определения, можно выделить несколько основных признаков коренного 

малочисленного народа РФ: 

– проживание на территории традиционного расселения своих предков. Достаточно 

обширная формулировка зачастую вызывает сложности в определении границ такой территории, 

особенно в отношении кочевых народов: 

– ведение традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов. Это не значит, что 

необходимо досконально копировать образ жизни своих предков, допускается внедрение новых 

технологий, облегчающих жизнь человека, но представители коренных народов не должны 

утрачивать своих традиционных навыков и умений, направленных на защиту их среды обитания; 

– численность такого народа не должна превышать 50 тыс. человек. В настоящее время этот 

численный порог не вызывает трудностей, поскольку численность большинства из этих народов 

не превышает указанного предела. Так, например, численность ненцев не превышает 42 тыс. 

человек, эвенков - 35 тыс., нанайцев - 12 тыс. Численность же алеутов, нганасанцев, негидальцев, 

энцев не превышает 1 тыс. человек 
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11. Национально-культурная автономия: понятие, система, порядок учреждения и регистрации 

(Федеральный закон о национально-культурной автономии) 

Национально-культурная автономия в Российской Федерации  - это форма национально-

культурного самоопределения, представляющая собой объединение граждан Российской Федерации, 

относящих себя к определенной этнической общности, находящейся в ситуации национального 

меньшинства на соответствующей территории, на основе их добровольной самоорганизации в целях 

самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, 

национальной культуры. 

Национально-культурная автономия может быть местной, региональной, федеральной. 

Местные национально-культурные автономии граждан Российской Федерации, относящих себя 

к определенной этнической общности, могут образовывать региональную национально-культурную 

автономию граждан Российской Федерации, относящих себя к определенной этнической общности. 

Региональные национально-культурные автономии двух и более субъектов Российской 

Федерации могут создавать органы межрегиональной координации своей деятельности. Такие органы 

не являются межрегиональными национально-культурными автономиями. 

Федеральная национально-культурная автономия граждан Российской Федерации, относящих 

себя к определенной этнической общности, учреждается не менее чем половиной зарегистрированных 

региональных национально-культурных автономий граждан Российской Федерации, относящих себя 

к определенной этнической общности. 

Федеральные, региональные национально-культурные автономии граждан Российской 

Федерации, относящих себя к определенным этническим общностям, имеющим соответствующие 

республику или автономный округ, автономную область, и органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации могут координировать свою деятельность, участвовать в разработке 

федеральных и региональных программ в области сохранения и развития национальных (родных) 

языков и национальной культуры на основе взаимных соглашений и договоров федеральных, 

региональных национально-культурных автономий и субъектов Российской Федерации. 

Статья 6. Порядок образования, государственной регистрации, реорганизации и (или) 

ликвидации национально-культурной автономии 

Образование, государственная регистрация, реорганизация и (или) ликвидация национально-

культурной автономии осуществляются в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" и иными 

федеральными законами. 

Местная национально-культурная автономия учреждается на общем собрании (сходе) 

гражданами Российской Федерации, относящими себя к определенной этнической общности и 

постоянно проживающими на территории соответствующего муниципального образования. 

Учредителями местной национально-культурной автономии наряду с гражданами Российской 

Федерации могут выступать зарегистрированные общественные объединения граждан Российской 

Федерации, относящих себя к определенной этнической общности, действующие на территории 

соответствующего муниципального образования. 

Делегаты местных национально-культурных автономий граждан Российской Федерации, 

относящих себя к определенной этнической общности, на конференции (съезде) могут учредить 

региональную национально-культурную автономию в пределах субъекта Российской Федерации. 

Делегаты региональных национально-культурных автономий граждан Российской Федерации, 

относящих себя к определенной этнической общности, на съезде могут учредить федеральную 

национально-культурную автономию. 

Национально-культурные автономии образуют руководящие и контрольно-ревизионные органы. 

Порядок формирования, функции и названия таких органов определяются уставом национально-

культурной автономии в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок приема в 

члены национально-культурной автономии определяется уставом соответствующей национально-

культурной автономии. Государственная регистрация местных, региональных и федеральных 

национально-культурных автономий производится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Для государственной регистрации национально-культурной автономии в числе других 

документов должны быть представлены документы, подтверждающие, что не менее чем за три месяца 

до проведения учредительной конференции (съезда) федеральной или региональной национально-
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культурной автономии и не менее чем за один месяц до проведения учредительного собрания (схода) 

местной национально-культурной автономии были сделаны сообщения о предстоящем учреждении 

национально-культурной автономии в средствах массовой информации, продукция которых 

распространяется на соответствующей территории. 

Федеральный орган исполнительной власти в области государственной регистрации 

осуществляет ведение реестра национально-культурных автономий. Реестр национально-культурных 

автономий является открытым для всеобщего ознакомления. 

 

12.Виды субъектов РФ. Особенности отдельных видов субъектов РФ 

Состав Российской Федерации входят несколько видов субъектов: 

 республики; 
 автономная область; 
 автономные округа: края и области; 
 города федерального значения — Москва и Санкт-Петербург, Севастополь. 

Республики в составе Российской Федерации. Они выступают в качестве государств. 

Республики принимают конституции, тогда как остальные субъекты принимают уставы. Причем 

Конституция РФ не регламентирует порядок принятия республиканских конституций, в то время как 

остальные субъекты должны принимать собственные уставы посредством своих законодательных 

(представительных) органов (. 2 ст. 66). Республики вправе устанавливать свои государственные 

языки. 

В то же время в соответствии с "Федеральным законом «О языках народов Российской 

Федерации алфавиты государственного языка Российской Федерации и государственных языков 

республик строятся на графической основе кириллицы. Иные графические основы алфавитов 

государственного языка Российской Федерации и государственных языков республик могут 

устанавливаться федеральными законами. 

Государственные языки республик употребляются в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, государственных учреждениях республик наряду с государственным 

языком Российской Федерации (ч. 2 ст. 68 Конституции РФ). Другие субъекты Федерации, 

построенные по национально-этническому принципу (автономная область, автономные округа), таким 

правом не обладают. 

Наличие конституций служит основанием для формирования в республиках собственных 

конституционных судов. Другие субъекты Федерации вправе учреждать уставные суды. Оба вида 

судебных органов выполняют однотипные функции и поэтому различия в их наименованиях не 

являются решающими. 

В качестве атрибутивного признака государства можно "расценивать наличие у республик 

столиц, тогда как остальные субъекты располагают административными центрами. Правовой статус 

столиц, административных центров устанавливается законами соответствующих субъектов. 

Особенности республик не должны создавать впечатления исключительности данного вида 

субъектов по отношению к другим. Главным принципом современного российского федерализма 

является принцип равноправия всех субъектов, который, допуская наличие определенных 

особенностей того или иного вида субъектов федеративного объединения, категорически не допускает 

превалирования какого-либо одного вида субъектов над другими. 

Конституционный Суд РФ в решении по делу «о республиканском суверенитете» подчеркнул, 

что используемое в федеральной Конституции понятие «республика (государство)» не означает 

признание государственного суверенитета этих субъектов, а лишь отражает определенные 

особенности их конституционно-правового статуса, связанные с факторами исторического, 

национального и иного характера. 

Автономная область, автономные округа в составе Российской федерации. Автономии — 

национально-государственные образования, отличающиеся особым национальным составом и бытом 

населения. 

Статус всех субъектов Федерации, как известно, определяется федеральной Конституцией и в 

зависимости от вида субъекта — его конституцией или уставом. Однако, согласно Конституции РФ, 

статус автономной области и автономного округа, кроме того, может регламентироваться законом о 

соответствующей автономии. 
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Такой закон может быть принят по представлению законодательных и исполнительных органов 

названных субъектов (ч. 3 ст. 66). К настоящему времени ни одна из автономий не представила в 

федеральный парламент соответствующего законопроекта. 

Большая часть автономных округов входит в состав краев и областей. Действующая 

Конституция права автономий на выход из состава области не предусматривает, закрепляя лишь 

возможность договорного решения вопросов, представляющих взаимный интерес. Теоретически 

предметом такого договора может стать и вопрос о непосредственном вхождении в Федерацию 

автономного округа, т.е. о фактическом выходе округа из состава области. Здесь, однако, требуется 

взаимное согласие таких субъектов, а также юридическое «оформление» такого решения на 

федеральном уровне. 

В соответствии с Законом РСФСР «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного 

Закона) РСФСР» от 15 декабря 1990 г., все автономные области были выведены из состава краев и 

включены в Российскую Федерацию непосредственно. Таким образом, в настоящее время 9 

автономий из 11 входят в Российскую Федерацию и одновременно в состав краев или областей. 

Края, области в составе Российской Федерации. Некоторые российские регионы являются 

сложносоставными, т.е. включают в свой состав другие субъекты — автономные округа. В условиях 

закрепления равноправия всех субъектов необходимы определенные юридические формы 

регулирования статуса таких субъектов, их взаимоотношений, разрешения возможных споров и т.п. 

Конституция РФ в качестве таких форм называет внутренние договоры о разграничении предметов 

ведения и полномочий. 

Например, такие договоры заключены между органами государственной власти Иркутской 

области и органами государственной власти входящего в ее состав Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа, между органами государственной власти Тюменской области и органами 

государственной власти входящих в ее состав Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 

округов. 

В составе Российской Федерации имеется область, которая отделена от основной части 

территории государства: Калининградская область — территорией иностранных государств. 

Естественно, что эта область имеет гораздо больше особенностей по сравнению со всеми остальными 

регионами страны. С учетом этого был принят Федеральный закон «Об особой экономической зоне в 

Калининградской области» от 22 января 1996 г. 

Города федерального значения в составе Российской Федерации. Эти города занимают 

анклавное положение, т.е. их территория окружена территорией другого субъекта — области 

(Московской и Ленинградской, Крымской республикой). Города федерального значения, кроме того, 

отличаются от остальных членов Федерации сочетанием в себе одновременно статуса субъекта 

Федерации и статуса населенного пункта — города. Остальные субъекты, являясь территориальными 

единицами, напротив, включают в свой состав города, иные населенные пункты и т.д. 

Наконец, статус Москвы включает в себя, по меньшей мере, четыре правовых аспекта. Москва 

выступает в качестве населенного пункта — города; субъекта Федерации — города федерального 

значения; административного центра другою субъекта — Московской области; столицы Российской 

Федерации. Статус столицы, согласно Конституции РФ (ч. 2 ст. 70), устанавливается федеральным 

законом. 

 

13. Конституционно-правовой статус субъектов РФ 

Согласно Конституции РФ субъектами РФ являются республики, края, области, города 

федерального значения, автономная область и автономные округа. Конституционно-правовой статус 

субъекта РФ характеризуется следующими основными для всех видов субъектов РФ моментами: 

1) В соответствии со ст. 5 Конституции РФ республика имеет свою конституцию и свое 

законодательство, а край, область, город федерального значения, автономная область, автономный 

округ имеет свой устав и свое законодательство. Конституции (уставы) субъектов РФ закрепляют 

основы конституционного строя, основы правового статуса личности, государственное устройство, 

избирательную систему, систему органов государственной власти субъекта РФ, порядок изменения 

конституций (уставов) субъектов РФ; 
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2) Каждый субъект РФ имеет свою территорию в пределах границ субъекта РФ. Границы между 

субъектами РФ могут быть изменены с их взаимного согласия. Государственная власть субъекта РФ 

распространяется только на его территорию; 

3) Субъект РФ имеет свою систему органов государственной власти. Система органов 

государственной власти субъекта РФ, согласно ст. 77 РФ, устанавливается субъектом РФ 

самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя РФ и общими принципами 

организации представительных и исполнительных органов государственной власти, установленными 

федеральным законом. Такой федеральный закон еще не принят, и поэтому субъекты РФ в настоящее 

время должны руководствоваться основами конституционного строя РФ, которые закрепляют такие 

общие принципы организации органов государственной власти, как разделение властей, отделение 

местного самоуправления от государственной власти, светский характер органов государственной 

власти; 

4) Каждый субъект РФ праве иметь свою символику флаг, герб, гимн, а также столицу (центр) 

субъекта РФ. 

Конституционно-правовой статус субъекта РФ, согласно ч. 5 ст. 66 Конституции РФ, может 

быть изменен по взаимному согласию РФ и субъекта РФ в соответствии с федеральным 

конституционным законом (такой закон еще не принят). В настоящее время субъекты РФ различаются 

по наименованию (республики, края, области, города федерального значения, автономная область, 

автономные округа), а также по особенностям конституционно-правового статуса. По данному 

критерию выделяются три группы субъектов: 

1) Республики. Республики вправе иметь свои конституции, свое гражданство, а также свои 

государственные языки, гос.символику. Республики образованы по национальному признаку и имеют 

название в соответствии с названием титульной национальности, проживающей на территории данной 

республики. 

2) Края, области, города федерального значения. Данные субъекты РФ вправе иметь свои 

уставы, устанавливающие наряду с Конституцией РФ их правовой статус. Москва имеет статус 

столицы, который выражается в размещении на территории г. Москвы федеральных органов 

государственной власти, представительств субъектов РФ, а также дипломатических и консульских 

представительств иностранных государств. 

3) Автономная область, автономные округа. Автономные образования образованы, как и 

республики, по национальному принципу и имеют в наименовании субъекта РФ наименование 

титульной национальности. В отличие от республик автономные образования не имеют своих 

конституций (только уставы), своего гражданства, государственного языка. В соответствии с ч. 3 ст. 

66 Конституции РФ по представлению законодательных и исполнительных органов автономной 

области, автономного округа может быть принят федеральный закон об автономной области, 

автономном округе. Существенной особенностью автономных образований (кроме Еврейской 

автономной области и Чукотского автономного округа) является вхождение их в состав края или 

области. В настоящее время в составе Тюменской области находятся Ханты-Мансийский и Ямало-

Ненецкий округа, в составе Красноярского края - Таймырский и Эвенкийский округа, и др. 

Конституционный Суд РФ разъяснил, что вхождение автономного округа в состав края, области 

означает такое конституционно-правовое состояние, при котором округ, являясь равноправным 

субъектом федерации, одновременно составляет часть другого субъекта Федерации - края или 

области. Такое вхождение также означает наличие у края, области единых территории и населения, 

составными частями которых являются территория и население автономного округа, а также органов 

государственной власти, полномочия которых распространяются на территорию автономных округов 

в случаях и пределах, предусмотренных федеральным законом, уставами соответствующих субъектов 

Федерации и договором между их органами государственной власти. 

 

14. Порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации 

ФКЗ «О порядке принятия в российскую федерацию и образования в ее составе нового субъекта 

Российской Федерации» 

 

Под статусом субъекта РФ обычно понимается "совокупность полномочий, прав и обязанностей 

или система государственно-правовых компетенций в осуществлении им власти на своей территории 

в качестве субъекта правоотношений с Федерацией и другими государственными образованиями" а 
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также его принадлежность к определенному виду субъектов РФ: республике, краю, области, городу 

федерального значения, автономной области, автономному округу 

Конституция РФ допускает возможность изменения статуса субъекта РФ. Согласно ч. 5 ст. 66 

статус субъекта РФ может быть изменен по взаимному согласию Российской Федерации и ее субъекта 

в соответствии с федеральным конституционным законом. 

Конституционно-правовой статус субъекта РФ согласно федеральному законодательству может 

быть изменен двумя способами: 

1) путем преобразования одного вида субъекта РФ в другой; 

2) путем объединения (слияния) нескольких субъектов РФ. 

Изменение конституционно-правового статуса субъекта РФ путем преобразования одного вида 

субъекта РФ в другой означает присвоение субъекту иного вида конституционно-правового статуса 

субъекта РФ из числа установленных в ч. 1 ст. 5 Конституции РФ, что подтверждается правовыми 

позициями Конституционного Суда РФ. Например, область может быть преобразована в край, край - в 

республику и т.п. Таким образом, изменяется субъектный состав Российской Федерации, 

конституционный статус субъекта РФ, но при этом его территория остается без изменения . 

Изменение конституционно-правового статуса субъекта РФ путем объединения (слияния) 

нескольких субъектов РФ предусмотрено Федеральным конституционным законом "О порядке 

принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской 

Федерации", регулирующим процедуру объединения двух граничащих между собой субъектов РФ и 

более. 

Объединение субъектов РФ осуществляется в целях:  

1) обеспечения сохранения и развития самобытности народов, традиционно проживающих на 

территории соответствующих округов;  

2) ускорения социально-экономического развития объединяющихся территорий, повышения 

уровня жизни населения, защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни народов, 

проживающих на территории округов;  

3) эффективного осуществления государственной власти;  

4) организации местного самоуправления с учетом особенностей административно-

территориальных единиц с особым статусом;  

5) дополнительных гарантий для коренных малочисленных народов 

Объединение субъектов РФ влечет возникновение нового укрупненного субъекта РФ в 

территориальных границах объединенных субъектов. По существу, прежние субъекты РФ (на 

практике это автономные округа) прекращают свое существование, и в границах их территорий 

возникает новый субъект, который может:  

1) сохранить тип и наименование одного из прежних субъектов (например, Красноярский край 

при его объединении с Таймырским (Долгано-Ненецким) и Эвенкийским автономными округами);  

2) при сохранении наименования избрать новый тип из перечня установленных в ч. 1 ст. 5 

Конституции РФ субъектов РФ (например, Пермский край при объединении Пермской области и 

Коми-Пермяцкого автономного округа);  

3) избрать новый тип и новое наименование (например, Забайкальский край при объединении 

Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа). Во всех этих случаях изменение 

статуса субъекта РФ сопряжено с изменением его территории. 

В теории конституционного права выделяют и другие способы изменения статуса субъекта РФ: 

1) разделение субъекта РФ на несколько новых субъектов; 

2) выделение части территории субъекта РФ с предоставлением ей статуса субъекта РФ; 

3) объединение частей территорий нескольких граничащих между собой субъектов РФ с 

предоставлением этой объединенной территории статуса субъекта РФ. 

Федеральным законодательством эти способы не предусмотрены, что объясняется 

необходимостью исключения самой возможности дальнейшего дробления территориального 

устройства государства. Учитывая размеры территории РФ, наличие в ней самого большого числа 

субъектов из всех федераций мира, проблемы экономического отставания ряда субъектов РФ, такая 

позиция законодателя вполне оправданна. 
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15. Предметы ведения субъектов Российской Федерации 

Статьей 73 Конституции устанавливается, что вне пределов ведения Российской Федерации и 

полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой 

государственной власти. 

Это означает, что в сферу ведения субъекта Федерации входит все то, что не отнесено к ведению 

Федерации, а также к полномочиям Федерации по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. Разнообразие деятельности субъектов Федерации 

настолько велико, что перечислить все вопросы, которыми они должны заниматься и за что они 

ответственны, практически невозможно. Приведение в Конституции списка вопросов, отнесенных к 

исключительному ведению субъектов Федерации, вынудило бы регионы ограничивать круг вопросов, 

которыми им нужно заниматься. 

По мнению экспертов, такой подход позволяет с необходимой для практической деятельности 

всех государственных органов — федеральных и субъектов Федерации — точностью определять 

пределы полномочий субъектов Российской Федерации. Естественно, при этом не исключается 

возможность возникновения споров по вопросам определения предметов ведения Федерации и ее 

субъектов. Эти споры должны разрешаться при помощи согласи-тельных процедур, наличие которых 

предусмотрено в ст. 85 Конституции. В соответствии с п. 3 ст. 125 Конституции споры о компетенции 

между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Федерации вправе решать Конституционный Суд Российской Федерации. 

По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской 

Феде-рации. Прямое действие федеральных законов не исключает принятия подзаконных актов по 

данному кругу вопросов (акты Правительства Российской Федерации, федеральных министерств и 

ведомств). Однако подзаконные акты не могут выходить за рамки установленных федеральными 

законами норм. Прямое действие норм федеральных законов порождает соответствующие им 

юридические последствия и в том случае, если подзаконные нормы не установлены. 

В ст. 76 Конституции устанавливается, что по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и ее субъектов издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними 

зако-ны и иные нормативные правовые акты субъектов Федерации. Важно подчеркнуть 

формулировку «принимаемые в соответствии с ними», поскольку только при соблюдении этого 

условия законы или иные акты регионов будут иметь юридическую силу и могут применяться судами 

и иными органами, организациями и гражданами. 

Вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации республики, края, области, города федерального значения, 

автономная область и автономные округа осуществляют собственное правовое регулирование, 

включая принятие законов и иных нормативных правовых актов. По предметам ведения Российской 

Федерации, предусмотренным ст. 71 Конституции, издаются только федеральные законы, поэтому 

собственное правовое регулирование субъектами Федерации исключается. По предметам 

совместно-го ведения уточнение пределов собственного регулирования субъектов Федерации 

практически возможно только при издании отраслевых и иных законов Российской Федерации и 

комплексных массивов правового регулирования. 

Любой акт субъекта Федерации, в том числе и закон республики в составе Российской 

Федерации, противоречащий федеральному закону, изданному по предметам исключительного 

ведения Российской Федерации и ее совместного ведения с субъектами Федерации, не подлежит 

применению, так как, согласно Конституции, действует федеральный закон. Приоритет федерального 

законодательства относится также и ко всем иным нормативным правовым актам, изданным в 

Российской Федерации (Правительства, федеральных министерств и иных ведомств). 

Законодательно установленные функции субъектов Федерации реализуются через специально 

создаваемые органы, которые в своей совокупности формируют систему региональных органов 

власти. 

К исключительному ведению субъекта Федерации относятся: 

 конституция субъекта Федерации, законодательство субъекта Федерации, контроль за их 
соблюдением; 
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 система органов государственной власти субъекта Федерации; порядок их организации и 
деятельности; формирование органов государственной власти субъекта Федерации; 

 административно-территориальная структура субъекта Федерации; 

 государственное, экономическое, экологическое, социальное, культурное развитие субъекта 
Федерации; 

 бюджет субъекта Федерации, фонды помощи местному самоуправлению; 
 налоги и сборы субъекта Федерации; 
 регистрация актов гражданского состояния; 
 республиканские (губернские) учреждения образования, здравоохранения, науки, культуры, 

физической культуры и спорта; 

 памятники истории и культуры республиканского (губернского) значения; 
 республиканские (губернские) энергетические системы, системы транспорта, связи и 

коммуникации; 

 амнистия лиц, осужденных мировыми судьями; 
 флаг, герб, награды и почетные звания субъекта Федерации.     

 

16. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации, его 

понятие и принципы 

Административно-территориальное устройство - это внутренне согласованное объѐдинение 

административно-территориальных единиц, которое обеспечивает необходимое организационное 

единство и упорядоченность административно-территориальной структуры федерального государства 

и его субъектов.   

Принципы административно - территориального устройства: 

а) соответствие исторически сложившейся системе расселения в субъектах РФ и устойчивым 

тенденциям ее развития; 

б) создание экономических, финансовых и организационных условий для формирования и 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, а также участия граждан в 

их работе; 

в) содействие рациональному использованию природных и материальных ресурсов, развитию 

системы инженерных сетей и коммуникаций, социальной инфраструктуры; 

г) обеспечение населению здоровой и экологически безопасной среды обитания и 

жизнедеятельности; 

д) развитие национальных культур, обычаев и традиций, исконных видов хозяйственной 

деятельности всех национальных и этнических групп, малочисленных народностей, проживающих в 

области; 

е) участие населения в обсуждении и решении вопросов административно - территориального 

устройства.  

Можно выделить следующие критерии образования и преобразования административно-

территориальных  единиц. 

Конкретные критерии образования и преобразования административно-территориальных 

единиц устанавливаются  законодательством субъектов РФ.      

Включая в себя всю совокупность территориальных единиц, так или иначе связанных с 

реализацией публичной власти в субъекте Российской Федерации, территориальная организация 

субъекта Российской Федерации носит сложный, многогранный характер, и есть все основания 

рассматривать данное понятие в качестве более широкого по отношению к административно-

территориальному устройству субъекта Российской Федерации.     

Таким образом, административно-территориальное устройство субъекта Российской Федерации 

обеспечивает комплексную, стабильную, организационно-функциональную взаимосвязь публичной 

власти и территориального деления субъекта Российской Федерации. 

Административно-территориальное устройство субъекта Российской Федерации представляет 

собой деление территории субъекта Российской Федерации на части (административно-

территориальные единицы), являющиеся основой для построения и функционирования системы 

органов публичной власти в субъекте Российской Федерации.                    

Соответственно, административно-территориальное устройство характеризует:  

а) систему административно-территориальных единиц, порядок их образования и упразднения;  
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б) отнесение населенных пунктов к той или иной категории административно-территориальных 

единиц;  

в) установление и изменение границ административно-территориальных единиц;  

г) установление административных центров, включающих в свой состав несколько населенных 

пунктов;  

д) переименование административно-территориальных единиц, отдельных населенных пунктов, 

их улиц, площадей и других частей;  

е) регистрация населенных пунктов, учет изменений в административно-территориальном 

устройстве.  

Частично все эти вопросы регулируются действующим Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 17 августа 1982 г. «О порядке решения вопросов административно-территориального 

устройства РСФСР». Это правовой акт федерального уровня. Кроме того, вопросы административно-

территориального устройства конкретного субъекта РФ решаются в уставах (конституциях) субъектов 

РФ. 

Как составляющая административно-территориального устройства административно-

территориальная единица представляет собой часть территории субъекта РФ в фиксированных 

границах с одним или несколькими поселениями, имеющая название, органы местного 

самоуправления, соответствующий статус, установленный законом субъекта РФ. Административно-

территориальная единица имеет свой административный центр, состоит из населенных пунктов 

(поселений), выделяемых для комплексного решения государственных и местных задач, необходимых 

для обеспечения жизнедеятельности местного сообщества, субъекта РФ, страны в целом. Как 

составляющие административно-территориальных единиц населенные пункты представляют собой 

места постоянного проживания людей, приспособленные для жизни, хозяйственной деятельности и 

отдыха; в них сосредоточено жилье, административные и хозяйственные постройки. Наиболее 

распространенными видами административно-территориальных единиц являются районы и 

сельсоветы, населенных пунктов - села, деревни, поселки, города, районы в городах. Существующая 

система административно-территориального устройства субъектов РФ предполагает, как правило, 

наличие двух, иногда трех уровней административно-территориальных единиц. Городские поселения 

преимущественно отличаются двухуровневой организацией - города, поселки городского типа 

(первый уровень) и районы в городах (второй уровень); для сельских поселений более характерны три 

уровня: сельские районы или сельские округа (первый уровень); сельсоветы, поссоветы и т.п. (второй 

уровень); села, деревни, усадьбы, станицы и т.д. (третий уровень). 

Административно-территориальное устройство подчинено определенным принципам или 

требованиям, в соответствии с которыми территория субъекта РФ подразделяется на 

соответствующие административно-территориальные единицы. К числу таких факторов (требований) 

относятся:  

экономические - требующие учета характера, направленности развития промышленности 

определенной территории, наличие центров экономического тяготения и состояние путей сообщения; 

 демографические - учитывающие количество и плотность населения; исторические - 

соответствие исторически сложившейся системе расселения в данном регионе и устойчивые 

тенденции ее развития; национальные - предполагающие всесторонний учет национального состава 

населения и его особенностей, развития национальных культур, культурно-бытовых традиций и 

исконных видов хозяйственной деятельности всех национальных групп, проживающих на данной 

территории;  

экологические и социальные - обеспечение населению здоровой и безопасной среды обитания, 

возможность оказать содействие рациональному использованию природных ресурсов и 

экономического потенциала территории, развитию ее социальной инфраструктуры, системы 

коммуникаций;  

административно-управленческие - максимальное приближение органов государственной 

власти и органов местного самоуправления к населению. 

 Указанные требования закрепляются в законах субъектов РФ, регламентирующих их 

административно-территориальное устройство, и являются обязательными.          
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ТЕМА 10. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Деятельность любого государства реализуется через систему его государственных 

органов. Признаки государственного органа: 

1)   порядок создания и деятельности государственного органа, его компетенция, внутренняя 

организация закрепляются государством в правовых нормах; 

2)   государственный орган обладает властными полномочиями; 

3)   государственный орган осуществляет задачи и функции, возложенные на него 

государством; 

4)   государственный орган является организационно обособленной частью системы органов 

гос. власти. 

Государственный орган — это структурно обособленная часть государственного механизма, 

обладающая властными полномочиями и осуществляющая определенные задачи и функции 

государства. 

Система органов государственной власти РФ — совокупность органов РФ, взаимосвязанных 

и взаимодействующих между собой в ходе осуществления государственной власти. 

В связи с федеративным государственным устройством России в данную систему входят 

органы государственной власти РФ и органы государственной власти субъектов РФ. 

Система федеральных органов государственной власти РФ включает в себя Президента РФ, 

Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, другие федеральные органы исполнительной 

власти, федеральные суды. 

Система государственных органов субъектов РФ включает законодательные 

органы  государственной власти, исполнительные органы, возглавляемые президентами в 

республиках, главами администраций в иных субъектах, суды субъектов РФ. Согласно 

Конституции РФ (ч. 1 ст. 77) система органов государственной власти субъектов 

РФ устанавливается ими самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя РФ и 

общими принципами организации представительных и исполнительных органов гос. власти, 

установленными ФЗ. Гос. органы субъектов РФ в пределах своего ведения и полномочий 

обладают всей полнотой гос. власти (ст. 73). 

Гос. власть в России осуществляется на основе конституционного принципа 

разделения властей (самостоятельное осуществление и относительную независимость друг от 

друга трех ветвей государственной власти: законодательной, исполнительной и судебной, а также 

невмешательство этих властей в оперативную деятельность друг друга). В соответствии с этим 

система органов государственной власти РФ состоит из органов законодательной, исполнительной 

и судебной властей (ст. 10 Конституции РФ). 

Ключевое место в системе органов государственной власти РФ занимает Президент РФ —

 глава государства. Президент РФ формально не принадлежит ни к одной из ветвей власти, он 

обеспечивает их согласованное функционирование. Президент РФ тесно взаимодействует с 

парламентом, имеет обширные полномочия в сфере исполнительной власти, осуществляет 

назначение федеральных судей. 

Органы законодательной власти включают Федеральное Собрание РФ и законодательные 

органы субъектов Федерации. Органы законодательной власти одновременно являются 

представительными органами. Они избираются непосредственно народом и призваны выражать 

его волю. В соответствии с принципом разделения властей, на органы законодательной власти 

возложена законодательная деятельность — принятие нормативно-правовых актов, обладающих 

высшей юридической силой и регулирующих наиболее важные общественные отношения. Органы 

законодательной власти РФ и органы законодательной власти ее субъектов не образуют единой 

системы законодательной власти в РФ. 

Органы исполнительной власти включают федеральное правительство, другие 

федеральные органы исполнительной власти, правительства, администрации субъектов Федерации 

и другие органы исполнительной власти субъектов РФ. Органы исполнительной власти 

формируются невыборным путем. Так, Правительство РФ образуется Президентом РФ, который 

назначает с согласия ГД Председателя Правительства РФ и по предложению Председателя 

Правительства РФ — заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных министров. 
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Органы исполнительной власти организуют исполнение законов, иных актов законодательных 

органов, указов Президента РФ и актов глав субъектов Федерации. Свои акты они издают на 

основании и во исполнение Конституции РФ, конституций и уставов субъектов РФ, указов 

Президента РФ, нормативных актов глав администраций субъектов, постановлений и 

распоряжений вышестоящих органов исполнительной власти. В отличие от органов 

законодательной власти федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной 

власти субъектов РФ в пределах ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения 

РФ и ее субъектов образуют единую систему исполнительной власти в РФ. 

Органы судебной власти. К ним относятся КС РФ, ВС РФ, другие федеральные суды, а 

также суды субъектов РФ. В своей совокупности они составляют судебную систему РФ. Органы 

судебной власти предназначены для осуществления правосудия посредством конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 

Все органы государственного аппарата действуют в рамках закона. 

Классификация государственных органов: 

1. с учетом порядка образования (формирования): 

 первичные органы — формируются населением, то есть такие органы создаются 

непосредственно народом (Госдума); 

 вторичные органы (производные) — это органы которые формируются первичными 

органами или какими-либо производными органами; 

2. с учетом сферы действия: 

 высшие органы — действуют в масштабах всей страны или в масштабах субъекта 

федерации; 

 местные органы — это органы, которые действуют в пределах соответствующих 

административно-территориальных единиц. 

3.  по территориальному принципу: 

 общегосударственные, 

 региональные; 

 местные. 

4.  с учетом принципа разделения властей: 

 законодательные органы — высшие представительные органы государственной власти, 

они принимают и издают законы; 

 исполнительные органы — правительство, министерства, отделы — занимаются 

непосредственно управленческой деятельностью — исполнение законов; 

 судебные органы — осуществляют правосудие. 

5. по временной деятельности: 

 высшие представительные органы государственной власти органы созданные на 

неопределенный срок (например, Совет Федерации); 

 созданные на определенный срок (например, Президент, Государственная Дума). Органы 

с определенным сроком делятся на постоянные (по истечении срока деятельности, их упразднение 

не происходит, просто меняется их состав) и временные (по истечении срока деятельности они 

самоупраздняются). 

6. по форме деятельности: 

 органы, предусмотренные конституцией; 

 органы, предусмотренные федеральными законами; 

 органы, предусмотренные подзаконными актами. 

 

Характеристика федеральных органов гос. власти с особым статусом. 

1. Прокуратура Российской Федерации. Это единая федеральная централизованная система 

органов, осуществляющих от имени Российской федерации надзор за исполнением действующих 

на ее территории законов. Прокуратура регламентируется Конституцией РФ в ст. 129, 

находящейся в гл. 7 «Судебная власть и прокуратура». Однако это ее расположение в 

Конституции является скорее данью традиционному подходу, рассматривавшему прокуратуру в 

тесной связи с деятельностью судебных органов. Но прокуратура не является судебным органом, а 

одна из основных ее функций – надзор за соблюдением прав и свобод человека, за исполнением 

законов и др. – непосредственно не связана с деятельностью судебной власти. Прокуратура к тому 
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же принимает участие в правотворческой деятельности, осуществляет координацию деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью и уголовное преследование, а также ряд 

других функций. 

Прокуратура действует на основе Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» от 17 ноября 1995 г., который, в частности, запрещает вмешательство кого бы то ни 

было в осуществление прокурорской деятельности. Генеральный прокурор РФ назначается на 

должность и освобождается от должности Советом Федерации Федерального Собрания РФ по 

представлению Президента РФ. Финансирование и материально-техническое обеспечение органов 

и учреждений прокуратуры осуществляются за счет средств федерального бюджета. На 

прокуратуру не может быть возложено выполнение функций, не предусмотренных федеральными 

законами. Генеральный прокурор ежегодно представляет палатам Федерального Собрания доклад 

о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их 

укреплению, что, однако, нельзя рассматривать как установление полной подотчетности 

прокуратуры. 

2. Центральный банк Российской Федерации. Статус Центрального банка РФ определяется 

Конституцией и Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

Росси). Конституция РФ (части 1 и 2 ст. 75) устанавливает, что денежная эмиссия осуществляется 

исключительно Центральным банком РФ. Его основная функция – защита и обеспечение 

устойчивости рубля, и эту функцию он осуществляет независимо от других органов 

государственной власти. Банк России не подчиняется Правительству РФ, хотя действует с ним во 

взаимодействии. Он подотчетен Государственной Думе, которая назначает на должность и 

освобождает от должности по представлению Президента РФ Председателя Банка, а также членов 

Совета директоров. Банк представляет Государственной Думе на рассмотрение годовой отчет, а 

также аудиторское заключение. 

В то же время в Законе указывается, что в пределах своих полномочий Банк России 

независим в своей деятельности. Федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления не имеют права 

вмешиваться в деятельность Банка по реализации его законодательно закрепленных функций и 

полномочий. Нормативные акты Банка России обязательны для федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления, всех юридических и физических лиц. 

3. Счетная палата Российской Федерации является постоянно действующим органом 

государственного финансового контроля, образуемым Федеральным Собранием РФ и 

подотчетным ему. Согласно Федеральному закону «О счетной палате Российской Федерации» от 

11 января 1995 г., в рамках своих задач. Счетная палата обладает организационной и 

функциональной независимостью. Этот орган, предусмотренный Конституцией РФ, осуществляет 

контроль за исполнением доходных и расходных статей федерального бюджета и бюджетов 

федеральных внебюджетных фондов, определяет эффективность и целесообразность расходов 

государственных средств и федеральной собственности и др. Председателя Счетной палаты и 

половину аудиторов назначает Государственная Дума, а заместителя Председателя и вторую 

половину аудиторов – Совет Федерации. Функции Счетной палаты достаточно широки, ни один 

орган государственной власти не вправе отказать ей в требуемой информации, в проведении 

ревизий и проверок. Ее предписания носят обязательный характер. 

4. Центральная избирательная комиссия действует на постоянной основе в соответствии с 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской 

Федерации» от 6 декабря 1994 г. Этот орган осуществляет руководство деятельностью 

избирательных комиссий по выборам Президента РФ, депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, а также по проведению референдумов РФ. 

Центральная избирательная комиссия состоит из 15 членов, назначаемых Государственной 

Думой, Советом Федерации и Президентом РФ (по 5 членов каждым из этих органов). Издаваемые 

комиссией инструкции и разъяснения обязательны для всех избирательных комиссий в 

Российской Федерации, а по существу носят нормативный характер, регулируя практически все 

сферы подготовки и проведения выборов. 
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Особый статус Центральной избирательной комиссии проявляется также в полном 

отсутствии подконтрольности и подотчетности по отношению к какому-либо органу 

государственной власти. 

5. Уполномоченный по правам человека. Этот орган государственной власти предусмотрен 

Конституцией РФ, которая устанавливает, что Уполномоченного по правам человека назначает на 

должность и освобождает от должности Государственная Дума. Права и задачи этого 

должностного лица определяются Федеральным конституционным законом , от 26 февраля 1997 г. 

Уполномоченный призван обеспечивать гарантии государственной защиты прав и свобод 

граждан, из чего вытекает, что при осуществлении функций он должен оставаться независимым и 

неподотчетным каким-либо государственным органам и должностным лицам.  

6. Академии наук. В соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной 

научно-технической политике» от 23 августа 1996 г. Российская академия наук, отраслевые 

академии наук (Российская академия сельскохозяйственных наук, Российская академия 

медицинских наук, Российская академия образования, Российская академия архитектуры и 

строительных наук, Российская академия художеств) имеют государственный статус, 

учреждаются федеральными органами власти, финансируются из федерального бюджета. 
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ТЕМА 11. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Избирательное право: понятие, структура, нормативная база 

Избирательное право (в субъективном, узком смысле слова) – конституционное право 

граждан избирать и быть избранными в выборные органы, государственные и муниципальные 

органы власти и право участвовать в референдуме. 

Избирательное право (в объективном, широком смысле слова) – совокупность правовых 

норм, регулирующих весь комплекс избирательных процессов в РФ, включая избирательные права 

граждан. 

Избирательное право в узком смысле слова включает в себя: 1) пассивное избирательное 

право граждан РФ (право быть избранными в органы государственной и муниципальной власти); 

2) активное избирательное право граждан РФ (право избирать в выборные органы власти). 

Активное избирательное право принадлежит каждому гражданину РФ, достигшему 18 лет, 

но с учетом установленных федеральными законами ограничений. Не могут избирать граждане 

РФ: 1) признанные вступившим в законную силу решением суда недееспособными (ограниченно 

дееспособными); 2) в отношении которых вступил в законную силу приговор суда за совершение 

преступления, наказанием за которое назначено лишение свободы. 

Пассивное избирательное право принадлежит гражданам с момента достижения ими 

возраста, установленного федеральными законами для занятия определенной должности. Это 

право ограничивается при наличии обстоятельств, при которых не допускается занятие 

определенной должности. Эти обстоятельства должны быть указаны в федеральных законах. 

Не может быть избран в органы государственной и муниципальной власти гражданин РФ:  

1) занимающий на момент выборов государственную должность, обязанности по 

исполнению которой несовместимы с выборной должностью;  

2) осужденный к лишению свободы приговором суда, вынесенным в установленном порядке; 

3) признанный вступившим в законную силу приговором суда недееспособным или ограниченно 

дееспособным.  

Избирательное право как совокупность правовых норм имеет систему:  

1) федеральное законодательство о выборах и референдуме;  

2) законодательство о выборах и референдуме субъектов РФ. 

Элементы системы избирательного права РФ выделяются в зависимости от уровня принятия 

нормативных актов. Нормативные акты, регулирующие избирательное право:  

1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.;  

2) федеральные законы (ФЗ от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с 

изменениями от 27 сентября, 24 декабря 2002 г., 23 июня, 4 июля, 23 декабря 2003 г.), ФЗ от 20 

декабря 2002 г. № 175-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (с изменениями от 20 декабря 2002 г., 23 июня 2003 г.), ФЗ от 26 ноября 

1996 г. № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации 

избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» (с изменениями от 22 июня 

1998 г.), ФЗ от 5 августа 2000 г. № 113-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации», ФЗ от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» и др.);  

3) конституции (уставы) субъектов РФ;  

4) законы субъектов РФ;  

5) уставы муниципальных образований. 

 

2.Принципы Российского избирательного права 

Принципы избирательного права России – основополагающие начала российского 

законодательства о порядке избрания высших органов власти РФ и ее субъектов, установленные 

Конституцией РФ. 

Принципы:  

 всеобщность;  
 равность;  
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 прямота;  
 тайность. 
Всеобщность означает, что все граждане РФ независимо от пола, расы, национальной 

принадлежности, вероисповедания и других качеств, если они достигли определенного 

Конституцией РФ возраста, могут принимать участие в выборах в качестве избирателей либо 

кандидатов на ту или иную выборную должность (ст. 32 Конституции РФ). 

Ограничение в избирательных правах граждан не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами (например, граждане, признанные судом 

недееспособными либо содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда). 

Избирательные права граждан РФ:  

1) право участвовать в выдвижении кандидатов, списков кандидатов;  

2) участвовать в предвыборной агитации;  

3) участвовать в наблюдении за проведением выборов, работой избирательных комиссий, 

включая установление итогов голосования и определение результатов выборов;  

4) принимать участие в других избирательных действиях в порядке, установленном 

Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов РФ. 

Реализацию принципа всеобщего избирательного права обеспечивает право граждан 

участвовать в управлении делами государства. Благодаря этому праву граждане РФ могут влиять 

на принятие и исполнение государственных решений, государственную политику путем 

определения своих представителей, лиц, в обязанности которых входит защита интересов 

избирателей. 

Граждане РФ осуществляют свое право участвовать в управлении делами государства 

непосредственно, так как волеизъявление избирателей на выборах, референдумах является 

прямым, кроме того, граждане РФ могут лично участвовать в работе органов законодательной, 

исполнительной или судебной власти. 

Принцип равности избирательной системы РФ содержит в себе элементы:  

1) каждый избиратель обладает только 1 голосом (реализацию однократного волеизъявления 

граждан на выборах обеспечивает наличие списков избирателей по месту их жительства, где 

избиратели могут проголосовать только 1 раз на основании паспорта гражданина РФ);  

2) участие в выборах граждан РФ на равных основаниях (ни один избиратель не может иметь 

привилегии по отношению к другим избирателям, в случае же ограничения кого-либо в их правах 

либо предпочтении голосов одних избирателей перед другими выборы могут быть признаны 

недействительными). 

Принцип прямоты означает, что избиратели голосуют на выборах непосредственно за 

кандидатов, а не за специальных представителей, которые в последующем будут вправе избирать 

кандидатов на выборную должность. 

Выборы в РФ тайные, т. е. голосование на выборах всех уровней и во все органы власти 

осуществляется только тайно – избиратель голосует один в специально отведенном для этого 

помещении, где никто не может находиться, кроме лица, выражающего свое волеизъявление. 

Этот принцип обеспечивает свободное выражение воли граждан РФ и исключает 

возможность давления со стороны других лиц путем угроз. 

 

3.Типы избирательных систем  

и их использование в формировании органов государственной власти РФ 

Избирательная система – это порядок проведения и организации выборов в органы 

государственной власти страны различных уровней власти. 

Избирательная система РФ – это совокупность приемов и способов организации выборов 

органов государственной власти РФ и местного самоуправления. 

Избирательная система РФ включает в себя:  

 порядок выборов Президента РФ (Главы государства);  
 порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ (нижней 

палаты парламента РФ);  

 порядок выборов в другие государственные органы власти, предусмотренные 

Конституцией РФ и избираемые на основе всеобщего и прямого избирательного права;  

 порядок выборов в органы государственной власти субъектов РФ;  
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 порядок выборов в органы местного самоуправления. 
Виды выборов:  

1) по тому, какие органы формируются, выборы могут быть Главы государства, парламента, 

в органы местного самоуправления и т. д.;  

2) по форме проведения выборов: непосредственные, косвенные (через представителей, 

уполномоченных населением осуществить выборы в органы власти) и т. п. 

В мире наиболее распространены типы избирательных систем, выделяемые по способу 

распределения депутатских мандатов в представительном органе власти по результатам выборов:  

 мажоритарная;  
 пропорциональная. 
Мажоритарная избирательная система является упрощенной. В данном случае 

распределение депутатских мандатов основывается на большинстве голосов, поданных за 

кандидата или политическую партию. Таким образом, депутатские мандаты получают лица, 

непосредственно за которых проголосовали избиратели. 

Мажоритарные избирательные системы по способу определения большинства могут быть:  

1) относительными (распределение осуществляется по принципу «простого большинства»);  

2) абсолютными (в этом случае требуется наличие «абсолютного большинства» голосов: не 

менее 50 % + 1 голос);  

3) квалифицированными (используется «квалифицированное большинство голосов», т. е. 

побеждает кандидат, политическая партия, получившие не менее 2/3 голосов избирателей). 

Пропорциональная избирательная система – порядок распределения депутатских мандатов, 

при котором каждая политическая партия, блок получают такое число мандатов, которое будет 

пропорциональным числу поданных за нее голосов. 

В пропорциональной системе законом может устанавливаться минимальное число голосов 

избирателей, поданных в поддержку той или иной партии, блока, при котором партия, блок могут 

участвовать в распределении мандатов. 

В РФ используются обе вышеуказанные избирательные системы, поэтому РФ – государство 

со смешанной формой избирательной системы, т. е. половина (225) депутатов высшего 

представительного органа РФ избирается по мажоритарной системе, а другие 225 – по 

пропорциональной системе исходя из числа голосов избирателей, поданных за тот или иной 

список кандидатов или политический блок. 

При этом в РФ минимальное число голосов (на выборах в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ), при получении которого партия или блок допускаются к 

распределению мандатов, – 7 % от числа избирателей, принявших участие в выборах. 

 

4.Избирательный процесс в РФ: общая характеристика 

Избирательный процесс – это совокупность форм деятельности органов и групп избирателей по 

подготовке и проведению выборов в государственные органы и органы местного самоуправления. 

Стадии избирательного процесса:  

1. Назначение выборов. Эта стадия заключается в установлении даты голосования.  

Выборы назначаются органами власти соответствующего уровня: выборы Президента РФ – 

Федеральное Собрание, Государственной Думы – Президент РФ, представительного органа субъекта 

РФ – глава субъекта, высшего должностного лица – представительный орган этого субъекта РФ. 

Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье.  

Подготовкой к проведению выборов и организацией их проведения руководят избирательные 

комиссии различных уровней. В РФ действуют следующие избирательные комиссии: Центральная 

избирательная комиссия РФ; избирательные комиссии субъектов; избирательные комиссии 

муниципальных образований; окружные избирательные комиссии; территориальные (районные, 

городские и другие) комиссии; участковые комиссии.  

2.Образование избирательных округов. Избирательный округ - это территория, которая 

образована согласно соответствующему избирательному законодательству и от которой 

непосредственно избираются депутаты представительных органов и выборные должностные лица. 

Существует три основных вида округов: одномандатные, многомандатные и общегосударственные. 
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3.Образование избирательных участков. Избирательный округ состоит из более мелких 

избирательных единиц, объединяющих избирателей общим местом голосования - избирательных 

участков. 

4.Создание избирательных комиссий. Выделяют следующие виды избирательных комиссий: 

центральные, территориальные, окружные и участковые. 

5.Регистрация избирателей. Эта стадия заключается во включении лица в специальные 

избирательные документы (списки избирателей), определяющие круг граждан, обладающих активным 

избирательным правом и проживающих на территории конкретного избирательного участка. 

6.Выдвижение и регистрация кандидатов. На этой стадии определяется круг лиц, из числа 

которых будут избраны депутаты, сенаторы, президенты. Основными способами выдвижения 

кандидатов традиционно выступают: 

 самовыдвижение; 
 выдвижение избирателями; 
 выдвижение политическими партиями либо иными общественными объединениями. 
7. Предвыборная агитация. Главный смысл этой стадии в том, что граждане, избирательные 

объединения имеют право законными методами и в допускаемых законом формах вести агитацию за 

или против любого кандидата или избирательного объединения. 

Формы предвыборной агитации разнообразны: публичные мероприятия, встречи кандидатов с 

избирателями, политическая реклама, воздействие на избирателей через средства массовой 

информации. 

8. Голосование. Это главная стадия избирательного процесса, которая представляет собой 

народное волеизъявление по вопросу об избрании выдвинутых кандидатур.  

9. Подсчет голосов и определение результатов выборов. Поданные голоса подсчитываются 

сначала на избирательных участках, затем пересылаются в вышестоящие избирательные комиссии. 

Определяется прежде всего число действительных голосов, т.е. число бюллетеней установленной 

формы. Результаты выборов должны быть обязательно опубликованы.  

 

5. Участники избирательного процесса 

Субъекты - потенциальные участники избирательных правовых отношений, обладающие 

соответствующими субъективными правами и юридическими обязанностями. 

Они подразделяются на две больших группы: индивидуальные и коллективные субъекты 

избирательного права. 

К числу индивидуальных субъектов (физические лица с соответствующим статусом) 

избирательного права относятся: 

1) граждане Российской Федерации; 

2) иностранные граждане (когда это предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации и федеральными законами); 

3) избиратели; 

4) кандидаты; 

5) зарегистрированные кандидаты; 

6) представители кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков, 

избирателей; 

7) доверенные лица кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков; 

8) наблюдатели; 

9) международные (иностранные) наблюдатели; 

10) члены избирательных комиссий с правом решающего голоса; 

11) члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса; 

12) лица, замещающие государственные и муниципальные должности; государственные и 

муниципальные служащие. 

Под коллективными субъектами избирательного права понимаются организованные, 

обособленные, самоуправляемые группы людей, наделенные избирательными законами правами 

выступать в отношениях с другими субъектами персонифицированно, как единое целое. К ним 

относятся: 

1) избирательные объединения; 

2) избирательные блоки; 
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3) политические общественные объединения; 

4) избирательные комиссии; 

5) государственные органы; 

6) органы местного самоуправления; 

7) средства массовой информации; 

8) фракции в представительных (законодательных) органах. 

 

 

6. Назначение выборов 

Назначение  выборов - 1 стадия избирательного процесса.  

Сущность - установление даты голосования.  Для неѐ характерны следующие существенные 

моменты: 

1) выборы органов и депутатов являются обязательными  и проводятся в сроки, 

установленные Конституцией РФ, ФЗ, уставами, законами субъектов РФ, уставами МО. 

Такие сроки могут устанавливаться различным образом. Возможно установление твердой 

даты проведения выборов (последнее воскресенье марта того года, в котором истекают 

полномочия Законодательного Собрания прежнего созыва). Срок проведения выборов может 

устанавливаться в зависимости от истечения полномочий выборного органа (днем выборов 

Президента РФ является первое воскресенье после истечения конституционного срока, на который 

был избран Президент РФ). В региональном законодательстве содержится также такой способ 

установления срока проведения выборов, когда определяется период (интервал) между датой 

назначения выборов и датой голосования. 

В случае досрочного прекращения полномочий органа или депутатов выборы должны быть 

назначены не позднее чем через 14 дней со дня такого прекращения полномочий. Голосование 

должно быть проведено не позднее чем через 180 дней и не ранее чем через 70 дней со дня 

понятия решения о назначении выборов. Решение о назначении выборов должно быть принято не 

позднее чем за 65 дней до дня истечения срока, на который были избраны соотв. орган или 

соответствующая часть депутатов коллегиального органа; 

2) выборы назначаются уполномоченным на то органом в соответствии со сроками, 

установленными соответствующими ПА. Так, выборы депутатов ГД назначаются Президентом 

РФ, а выборы Президента РФ - СФ. В большинстве субъектов РФ выборы всех региональных 

органов гос. власти назначает законодательный (представительный) орган субъекта РФ; 

3) голосование м.б. назначено только на календарный выходной (не праздничный) день; 

4) в случаях, если уполномоченный на то орган (должностное лица) не назначит выборы в 

установленные сроки либо не назначит выборы, а также при отсутствии уполномоченного на то 

органа выборы проводятся соответствующей избирательной комиссией в первое или второе 

воскресенье месяца, следующего за месяцем истечения полномочий органа или депутатов, а при 

досрочном прекращении полномочий - не позднее чем через 180 дней со дня досрочного 

прекращения полномочий. 

 

7.Порядок образования избирательных округов и избирательных участков 

(ст. 10, ФЗ « ОБ основных гарантиях..») 

Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей образуются избирательные 

участки. 

Избирательные участки образуются главой местной администрации по согласованию с 

соответствующими избирательными комиссиями с учетом местных и иных условий, в целях 

создания максимальных удобств для избирателей из расчета не более 3 000 избирателей на каждом 

участке и не позднее чем за 45 дней до дня выборов. Границы избирательных участков не должны 

пересекать границ избирательных округов. 

В больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного пребывания 

избирателей, в труднодоступных и отдаленных районах, на судах, находящихся в день выборов в 

плавании, и на полярных станциях могут образовываться избирательные участки в тот же срок, а в 

исключительных случаях - не позднее чем за пять дней до дня выборов; такие избирательные 

участки входят в избирательные округа по месту их расположения или по месту приписки судна. 

Военнослужащие голосуют на общих избирательных участках. В воинских частях избирательные 
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участки могут образовываться в случаях, установленных федеральными законами, законами и 

иными нормативными правовыми актами законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; при этом должен быть обеспечен 

доступ в помещение для голосования всем членам избирательной комиссии, наблюдателям, 

кандидатам и их доверенным лицам. 

Списки избирательных участков с указанием их границ и адресов участковых избирательных 

комиссий должны быть опубликованы соответствующей избирательной комиссией в местной 

печати не позднее чем за 40 дней до дня выборов. 

В соответствии с п. 30 ст.2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» избирательный округ - 

это территория, которая образована( определена) в соответствии с законом и от которой 

непосредственно гражданами Российской Федерации избираются депутат ( депутаты) или 

выборное должностное лицо ( выборные должностные лица). 

Существуют следующие разновидности избирательных округов:  

 одномандатный избирательный округ,  

 многомандатный избирательный округ,  

 единый избирательный округ.  

Характер избирательного округа зависит от вида выборов, т. е по какой избирательной 

системе проводятся выборы. 

Мажоритарная избирательная система - «один округ - один мандат». Пропорциональная 

избирательная система - избирательная система, при которой распределение мандатов в 

избирательном округе производится между партиями. Каждая партия, участвующая в выборах, 

получает количество мандатов, пропорциональное числу голосов избирателей, полученных ею на 

выборах. О смешанной избирательной системе мы говорим в том случае, если при выборах одной 

и той же представительной палаты применяются различные системы. 

Соответствующая избирательная комиссия не позднее, чем за 80 дней до дня голосования 

определяет схему образования избирательных округов. Для проведения голосования и подсчета 

голосов избирателей образуются избирательные участки, в том числе для граждан Российской 

Федерации, находящихся на территориях иностранных государств, в местах временного 

пребывания избирателей, в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, находящихся в 

день выборов в плавании, и на полярных станциях, Границы избирательных участков не должны 

пересекать границы избирательных округов. 

 

8. Избирательные комиссии: система, порядок формирования, статус 

Избирательные комиссии — независимые коллегиальные органы, формируемые в 

соответствии с избирательным законодательством, организующие и обеспечивающие подготовку 

и проведение выборов различного уровня. При проведении референдумов избирательные 

комиссии действуют в качестве комиссий референдума. 

В соответствии с избирательным законодательством избирательные комиссии 

самостоятельны и независимы от органов гос. власти, органов МС и общественных объединений, 

однако на практике случаи вмешательства постоянны. 

В Российской Федерации действует сложная и неоднородная система: 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК России) — работает на 

постоянной основе, возглавляет систему избирательных комиссий, организует выборы 

федерального уровня (выборы Президента РФ, выборы депутатов ГД). 

Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации — действуют на постоянной 

основе, участвуют в организации федеральных выборов, организуют региональные выборы 

(выборы депутатов законодательных органов). 

Территориальные избирательные комиссии — действуют на постоянной основе, 

формируются на территории городов и районов, участвуют в организации федеральных и 

региональных выборов, на них могут возлагаться полномочия изб. комиссий МО. Избирательные 

комиссии муниципальных образований — действуют на постоянной основе, формируются на 

территории МО (муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений). 

Организуют выборы в органы МС (муниципальные выборы), местные референдумы и 

голосования. На них могут возлагаться полномочия территориальных избирательных комиссий. 
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Окружные избирательные комиссии — формируются незадолго до начала избирательной 

кампании при проведении выборов депутатов представительного органа по одномандатным или 

многомандатным избирательным округам на срок полномочий представительного органа, 

участвуют в проведении выборов депутатов регионального или местного уровня, проводимых по 

мажоритарной или смешанной избирательной системе. Окружная комиссия может не 

формироваться, если еѐ полномочия возлагаются на комиссию другого уровня. 

Участковые избирательные комиссии — формируются сроком на 5 лет (обычно примерно за 

месяц до дня голосования) на территориях избирательных участков при проведении выборов 

любого уровня, их полномочия истекают не ранее, чем через 10 дней со дня официального 

опубликования результатов выборов, референдума. На эти комиссии ложится непосредственная 

работа по организации голосования и подсчета голосов избирателей. 

Формирование. Избирательные комиссии состоят из нескольких членов с правом решающего 

голоса, формируются представительными и исполнительными органами соответствующего уровня 

или вышестоящими избирательными комиссиями с учетом предложений ПП. Избирательные 

комиссии субъектов РФ формируются законодательным и исполнительным органами субъекта РФ 

с учетом предложений ЦИК России. Избирательные комиссии МО формируются 

представительными органами МО с учетом предложений избирательной. Все вышеуказанные 

избирательные комиссии, за исключением окружных, являются постоянно действующими. 

Порядок работы. Должностные лица избирательной комиссии — председатель, заместитель 

председателя, секретарь. Председатели избирательных комиссий в зависимости от уровня 

комиссии назначаются вышестоящими комиссиями или избираются самими комиссиями по 

предложениям вышестоящих комиссий из состава комиссий. Заместители председателей и 

секретари комиссий избираются комиссиями из своего состава. Решения избирательных комиссий 

по всем вопросам принимаются на заседаниях, ключевые решения по вопросам организации 

избирательного процесса принимаются большинством от установленной численности комиссии. 

Протоколы об итогах голосования, о результатах выборов подписываются всеми членами 

избирательной комиссии. 

 

9. Регистрация (учет) избирателей и составление списков избирателей 

Регистрация избирателей - это учет граждан Российской Федерации, обладающих активным 

избирательным правом. 

Списки избирателей необходимы для того, чтобы идентифицировать личность избирателя 

при его явке на избирательный участок, обеспечить его избирательные права, допустив к участию 

в процедуре голосования, а также для защиты его прав от посягательств со стороны других лиц. 

Работа по организации государственной системы регистрации избирателей возложена на 

ЦИК России и избирательные комиссии субъектов РФ. 

Учитывая актуальность данной проблемы, ЦИК РФ были разработаны и направлены в 

соответствующие комитеты Государственной Думы предложения по вопросам организации 

регистрации (учета) избирателей в РФ. Они нашли свое отражение в статье 16 Федерального 

закона об основных гарантиях, в которой говорится, что регистрации (учету) подлежат все 

граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом. Основанием для 

регистрации избирателей является факт постоянного или преимущественного проживания 

гражданина РФ на соответствующей территории, который устанавливается органами 

регистрационного учета населения 

Если избиратель проживает за границей, основанием для его регистрации (учета) как 

избирателя является факт его постоянного проживания на территории иностранного государства 

или пребывания в длительных заграничных командировках, устанавливаемый дипломатическими, 

консульскими учреждениями РФ. 

Данным федеральным законом установлено, что регистрация (учет) избирателей, 

осуществляется главой муниципального образования), командиром воинской части, 

руководителем дипломатического представительства, консульского учреждения РФ по состоянию 

на 1 января и 1 июля каждого года. Регистрация (учет) избирателей осуществляется в порядке, 

установленном Положением о государственной системе регистрации (учета) избирателей, которое 

утверждается ЦИК России. 
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Основная цель создания Положения о Государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в РФ - обеспечить гарантии избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ при составлении списков избирателей, образовании 

избирательных округов, а также при совершении других действий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов всех уровней. 

Таким образом, на основании этих сведений, полученных с использованием государственной 

системы регистрации (учета) избирателей соответствующими избирательными комиссиями 

составляются списки избирателей. Составление списков избирателей является одним из 

важнейших мероприятий по обеспечению успешного проведения выборов. 

Порядок составления списков избирателей устанавливается Федеральным законом об 

основных гарантиях, иными федеральными законами, законами субъектов РФ, уставами 

муниципальных образований. 

Списки избирателей - это избирательные документы, определяющие круг граждан, 

обладающих активным избирательным правом и проживающих на территории конкретного 

избирательного участка. Список избирателей составляется участковой избирательной комиссией 

отдельно по каждому избирательному участку на основании сведений, представляемых по 

установленной форме органом, осуществляющим регистрацию и государственный учет населения, 

и главой местной администрации. 

 

10. Выдвижение и регистрация кандидатов 

1. После образования избирательных округов и участков, ИК начинается стадия выдвижения 

кандидатов. две группы субъектов, обладающих правом выдвижения: 

1) непосредственно избиратели; 

2) избирательные объединения, избирательные блоки. 

 Избирательным объединением признается политическое общественное объединение (ПП, 

иная политическая организация, политическое движение), которое создано и зарегистрировано в 

соответствии с ФЗ, законами субъектов РФ на соотв. уровне. 

Политическим общественным  объединением является общественное объединение, 

основными закрепленными в уставе целями которого являются: участие в политической жизни 

общества посредством влияния на формирование политической воли граждан, участие в выборах в 

органы гос. власти и органы МС посредством выдвижения кандидатов. Объединения не может 

считаться политическими, если: объединение, зарегистрированное в качестве профессионального 

союза, религиозной, благотворительной организации; устав допускает членство в нем или 

принадлежность к нему в иной форме иностранных граждан; объединение, преследующее  цели 

извлечения прибыли посредством осуществления предпринимательской деятельности и др; 

Выдвижение кандидатов от общероссийских избирательных объединений осуществляется 

тайным голосованием на федеральных, местных съездах (конференциях). 

Избирательным блоком признается добровольное объединение двух и более избирательных 

объединений для совместного участия в выборах. 

Решение о выдвижении кандидатов (списка) избирательным блоком принимается на съезде 

(конференции) представителей входящих в блок избирательных объединений и подписывается 

уполномоченными представителями этих избирательных объединений. 

Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) непосредственно избирателями, 

избирательными объединениями (блоками) возможно при условии представления лицом 

письменного заявления о согласии баллотироваться, в котором указываются сведения 

биографического характера: фамилия, имя, отчество; дата рождения; образование и др. В данном 

заявлении также дается обязательство в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую 

со статусом депутата или с замещением иной выборной должности. 

В одномандатном округе избирательное объединение (блок) вправе выдвинуть только 1 

кандидата, а в много - на каждый депутатский мандат, подлежащий замещению в округе. 

Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением (блоком), представляется в 

соответствующую избирательную комиссию вместе с заявлениями кандидатов о согласии 

баллотироваться. Избирательная комиссия в трехдневный срок заверяет список кандидатов, 

выдвинутый избирательным объединением (блоком), после чего начинается сбор подписей в 

поддержку выдвинутых кандидатов (списков кандидатов). 
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2. Сбор подписей. (ниже п.11). 

3. Избирательный залог. Нововведение ФЗ от 30 марта 1999 г. касается возможности замены 

по усмотрению кандидата (избирательного объединения, блока) сбора подписей как условия 

регистрации кандидата (списка кандидатов) избирательным залогом. 

Избирательный залог вносится только из средств избирательного фонда. Размер не может 

составлять более 15% от устанавливаемого законом предельного размера расходования средств 

избирательного фонда. 

Судьба избирательного залога различна в зависимости от результата выборов. Если 

кандидат, за которого внесен залог, не избран и набрал по результатам голосования менее 

установленного законом числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 

избирательный залог перечисляется в доход соответствующего бюджета. При этом число голосов, 

которое необходимо набрать, чтобы избирательный залог был возвращен кандидату не может 

быть более 5 процентов от числа избирателей, принявших участие в голосовании в 

соответствующем избирательном округе, - для кандидатов и более 3 процентов - для 

избирательных объединений, блоков. 

4. Кандидаты обязаны создавать собственные избирательные фонды для финансирования 

избирательной кампании после письменного уведомления соответствующей избирательной 

комиссии о начале сбора подписей. Избирательные (объединения) создают избирательные фонды 

после регистрации в избирательной комиссии своих уполномоченных представителей. 

5. Регистрация. В соответствующую избирательную комиссию представляются: 

1) письменное заявление кандидата о самовыдвижении или представление отдельных 

избирателей, групп избирателей, избирательных объединений, выдвинувших кандидатов; 2) 

заявление кандидата (кандидатов) о его согласии баллотироваться;  3) необходимое количество 

подписей избирателей. 

ИК проверяет, и в течение не более 10 дней при проведении выборов в федеральные органы 

и не более 5 дней при проведении выборов в органов МС принимает решение. 

Кандидат может быть зарегистрирован только в одном избирательном округе, за 

исключением случая, когда кандидат выдвинут избирательным объединением (блоком) на одних и 

тех же выборах в одномандатном избирательном округе и в списке кандидатов. 

1) кандидат вправе в любое время снять свою кандидатуру, но не позднее чем за три дня до 

дня голосования;  

2) избирательное объединение (блок) вправе в любое время, но не позднее чем за три дня до 

дня голосования отозвать список кандидатов и отказаться от участия в выборах;  

3) избирательное объединение (блок) вправе исключить некоторых кандидатов из списка 

кандидатов.  

4) не допускается включение в список лиц, ранее в нем не состоявших, а также перемещение 

в списке кандидатов. 

В случае, если ко дню голосования в избирательном округе не останется ни одного 

кандидата, либо число зарегистрированных кандидатов окажется меньше установленного числа 

мандатов или равным ему (в одномандатном округе - один кандидат), либо будет зарегистрирован 

только один список кандидатов, выборы в данном избирательном округе откладываются на срок 

не более 4 мес. для дополнительного выдвижения кандидатов (списков кандидатов) и 

осуществления последующих избирательных действий. 

6. Статус зарегистрированных кандидатов. В результате регистрации кандидаты 

приобретают статус зарегистрированных кандидатов. Все зарегистрированные кандидаты в 

рамках одного избирательного процесса обладают равными правами и несут равные обязанности. 

Статус зарегистрированного кандидата прекращается с момента официального объявления 

избирательной комиссией результатов выборов в СМИ. 

Система гарантий деятельности зарегистрированных кандидатов: 

1) администрация организации, где работает зарегистрированный кандидат со дня 

регистрации обязана освободить его от работы в любой день и на любое время в течение этого 

срока;  

2) зарегистрированный кандидат не может быть уволен либо без его согласия переведен на 

другую работу;  

3) время участия в выборах засчитывается в общий трудовой стаж;  
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4) зарегистрированный кандидат не может быть привлечен без согласия соответствующего 

прокурора к уголовной ответственности, арестован; 

5) зарегистрированный кандидат, а также избирательное объединение (блок) вправе 

назначить доверенных лиц, которые после выдачи им соответствующей избирательной комиссией 

удостоверений осуществляют агитационную и иную деятельность. 

 

11. Порядок сбора подписей в поддержку кандидатов 

Предусмотренная избирательным законодательством процедура сбора необходимого 

количества подписей избирателей, требуемого для регистрации выдвинутого лица (списка лиц) в 

качестве кандидата (списка кандидатов) на выборную должность. ФЗ от 19 сентября 1997 г. "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" 

установлено, что максимальное количество подписей, необходимое для регистрации кандидата 

(списка кандидатов), не должно превышать 2% от числа избирателей, зарегистрированных на 

территории избирательного округа. Максимальное количество подписей, необходимое для 

регистрации кандидатов в многомандатном избирательном округе, не может превышать 2% от 

числа избирателей соответствующего избирательного округа, поделенного на число мандатов. 

При проведении выборов в федеральные органы гос.ударственной власти ФЗ могут 

устанавливаться квоты на сбор подписей избирателей на территории одного субъекта РФ. 

Одновременно этот Закон запрещает установление таких квот при проведении выборов как в 

органы гос. власти субъекта РФ, так и в органы местного самоуправления. 

При проведении выборов в органы местного самоуправления в муниципальных 

образованиях с числом зарегистрированных избирателей менее 10 тыс. человек сбор подписей в 

поддержку кандидатов может не производиться, если законом субъекта РФ предусмотрен иной 

порядок выдвижения кандидатов. 

ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

РФ" устанавливает правила сбора подписей: а) подписи могут собираться только среди 

избирателей, обладающих активным избирательным правом в том избирательном округе, в 

котором кандидат дает согласие на выдвижение; б) участие администраций предприятий, 

учреждений, организаций в сборе подписей, принуждение в процессе сбора подписей и 

вознаграждение избирателей за внесение подписей не допускаются; в) сбор подписей в процессе и 

в местах выдачи з/п запрещается. Грубое или неоднократное нарушение этих запретов может быть 

основанием для признания соответствующей избирательной комиссией либо судом 

недействительности Собранных подписей и (или) отмены регистрации кандидата (списка 

кандидатов); г) право сбора подписей избирателей принадлежит совершеннолетнему 

дееспособному гражданину РФ. При этом с данным лицом кандидат, избирательное объединение 

или блок могут заключить договор о сборе подписей. Оплата данной работы осуществляется 

исключительно через избирательный фонд кандидата; д) избиратель, ставя подпись в подписном 

листе, собственноручно указывает в нем свои фамилию, имя, отчество, год рождения, адрес места 

жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его документа, дату его выдачи и дату 

внесения подписи. 

1. ПП вправе начать сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения федерального 

списка кандидатов со дня оплаты изготовления подписных листов. 

2. Право сбора подписей избирателей принадлежит дееспособному гражданину РФ, 

достигшему на момент сбора подписей возраста 18 лет. ПП может заключить с лицом, 

осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе подписей. 

3. ПП обязана составить список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, по форме, 

установленной ЦИК РФ. В списке указываются сведения о каждом лице, осуществлявшем сбор: 

фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи 

паспорта, подпись и т.д. Сведения о них, и подписи этих лиц в указанном списке удостоверяются 

нотариально. 

4. Все расходы, связанные со сбором подписей избирателей, осуществляются только за счет 

средств избирательного фонда политической партии. 

5. Сбор подписей избирателей осуществляется по месту жительства и в других местах, где 

проведение предвыборной агитации и сбор подписей не запрещены ФЗ. 
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6. Участие органов гос. власти, органов МС, органов управления организаций независимо от 

формы собственности, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе 

подписей избирателей не допускается. Запрещается в процессе сбора подписей принуждать 

избирателей ставить свои подписи и вознаграждать их за это в любой форме. Запрещается сбор 

подписей избирателей на рабочих местах, по месту учебы, в процессе и местах выдачи з/п, пенсий, 

пособий, а также при оказании благотворительной помощи. 

7. Сбор подписей избирателей осуществляется посредством их внесения в подписные листы. 

При этом избиратель вправе поставить свою подпись в поддержку выдвижения разных 

федеральных списков кандидатов, но только один раз в поддержку выдвижения одного и того же 

федерального списка кандидатов. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее 

внесения, а также указывает свои фамилию, имя и отчество, год рождения, адрес места 

жительства, серию и номер паспорта или иного документа. Подпись и дату ее внесения избиратель 

ставит собственноручно. Сведения об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись, 

могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей 

избирателей. Указанные сведения вносятся только рукописным способом, карандаши не 

допускаются. 

8. Каждый подписной лист должен быть заверен подписями лица, осуществлявшего сбор 

подписей избирателей, и уполномоченного представителя ПП. При заверении подписного листа 

лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, собственноручно указывает свои фамилию, 

имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, а также ставит свою подпись и 

дату ее внесения. При заверении подписного листа представитель ПП напротив своих фамилии, 

имени и отчества собственноручно ставит свою подпись и дату. 

9. По требованию избирателя лицо, осуществляющее сбор подписей избирателей, обязано 

предъявить копию федерального списка кандидатов, заверенного ЦИК РФ. 

10. После завершения сбора подписей избирателей уполномоченные представители ПП 

подсчитывают количество собранных подписей по каждому субъекту РФ, на территории которого 

осуществлялся сбор подписей, количество подписей избирателей, проживающих за пределами 

территории РФ, а также общее количество подписей избирателей. По результатам подсчета 

составляется протокол об итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах по форме, 

установленной ЦИК РФ. Каждый экземпляр протокола подписывается уполномоченным 

представителем политической партии. 

 

12. Предвыборная агитация, ее формы и условия проведения 

Деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью 

побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список 

кандидатов или против, либо против всех кандидатов. 

Государство обеспечивает гражданам Российской Федерации, общественным объединениям, 

политическим партиям при проведении выборов свободное проведение агитации в соответствии с 

федеральными законами и законами субъектов Федерации. Она может быть легальной и 

нелегальной. 

Предвыборная агитация может осуществляться через средства массовой информации, путем 

проведения предвыборных мероприятий, и том числе собраний и встреч с избирателями, 

публичных предвыборных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций, шествий, выпуска и 

распространения агитационных печатных материалов. 

Кандидат, избирательное объединение, избирательный блок имеют право самостоятельно 

определять форму и характер предвыборной агитации. В ней не могут участвовать члены 

избирательных комиссий, государственные органы, органы местного самоуправления, 

благотворительные организации, религиозные объединения, должностные лица и т.д.. 

Кандидат, избирательное объединение, избирательный блок имеет право на бесплатное 

предоставление им эфирного времени по каналам государственных и муниципальных 

телерадиокомпаний, осуществляющих телевизионное и радиовещание на территории 

соответствующего избирательного округа, на равных основаниях. Кандидат, избирательное 

объединение, избирательный блок имеют право на основании заключенного с государственной 

телерадиокомпанией договора получить за плату эфирное время сверх предоставленного 
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бесплатно. Условия оплаты по отношению к кандидатам и избирательным объединениям, должны 

быть равными. 

Средства массовой информации, учредителями (соучредителями) которых являются 

государственные или муниципальные органы, организации, учреждения либо которые 

финансируются полностью или частично за счет средств, выделяемых из соответствующего 

бюджета федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета 

или средств органов местного самоуправления, обязаны обеспечить равные возможности 

кандидатам, избирательным объединениям, избирательным блокам для проведения предвыборной 

агитации. 

Периодические печатные издания, учредителями (соу) которых являются государственные 

или муниципальные органы, организации, учреждения либо которые финансируются полностью 

или частично за счет средств соответствующего бюджета (федерального, субъекта, местного), а 

также издания, которые имеют льготы по уплате налогов и обязательных платежей по сравнению 

с другими изданиями, и распространяются на территории, на которой проводятся выборы, должны 

выделить печатные площади для материалов, предоставляемых кандидатами, избирательными 

объединениями и блоками. Общий минимальный размер таких площадей, соотношение в нем 

частей, предоставляемых периодическими печатными изданиями бесплатно за счет средств их 

текущего бюджетного финансирования и на возмездной основе, устанавливаются федеральными 

законами и законами субъектов Федерации. 

Все агитационные печатные материалы должны содержать информацию об организациях и 

лицах, ответственных за их выпуск. Распространение анонимных агитационных материалов 

запрещается – Нелегальные. 

Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны предоставлять 

избирательным комиссиям в их пользование помещения, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, для встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями - 

равные возможности. 

При проведении предвыборной агитации не допускаются злоупотребления свободой 

массовой информации агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную ненависть и 

вражду, призывы к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и 

нарушению целостности государства, пропаганда войны и иные формы злоупотребления свободой 

массовой информации, запрещенные законом. 

В случае совершения указанных нарушений избирательные комиссии вправе обратиться в 

суд с представлениями об отмене решения о регистрации кандидата (списка кандидатов). 

Избирательные комиссии осуществляют контроль за соблюдением установленного порядка 

проведения предвыборной агитации. 

Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидатов и прекращается в ноль 

часов за сутки до дня голосования. Печатные агитационные материалы, ранее размещенные вне 

зданий и помещений избирательных комиссий, могут сохраняться в день голосования на прежних 

местах. В течение трех дней до дня голосования, включая день голосования, опубликование в 

средствах массовой информации результатов опросов общественного мнения, прогнозов 

результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, не допускается. 

 

13. Порядок голосования и определения результатов выборов 

Голосование, подсчет голосов, определение результатов выборов и их опубликование - 

заключительная стадия избирательного процесса. 

1. Голосование - это процедура, обеспечивающая фиксацию воли избирателя по выбору того 

или иного кандидата (кандидатов, списка (списков) кандидатов). 

Голосование проводится в выходной день. Время голосования обычно определяется с 8 до 22 

часов по местному времени. Голосование проводится в специальных помещениях, которые 

предоставляются в распоряжение участковых избирательных комиссий главами соответствующих 

муниципальных образований. О времени и месте голосования территориальные и участковые 

избирательные комиссии обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 20 дней до дня 

голосования через СМИ. 

В случае, если избиратель не будет иметь возможности прибыть в помещение для 

голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, он вправе 
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получить в участковой комиссии данного участка открепительное удостоверение для голосования 

на выборах и принять участие в голосовании на том избирательном участке, на котором он будет 

находиться в день голосования. Голосование по открепительным удостоверениям возможно 

только в пределах избирательного округа, где данный избиратель обладает активным 

избирательным правом. 

Избиратель, который в день голосования будет отсутствовать по месту своего жительства и 

не сможет прийти в участковую избирательную комиссию на избирательном участке, на котором 

он включен в список избирателей, вправе проголосовать досрочно путем заполнения 

избирательного бюллетеня в помещении территориальной комиссии за 15-4 дня до дня 

голосования или участковой избирательной комиссии - не ранее чем за 3 дня. 

Институт досрочного голосования дает возможность принимать участие в выборах всем, кто 

не имеет такой возможности, но и таит в себе немалое количество опасностей, связанных с 

подкупом избирателей и иным воздействием на них в условиях избирательного абсентизма 

(отсутствия у избирателей желания участвовать в выборах). 

Для осуществления голосования избиратели получают избирательные бюллетени. 

Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей, по 

предъявлении паспорта или заменяющего его документа либо открепительного удостоверения. 

Голосование производится путем нанесения избирателем в избирательном бюллетене 

любого знака в квадрате (квадратах), относящемся (относящихся) к кандидату (кандидатам) или 

списку кандидатов, в пользу которого (которых) сделан выбор, либо к позиции «Против всех 

кандидатов». Избирательный бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной 

кабине, где не допускается присутствие других лиц. Избиратель голосует лично, голосование за 

других избирателей не допускается. Заполненный избирательный бюллетень опускается 

избирателем в опечатанный (опломбированный) ящик для голосования. 

В случае, если избиратель по уважительным причинам (по состоянию здоровья) не может 

самостоятельно прибыть в помещение для голосования, то по его письменному заявлению или 

устному обращению участковая избирательная комиссия участка, на котором данный избиратель 

включен в список избирателей, обязана предоставить ему возможность проголосовать вне 

помещения. Заявление о голосовании вне помещения для голосования должно быть сделано не 

позже чем за 4 часа до истечения времени голосования. 

Для голосования вне помещения для голосования участковая избирательная комиссия 

должна иметь переносные ящики для голосования, но не более трех. Данное ограничение 

направлено на исключение возможности нарушений избирательных прав граждан, когда число 

проголосовавших вне помещения для голосования окажется большим, чем число 

проголосовавших на самом избирательном участке. 

2. Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто и гласно членами участковой 

избирательной комиссии с правом решительного голоса. Подсчет голосов начинается сразу после 

окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования, 

о которых должны быть извещены все члены участковой избирательной комиссии, а также 

наблюдатели. 

По результатам подсчета голосов составляется протокол участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования, первый экземпляр которого направляется в соответствующую 

территориальную избирательную комиссию, второй экземпляр остается в участковой комиссии, а 

третий экземпляр вывешивается для всеобщего ознакомления. 

При использовании технических средств подсчета голосов запрещается разглашение данных 

подсчета голосов до окончания голосования на избирательном участке, за исключением данных об 

общем числе проголосовавших избирателей. 

3. Определение результатов выборов. На основании протоколов об итогах голосования, 

полученных из нижестоящих избирательных комиссий, окружная избирательная комиссия того 

округа, от которого избирается депутат, иное выборное лицо – ЦИК, ИК субъекта РФ и т.д. 

определяет результаты выборов путем сложения содержащихся в протоколах данных. 

Определение результатов производится членами данной комиссии с правом решающего голоса 

лично. О результатах выборов составляется протокол. 

4. Заключительным актом конкретного избирательного процесса является официальное 

опубликование  итогов голосования  и результатов выборов. Оно осуществляется 
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соответствующей избирательной комиссией в срок, определенный федеральными или 

региональными законами, но не позднее одного месяца со дня голосования. 

 

14. Повторное голосование, повторные выборы 

Повторные выборы — проводятся, когда проведѐнные выборы признаны несостоятельными 

или недействительными по решению суда или избирательной комиссии. 

Не следует путать повторные выборы и повторное голосование, которое проводится в рамках 

выборов в случае, когда ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, если 

закон не предусматривает проведение второго тура выборов. 

Выборы признаются соответствующей избирательной комиссией не состоявшимися: 

1) если в них приняло участие меньшее число избирателей, чем это предусмотрено 

соответствующими федеральными или региональными законам; 

2) если число голосов, поданных за кандидата, набравшего наибольшее число голосов по 

отношению к другому кандидату (другим кандидатам), меньше, чем число голосов избирателей, 

поданных против всех кандидатов; 

3) если менее чем два списка кандидатов при голосовании за списки кандидатов получали 

право принять участие в распределении депутатских мандатов; 

4) если за списки кандидатов, получившие право принять участие в распределении 

депутатских мандатов, было подано в сумме 50 или менее процентов голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании за списки кандидатов. 

Итоги голосования и результаты выборов могут быть признаны недействительными: 

1) в случае, если допущенные при проведении голосования или установлении итогов 

голосования нарушения не позволяют с достоверностью установить результаты; 

2) в случае, если итоги голосования были признаны недействительными не менее чем на 

одной четвертой избирательных участков; 

3) по решению суда. 

В случае признания выборов несостоявшимися или недействительными проводятся 

повторные выборы. Повторные выборы проводятся не позднее чем через шесть месяцев со дня 

первоначальных выборов или не позднее чем через шесть месяцев со дня признания выборов 

недействительными. При повторных выборах сроки избирательных действий по решению 

соответствующей избирательной комиссии могут быть сокращены на одну треть. Сообщения о 

повторе опубликуются в СМИ. 

Повторное голосование — голосование, проводимое повторно в случае, если в 

избирательный бюллетень было включено более двух кандидатов на выборную должность и ни 

один из них не был избран. Соответствующая избирательная комиссия в этом случае назначает 

П.Г. (проводит так называемый второй тур голосования) по двум кандидатам, получившим 

наибольшее число голосов избирателей. Результаты П.Г. определяются на основе мажоритарной 

системы относительного большинства и при следующем условии: число голосов избирателей, 

поданных за данного кандидата, должно быть больше числа голосов избирателей, поданных 

против всех кандидатов. В случае если один из кандидатов, по которому в соответствии с итогами 

ранее проведенного голосования должно проводиться повторное голосование, снял свою 

кандидатуру до дня голосования, его место по решению избирательной комиссии, 

устанавливающей итоги выборов, передается следующему по числу полученных голосов 

кандидату, ранее участвовавшему в данных выборах. Федеральными законами, законами 

субъектов РФ при проведении П.г. может предусматриваться проведение голосования по одной 

кандидатуре в случае снятия всеми остальными кандидатами своих кандидатур на день 

проведения П.г. (вследствие чего в избирательном бюллетене на день проведения повторного 

голосования остается только один кандидат). При этом кандидат считается избранным, если он 

получил не менее 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

 

15.Финансирование выборов 

Финансирование выборов осуществляется в двух направлениях:  

1) финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, деятельности избирательных 

комиссий, иных субъектов, задействованных в данном процессе;  
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2) финансирование предвыборных кампаний кандидатов, избирательных объединений, 

блоков. 

1. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов. Расходы, связанные с 

подготовкой и проведением муниципальных выборов, эксплуатацией и развитием средств 

автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей, производятся избирательными 

комиссиями за счет средств, выделенных на эти цели из местного бюджета, а при недостатке 

средств местного бюджета - из бюджета субъекта РФ. 

2. Финансирование предвыборных кампаний кандидатов, избирательных объединений, 

блоков. Избирательные объединения и блоки также создают избирательные фонды при выборах в 

органы государственной власти и в органы местного самоуправления. Избирательные фонды 

могут создаваться за счет следующих средств: собственных средств кандидата, избирательного 

объединения, избирательного блока; средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избира-

тельным объединением, избирательным блоком; средств, выделенных избирательному 

объединению, избирательному блоку или кандидату соответствующей избирательной комиссией; 

добровольных пожертвований граждан и юридических лиц. Для предвыборной агитации допус-

кается использование только тех денежных средств, которые перечислены в избирательные 

фонды. Не допускаются добровольные пожертвования со стороны: иностранных государств, 

предприятий, организаций, граждан, лиц без гражданства; международных организаций; рос-

сийских юридических лиц с иностранным участием (если доля иностранного участия превышает 

30 процентов); органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

государственных и муниципальных учреждений и организаций; юридических лиц, имеющих 

государственную или муниципальную долю в их уставном капитале, превышающую 30 

процентов, а также пользующихся льготами по уплате налогов и сборов; воинских частей, 

правоохранительных органов; благотворительных организаций, религиозных объединений; 

граждан РФ, не достигших возраста 18 лет; анонимные пожертвования. 

Законодательно установлены предельные размеры перечисляемых в избирательные фонды 

средств. 

Кандидат, избирательное объединение, блок обязаны представить в соответствующую 

комиссию не менее двух финансовых отчетов (не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а 

итоговый - 30 дней после опубликования результатов выборов) о размерах своего избирательного 

фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет 

средств соответствующего фонда. К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные 

финансовые документы, подтверждающие поступление и расходование средств избирательного 

фонда, фонда референдума. Копии передаются комиссиями СМИ не позднее чем через пять дней 

со дня их поступления. 

Комиссии осуществляют контроль за порядком формирования и расходования средств 

избирательных фондов. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных 

средств создаются контрольно-ревизионные службы. 

 

16. Судебная защита избирательных прав граждан 

Согласно статье 46 Конституции Российской Федерации каждому гражданину гарантируется 

судебная защита его прав и свобод. Применительно к избирательным правам это положение 

Конституции Российской Федерации развито и конкретизировано в статье 75 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», а также в некоторых иных федеральных законах. Речь прежде всего идет 

о Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации (ГПК) и Законе Российской 

Федерации «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» 

от 27 апреля 1993 г. В этих трех законах и определяется судебная процедура разрешения 

избирательных споров. 

Право обращаться в суд с жалобами на нарушения избирательных прав имеют избиратели, 

кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения, избирательные блоки и их 

доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, а также избирательные 

комиссии. В Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав...» оговаривается 

также особый порядок обращения в суд с жалобой на наиболее серьезные нарушения 
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избирательных прав граждан: в случае, если указанные в заявлении нарушения касаются 

значительного числа граждан или в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое 

общественное значение, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации вправе 

обратиться в Верховный Суд Российской Федерации, который обязан рассмотреть заявление по 

существу (п. 10 ст. 75 Федерального закона).Кроме того, в пункте 1 статьи 259 ГПК РФ в качестве 

субъектов обращения с заявлениями о нарушении избирательных прав в суд указаны 

политические партии, их региональные отделения, а также прокурор. 

В зависимости от заявляемых требований обращения, рассматриваемые судом, можно 

разграничить следующим образом. Это обращения: о признании недействующими 

законодательных актов, регулирующих порядок подготовки и проведения выборов; об отмене 

нормативных правовых актов избирательных комиссий; о восстановлении пассивного 

избирательного права (главным образом жалобы на отказ в регистрации кандидата); об 

устранении препятствий реализации активного избирательного права (жалобы на невключение 

гражданина в список избирателей, на непредоставление возможности проголосовать вне 

помещения для голосования и т.д.); о защите принципов реализации избирательных прав граждан, 

нарушенных в результате незаконных действий (бездействия) участников избирательного 

процесса (заявления об отмене регистрации кандидата, об отмене решений избирательных 

комиссий об итогах голосования или результатах выборов и др.). 

Дела  по  разрешению  споров,  возникающих  в   связи   с   проведением избирательных 

кампаний  затрагивают  практически  интересы  всего  общества, всего населения, их важные 

политические  права  по  участию  в выборах и референдумах, в реализации институтов  прямой  и  

представительной демократии. Вместе с тем субъективное избирательное право означает не 

только регламентированную законом возможность совершения определенного избирательного 

действия, но и возможность требовать от компетентных государственных органов обеспечить 

реализацию этих действий, обратиться за защитой нарушенных прав. Кроме того, демократизм 

той или иной избирательной системы зависит не столько от объема избирательных прав и их 

содержания, сколько от наличия адекватных гарантий их защиты регламентированными законом 

методами. К этому стоит лишь добавить, что органы судебной власти играют большую роль также 

и в совершенствовании избирательного законодательства, как регионального, так и федерального 

уровня, поскольку судебные споры выявляют на практике многие коллизии и пробелы в 

нормативных правовых актах, регулирующих процесс подготовки и проведения выборов. 

В целом, можно заключить, что судебная защита избирательных прав обеспечивает должное 

функционирование демократического института выборов и представляет собой юридический 

механизм реализации избирательных прав, который осуществляется органами судебной власти по 

инициативе уполномоченных законом субъектов посредством конституционного или особой 

формы гражданского судопроизводства в целях предотвращения нарушений избирательных прав, 

устранения препятствий их реализации либо восстановления нарушенного права. 
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ТЕМА 12. ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Истории возникновения поста 

До 25 декабря 1991 года - Президент РСФРС.  С 25 декабря 1991 - Президент РФ. 

Решение о введении поста всенародно избираемого Президента РСФСР принято на 

референдуме РСФСР 17 марта 1991. 24 мая 1991 года Съезд народных депутатов внес 

соответствующие изменения в Конституцию РСФСР. 

Выборы проведены 12 июня 1991, Президентом в первом же туре был избран Борис 

Николаевич Ельцин. 10 июля 1991 года он принес присягу и вступил в должность на пятилетний 

срок. 

21 сентября 1993 года Президент Ельцин издал указ N 1400 о роспуске Съезда народных 

депутатов, после чего Верховный Совет на основании заключения Конституционного Суда 

признал его полномочия прекратившимися. 22 сентября к присяге в качестве исполняющего 

обязанности Президента приведен вице-президент Александр Владимирович Руцкой. 4 октября 

1993 кризис был разрешен силовым путем в пользу Ельцина: А.В.Руцкой оказался в тюрьме. 

После выхода на свободу по амнистии 26 февраля 1994 года А.Руцкой не предпринимал никаких 

шагов, направленных на восстановление в должности и.о. Президента или вице-президента. 

Новая Конституция, принятая на референдуме 12 декабря 1993 года, установила срок 

полномочий Президента в четыре года, но в переходных ее положениях было указано, что 

действующий Президент Российской Федерации остается в должности до конца срока, на который 

был избран. 

31 декабря 1999 в 12.00 дня Президент Б.Н.Ельцин ушел в отставку. В должность 

исполняющего обязанности Президента РФ вступил Председатель Правительства РФ Владимир 

Владимирович Путин. 

 

2. Президент РФ как глава государства, основные направления деятельности 

Президент РФ – глава российского государства. Он представляет российское государство во 

взаимоотношениях с иностранными государствами и субъектами РФ. 

Президент РФ избирается путем всеобщего, равного и тайного голосования. Срок 

полномочий Президента РФ равен 4 годам. Одно и то же лицо не может быть избрано более 2 

сроков подряд. 

Президентом РФ может быть избран гражданин РФ, достигший 35-летнего возраста и 

постоянно проживающий на территории РФ не менее 10 лет, в пользу которого на выборах 

Президента России проголосовало большинство граждан РФ, достигших возраста избирательного 

права. 

Не может выдвинуть свою кандидатуру на выборы Президента РФ гражданин РФ, в 

отношении которого вступил в силу приговор суда о лишении его права занимать 

государственные должности в течение определенного срока, если такое наказание предусмотрено 

федеральным законом, либо ограниченное в дееспособности (лишенное ее) вступившим в 

законную силу решением суда. 

Президент РФ обладает президентской неприкосновенностью, т. е. в отношении Главы 

российского государства не допускаются: 1) арест; 2) личный досмотр; 3) обыск; 4) иные 

оперативные меры, применение которых ограничено федеральными законами. 

Применение этих мер к Президенту РФ возможно только в исключительных случаях, 

например задержание на месте преступления, личный досмотр, если это необходимо в целях 

безопасности населения (ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (с изменениями от 12 

февраля, 4 августа 2001 г., 9, 25 июля 2002 г., 10 января, 30 июня, 23 декабря 2003 г.)). 

Основные направления деятельности Президента РФ:  

1) Президент РФ – гарант Конституции РФ, в силу этого он наделен неограниченным правом 

законодательной инициативы, а также правом вето в отношении принятых Государственной 

Думой федеральных законов в случае, если он считает, что вновь принятый закон не соответствует 

Конституции РФ, ее принципам и сущности;  

2) Президент РФ гарантирует соблюдение конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в РФ;  
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3) Президент РФ является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ, 

поэтому он вправе назначать и отзывать высших должностных лиц Вооруженных сил РФ, 

дипломатических представителей РФ в иностранных государствах и международных 

организациях, принимать верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем 

дипломатических представителей, награждать государственными наградами и выполнять иные 

функции в силу своего особого положения главы государства;  

4) Президент РФ обеспечивает суверенитет РФ, ее независимость и государственную 

целостность, в связи с чем он вправе самостоятельно принимать оперативные решения, вызванные 

экстраординарными обстоятельствами, вводить военное или чрезвычайное положение на 

территории РФ и в ее регионах. 

Президент РФ не относится ни к одной из ветвей власти, он является как бы «балансом» в их 

взаимоотношениях, помогает найти компромисс в случае спора и определяет основные 

направления государственной политики РФ. 

Президент РФ обязан соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные и 

федеральные законы. 

 

3. Выборы Президента РФ 

Выборы Президента РФ регулируются Конституцией РФ, ФЗ от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ 

«О выборах Президента Российской Федерации» и ФЗ от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

Президент РФ избирается гражданами РФ на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. Право выбирать Президента РФ принадлежит 

каждому гражданину РФ, достигшему на день голосования 18 лет, если это право не ограничено в 

силу закона. 

Кандидатом на выборах Президента РФ может быть гражданин РФ, достигший 35-летнего 

возраста и постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет. 

Не имеет права избирать Президента РФ и быть избранным Президентом РФ, участвовать в 

иных избирательных действиях лицо, признанное судом недееспособным или содержащееся в 

местах лишения свободы по приговору суда. Кандидатом в Президенты РФ не может быть 

гражданин РФ, в отношении которого вступил в силу приговор суда о лишении его права занимать 

государственные должности в течение определенного срока, если такое наказание предусмотрено 

федеральным законом. 

Выборы Президента в РФ проходят не менее чем 1 раз в 4 года, если не назначены 

внеочередные выборы. Выборы Президента РФ назначает Совет Федерации Федерального 

Собрания. Решение о назначении выборов принимается в пределах 100-90 дней до дня 

голосования. Это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации не 

позднее чем через 5 дней со дня его принятия. С этого момента начинается регистрация 

кандидатов на должность Президента РФ. 

Днем голосования на выборах Президента РФ является второе воскресенье месяца, в 

котором проводилось голосование на предыдущих общих выборах Президента РФ. 

Выборы Президента РФ могут быть проведены досрочно в случае отставки Президента РФ, 

стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия 

или отрешения от его должности до истечения срока полномочий. 

Голосование на выборах Президента РФ осуществляется гражданами по месту постоянного 

жительства, где сведения об избирателях заносятся в специальные списки. Если избиратель в день 

голосования не имеет возможности проголосовать в соответствующем избирательном участке, он 

должен получить открепительное удостоверение. 

О дне, времени и месте голосования на выборах Президента РФ территориальные и 

участковые избирательные комиссии обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 20 дней 

до дня голосования через средства массовой информации или иным способом, а при проведении 

досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования. 

Голосование на выборах Президента РФ проводится с 8 до 20 ч по местному времени. Оно 

осуществляется гражданами лично в специальном закрытом помещении путем отметки в 

избирательном бюллетене. 
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Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания голосования и 

осуществляется без перерыва до установления итогов голосования. 

Подсчет голосов избирателей проводится открыто и гласно. 

Об итогах подсчета извещаются все члены участковой избирательной комиссии и лица, 

присутствующие при подсчете голосов избирателей. 

 

4. Полномочия Президента РФ 

Основные полномочия Президента РФ:  

1) назначение с согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ, других 

членов Правительства РФ, направление его политики и принятие решения об отставке 

Правительства РФ;  

2) представление Государственной Думе кандидатуры на должность Председателя 

Центрального банка РФ, постановление перед ней вопроса об освобождении от должности 

Председателя Центрального банка РФ;  

3) представление Совету Федерации кандидатур для назначения на должности судей 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, а также 

кандидатуры Генерального прокурора РФ, внесение в Совет Федерации предложения о его 

освобождении от должности;  

4) назначение судей федеральных судов;  

5) формирование Совета Безопасности РФ и руководство им;  

6) утверждение военной доктрины РФ;  

7) формирование Администрации Президента РФ;  

8) назначение на должность и освобождение от нее полномочных представителей 

Президента РФ;  

9) назначение и освобождение от должности высшего командования Вооруженных Сил РФ;  

10) назначение и отзыв дипломатических представителей РФ в иностранных государствах и 

международных организациях; 

11) назначение выборов в Государственную Думу; 

12) роспуск Государственной Думы в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией 

РФ;  

13) назначение даты референдума в порядке, установленном федеральным конституционным 

законом;  

14) внесение законопроектов в Государственную Думу;  

15) подписание и обнародование федеральных законов;  

16) обращение к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, 

об основных направлениях внутренней и внешней политики государства;  

17) решение вопросов гражданства РФ и предоставления политического убежища;  

18) награждение государственными наградами РФ и присвоение почетных званий РФ, 

высших воинских и высших специальных званий;  

19) помилование;  

20) руководство внешней политикой РФ, участие в международных отношениях с главами 

иностранных государств;  

21) ведение переговоров и подписание международных договоров РФ;  

22) подписание ратификационных грамот;  

23) принятие верительных и отзывных грамот аккредитуемых при нем дипломатических 

представителей. 

В сфере политических отношений Президент РФ: 1)определяет основные направления 

внутренней и внешней политики РФ; 2) представляет РФ внутри страны и в международных 

отношениях. 

В сфере взаимодействия с органами исполнительной власти Президент РФ:  

1) может использовать согласительные процедуры для разрешения разногласий между 

органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, а также 

между органами государственной власти субъектов РФ;  

2) приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъектов РФ в случае 

их противоречия конституционным нормам и федеральным законам, а также международным 
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обязательствам РФ или в случае нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения 

этого вопроса соответствующим судом;  

3) представлять на одобрение Федерального Собрания кандидатуру Председателя 

Правительства РФ, самостоятельно назначать на должность иных должностных лиц 

Правительства РФ и др. 

 

5. Прекращение полномочий Президента РФ и гарантии Президенту РФ, прекратившему 

исполнение своих полномочий 

Полномочия Президента РФ прекращаются в случаях:  

1) истечения срока полномочий;  

2) отставки Президента РФ в силу невозможности осуществлять свои полномочия по 

состоянию здоровья;  

3) смерти Президента РФ;  

4) отрешения Президента от должности Федеральным Собранием РФ в установленном 

порядке. 

С истечением срока полномочий назначаются новые выборы Президента РФ. Это наиболее 

естественный способ прекращения полномочий Президента РФ. 

Еще в период осуществления полномочий действующим Президентом РФ назначаются и 

проводятся выборы нового Президента РФ. С его вступлением в должность связывается момент 

окончания полномочий прежнего Президента РФ. 

Моментом окончания срока полномочий Президента РФ признается момент принесения 

присяги вновь избранным Президентом РФ. 

Добровольная отставка Президента РФ возможна по причине тяжелого физического 

состояния Главы государства. В этом случае Президент РФ предварительно извещает население 

страны о своей отставке. 

Отрешение Президента РФ от занимаемой должности проводится в строго установленном 

федеральным законодательством порядке. 

Решение об отрешении Президента РФ принимается Советом Федерации ФС РФ 2/3 голосов 

от общего числа членов палаты Федерального Собрания. Это решение Совет Федерации должен 

принять в 3-месячный срок со дня выдвижения Государственной Думой обвинения против 

Президента РФ. Если в этот срок решение Совета Федерации не будет принято, обвинение против 

Президента РФ считается отклоненным. 

Вопрос об отрешении Президента РФ от должности выносится на обсуждение Совета 

Федерации на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной 

измене или совершении иного тяжкого преступления. 

Обвинение Государственной Думы в отношении Президента РФ выдвигается при наличии 

заключения Верховного Суда РФ о наличии в действиях Президента РФ признаков преступления 

и заключения Конституционного Суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения на основании инициативы не менее чем 1/3 от общего числа депутатов 

Государственной Думы. 

Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения против Президента РФ 

принимается 2/3 голосов от общего числа депутатов Государственной Думы РФ. 

Во всех случаях прекращения полномочий (кроме случаев отрешения от должности за 

совершение государственной измены или иного тяжкого преступления) бывшему Президенту РФ 

гарантируется: 1) неприкосновенность за мнения и действия, выраженные в связи с исполняемыми 

обязанностями по должности Президента РФ, если они не содержат в себе оскорбления или иного 

состава преступления; 2) выплата установленной пенсии Президенту в размере, отвечающем его 

положению; 3) сохранение всей его личной собственности, за исключением предоставленной ему 

в связи и на срок исполнения полномочий Президента РФ; 4) другие права, установленные 

федеральным законодательством. 

В случае смерти Президента РФ его семье и близким гарантируется выплата 

соответствующего пособия и пенсий, а также сохранение всей собственности, за исключением 

предоставленной Президенту РФ для исполнения полномочий и на их срок. 
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6. Органы при Президенте РФ. Администрация Президента РФ. Совет безопасности РФ 

Президент РФ в целях осуществления своих полномочий создает специальные органы, 

занимающиеся исполнением распоряжений и указов Президента РФ и осуществляющие 

специальные полномочия. К ним в первую очередь относятся:  

1) Администрация Президента РФ;  

2) Совет Безопасности РФ. 

Порядок формирования и компетенция Администрации Президента РФ устанавливается 

Указом Президента РФ от 25 марта 2004 г. 400 «Об Администрации Президента Российской 

Федерации». 

Эти органы осуществляют свои непосредственные обязанности, а также исполняют указы 

Президента РФ. Они являются прямо подотчетными Главе РФ. 

Администрация Президента РФ – это государственный орган, он обеспечивает деятельность 

Президента РФ и осуществляет контроль за исполнением решений Президента РФ. 

Структура Администрации Президента РФ: 

1) руководитель Администрации Президента РФ; 

2) два заместителя руководителя Администрации Президента РФ; 

3) помощники Президента РФ; 

4) пресс-секретарь Президента РФ; 

5) руководитель протокола Президента РФ; 

6) полномочные представители Президента РФ в федеральных округах; 

7) советники Президента РФ; 

8) полномочные представители Президента РФ в палатах Федерального Собрания РФ, 

Конституционном Суде РФ; 

9) старшие референты; 

10) референты Президента РФ; 

11) иные должностные лица. 

В структуру Администрации Президента РФ входят самостоятельные подразделения, 

которые в свою очередь подразделяются на департаменты. 

Администрация Президента и ее структурные подразделения подчиняются непосредственно 

Президенту РФ и руководителю Администрации. 

Указом Президента РФ от 28 марта 1998 г. № 294 «Об аппарате Совета Безопасности 

Российской Федерации» (с изменениями от 15 марта 1999 г., 31 мая, 28 декабря 2000 г., 19 июня 

2001 г., 30 апреля, 25 ноября 2003 г.) учрежден самостоятельный орган при Президенте РФ – 

Совет Безопасности РФ. 

В структуру Совета Безопасности входят:  

1) Секретарь Совета Безопасности РФ;  

2) его 8 заместителей (2 из них – первые заместители). 

Президент РФ формирует в Совете Безопасности РФ аппарат Совета. Аппарат Совета 

Безопасности РФ входит в состав Администрации Президента РФ и имеет статус Главного 

управления Президента РФ. 

К аппарату Совета Безопасности в пределах установленной штатной численности 

прикомандировываются 85 военнослужащих и лиц начальствующего состава органов внутренних 

дел РФ. 

Аппарат Совета Безопасности занимается организационно-техническим и информационно-

аналитическим обеспечением деятельности Совета Безопасности РФ по реализации его 

полномочий в области безопасности личности, общества и государства. 

Руководство им осуществляет Секретарь Совета Безопасности. Он назначается на должность 

и освобождается от нее Президентом РФ. Секретарь Совета Безопасности имеет 2 первых 

заместителя и заместителей Секретаря Совета Безопасности. Он представляет Президенту РФ на 

утверждение структуру аппарата Совета Безопасности, предварительно согласованную с 

руководителем Администрации Президента РФ. Штатное расписание аппарата Совета 

Безопасности утверждает руководитель Администрации Президента РФ по представлению 

Секретаря Совета Безопасности. 
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7. Государственный совет РФ. Институт полномочных представителей Президента РФ 

Государственный совет РФ – это совещательный орган, созданный при Президенте РФ в 

целях реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного 

функционирования и взаимодействия органов государственной власти. 

Деятельность Государственного совета РФ регулируется Положением о Государственном 

совете РФ (утв. Указом Президента РФ от 1 сентября 2000 г. № 1602). 

Государственный совет включает в себя: 1) председателя Государственного совета (им 

является Президент РФ); 2) членов Государственного совета (ими являются высшие должностные 

лица либо руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ). 

Работа Государственного совета осуществляется на общественных началах, т. е. 

деятельность должностных лиц по работе в этом Государственном совете не оплачивается. 

В составе Государственного совета для решения оперативных вопросов формируется 

президиум, который включает в себя 7 членов Государственного совета. Состав президиума 

определяется Президентом РФ и замещается 1 раз в полгода. 

В полномочия президиума Государственного совета входит рассмотрение плана работы 

Государственного совета, повестки дня его очередного заседания, анализ реализации плана работы 

Государственного совета и его решений. Заседания президиума Государственного совета 

проводятся не реже 1 раза в месяц. В случае необходимости могут проводиться внеочередные 

заседания Государственного совета. 

Государственный совет и его президиум в своей структуре могут создавать постоянные и 

временные рабочие группы для подготовки вопросов, вынесенных на заседание Государственного 

совета. Эти группы могут привлекать для осуществления отдельных работ ученых и специалистов 

как на оплачиваемой основе, так и на общественных началах. 

Организация деятельности Государственного совета осуществляется специальными 

подразделениями Администрации Президента РФ и Управлением делами Президента РФ. 

Полномочные представители Президента РФ – это специально уполномоченные Главой РФ 

должностные лица, входящие в структуру Администрации Президента РФ. 

Полномочные представители Президента РФ могут быть:  

1) в федеральных округах (их деятельность координирует руководитель Администрации 

Президента РФ);  

2) в Государственной Думе (деятельность этих представителей координирует заместитель 

руководителя Администрации Президента РФ – помощник Президента РФ);  

3) в Совете Федерации (их направляет заместитель руководителя Администрации 

Президента РФ – помощник Президента РФ);  

4) в Конституционном Суде РФ (направления деятельности данных представителей 

Президента РФ осуществляет также заместитель руководителя Администрации Президента РФ – 

помощник Президента РФ). 

Полномочные представители Президента РФ в палатах Федерального Собрания и 

Конституционном Суде осуществляют наблюдение за деятельностью соответствующих органов, 

присутствуют на их заседаниях, подготавливают и направляют Президенту РФ отчеты об их 

работе, осуществляют иные полномочия. 

Полномочные представители Президента РФ в федеральных округах контролируют 

деятельность органов власти субъектов РФ и информируют о ней Президента РФ. 

 

8. Акты президента РФ: порядок опубликования и вступления в силу 

Президент РФ по вопросам своего ведения принимает следующие нормативные акты:  

1) указы Президента РФ – это нормативно-правовые акты, изданные по вопросам о 

назначении и освобождении от должности руководителей органов федеральной исполнительной 

власти, о гражданстве, предоставлении политического убежища, награждении, помиловании и 

т.п.;  

2) распоряжения Президента РФ – это акты индивидуального характера, изданные в 

отношении конкретных либо определенных лиц, т. е. по оперативным, организационным и 

кадровым вопросам, а также по вопросам работы Администрации Президента РФ. 

Указы и распоряжения Президента РФ не должны противоречить Конституции РФ, 

федеральным конституционным и федеральным законам. 
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Они носят властный, прямой характер и обязательны на всей территории РФ для всех 

субъектов правоотношений. 

Указы и распоряжения имеют меньшую юридическую силу, чем законы РФ и регулируют 

отношения по организации и функционированию исполнительной власти в РФ. Главное отличие 

указов и распоряжений Президента РФ, состоит в предмете регулирования акта: указ – по 

вопросам назначения на должность лиц, гражданства, помилования и др., а распоряжение – по 

оперативным вопросам. Акты Президента РФ издаются им самостоятельно и не должны 

утверждаться в Федеральном Собрании, ратифицироваться или получать одобрение в иной форме 

в субъектах РФ. Они могут быть дополнены, изменены или признаны утратившими силу только 

Президентом РФ. 

Указы Президента РФ подлежат обязательному официальному опубликованию. 

Официальному опубликованию не подлежат акты Президента РФ, если они содержат сведения, 

составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера. 

Официальное опубликование – это публикация текста указов Президента РФ в редакции, 

подписанной Главой государства, в «Российской газете» и «Собрании законодательства 

Российской Федерации». Акты Президента РФ могут быть опубликованы в иных печатных 

изданиях либо обнародованы по телевидению и радио, распространены по почте государственным 

органам, органам местного самоуправления, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, 

организациям. 

Тексты актов Президента РФ публикуются в течение 10 дней со дня их подписания. 

Указы Президента РФ вступают в силу по истечении 7 дней после дня их первого 

официального опубликования. Если акты Президента РФ не подлежат официальному 

опубликованию, то они вступают в силу со дня их подписания либо в иной срок, если он 

установлен Президентом РФ. 

Контроль за исполнением указов Президента РФ федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов РФ осуществляет Правительство РФ в 

соответствии с ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации». 

Указы и распоряжения Президента РФ по вопросам ведения РФ или совместного ведения РФ 

и ее субъектов могут быть признаны Конституционным Судом РФ не соответствующими 

Конституции РФ. В этом случае эти акты прекращают свое действие, прекращают свое действие 

также акты, принятые на основании этого неконституционного акта Президента РФ. 

Не подлежат проверке Конституционным Судом акты Президента РФ по жалобам граждан и 

ненормативные его акты. 
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ТЕМА 13. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ 

Высшую законодательную власть в государстве осуществляет парламент. Парламент – это 

представительный орган страны, наделенный полномочиями по осуществлению законодательной 

власти в государстве и олицетворяющий ее. Парламент РФ – это Федеральной Собрание РФ, оно 

является высшим представительным и законодательным органом РФ (ст. 94 Конституции РФ). 

Федеральное Собрание осуществляет законодательную власть в РФ независимо от других органов 

государственной власти РФ. 

Федеральное Собрание состоит из двух палат:  

1) Совета Федерации (в него входят по 2 представителя от каждого субъекта РФ: один – 

представитель законодательной власти субъекта РФ, а другой – исполнительной власти);  

2) Государственной Думы (в ее состав избираются депутаты путем всеобщего открытого 

голосования). 

Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно. Заседания палат 

Федерального Собрания являются открытыми. В случаях, предусмотренных регламентами, палаты 

вправе проводить закрытые заседания. Палаты Федерального Собрания могут собираться 

совместно для заслушивания посланий Президента Российской Федерации, посланий 

Конституционного Суда Российской Федерации, выступлений руководителей иностранных 

государств. 

Совет Федерации и Государственная Дума избирают из своего состава председателей палат и 

их заместителей. Председатели палат Федерального Собрания, их заместители ведут заседания 

палат и ведают их внутренним распорядком. Палаты Федерального Собрания образуют комитеты 

и комиссии, проводят по вопросам своего ведения парламентские слушания. Для осуществления 

контроля за исполнением федерального бюджета Совет Федерации и Государственная Дума 

образуют Счетную палату, состав и порядок деятельности которой определяются федеральным 

законом. 

Принципы их деятельности: 1) принцип «императивного мандата» (т. е. обязательности 

исполнения наказов избирателей и отчетность перед ними); 2) принцип «свободного мандата» (т. 

е. свободного своего волеизъявления без влияния со стороны какого бы то ни было органа власти 

или должностного лица). 

Черты Федерального Собрания РФ: 1) Федеральное Собрание – это коллегиальный орган, 

состоящий из представителей населения; 2) это высший законодательный орган в РФ, т. е. акты 

Федерального Собрания и законы, им принимаемые, должны соответствовать только Конституции 

РФ, в отношении же всех остальных нормативных актов эти акты обладают высшей юридической 

силой. 

Принципы деятельности Федерального Собрания РФ:  

1) порядок формирования и компетенция палат Федерального Собрания устанавливаются 

Конституцией РФ;  

2) Федеральное Собрание является представителем народа России и отстаивает его 

интересы;  

3) Федеральное Собрание – единственный орган, обладающий правом принятия 

государственного бюджета и контроля за его исполнением;  

4) выборы Президента РФ назначаются Федеральным Собранием. 

Основной функцией Федерального Собрания является принятие (нижней палатой) и 

одобрение (верхней палатой) федеральных конституционных и федеральных законов. 

Федеральное Собрание РФ осуществляет:  

1) распоряжение федеральными средствами государственной казны (принимает федеральный 

бюджет и осуществляет контроль за его исполнением);  

2) контроль за исполнительной властью. 

В полномочия Федерального Собрания входит производство процедуры отрешения 

Президента РФ от должности на основании заключения Генерального прокурора РФ о наличии 

состава преступления в действиях Президента РФ и процедуры объявления «вотума недоверия» 

Правительству РФ, а также контроля за судебной властью путем дачи согласия на назначение 

судей высших государственных судов России. 
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Федеральное Собрание независимо в осуществлении своих полномочий, но его нижняя 

палата (Государственная Дума РФ) может быть распущена Президентом РФ в случаях:  

1) трехкратного неодобрения Федеральным Собранием кандидатуры Председателя 

Правительства РФ, предложенной Президентом РФ;  

2) объявления «вотума недоверия» Правительству РФ, с которым дважды не согласился 

Президент РФ. 

 

2. Порядок формирования Совета Федерации 

В соответствии с ч. 2 ст. 95 Конституции РФ в Совет Федерации Федерального Собрания РФ 

входят по два представителя от каждого субъекта РФ: по одному от представительного и 

исполнительного органов государственной власти. 

Совет Федерации состоит из 178 представителей субъектов РФ, избранных 

законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов РФ или 

назначенных высшими должностными лицами субъектов РФ (руководителями высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ). 

Кандидатуры для избрания представителя в Совете Федерации от законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта РФ вносятся на рассмотрение этого 

органа его председателем, а в двухпалатном законодательном (представительном) органе — 

поочередно председателями палат. При этом группа депутатов численностью не менее 1/3 от 

общего числа депутатов может внести альтернативные кандидатуры. Решение об избрании 

представителя от законодательного (представительного) органа принимается тайным 

голосованием и оформляется постановлением указанного органа, а двухпалатного 

законодательного (представительного) органа — совместным постановлением обеих палат. 

Решение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о 

назначении представителя в Совете Федерации от исполнительного органа государственной 

власти субъекта РФ оформляется указом (постановлением) высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации). 

Указ (постановление) в трехдневный срок направляется в законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации и вступает в 

силу, если на очередном или внеочередном заседании законодательного (представительного) 

органа 2/3 от общего числа его депутатов не проголосуют против назначения данного 

представителя. 

 

3. Структура Совета Федерации 

Срок полномочий членов Совета Федерации определяется сроком полномочий органов, их 

избравших или назначивших, однако полномочия представителей могут быть прекращены 

досрочно избравшим (назначившим) его органом в том же порядке, в котором был избран 

(назначен) член Совета Федерации. Членом Совета Федерации может быть избран (назначен) 

гражданин Российской Федерации не моложе 30 лет, обладающий в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации правом избирать и быть избранным в органы государственной власти. 

Совет Федерации является постоянно действующим органом. Его заседания проводятся по 

мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. Заседания Совета Федерации являются 

основной формой работы палаты. Они проходят раздельно от заседаний Государственной Думы, 

за исключением заслушивания посланий Президента РФ или Конституционного Суда РФ, 

выступлений руководителей иностранных государств. 

Заседания Совета Федерации проводятся в городе Москве, в период с 25 января по 15 июля и 

с 16 сентября по 3l декабря, и являются открытыми. 

Совет Федерации избирает из своего состава Председателя Совета Федерации, его первого 

заместителя и заместителей, которые ведут заседания и ведают внутренним распорядком палаты. 

Совет Федерации образует комитеты (Комитет по конституционному законодательству, 

комитет по правовым и судебным вопросам, комитет по обороне и безопасности и др.), 

постоянные и временные комиссии (Комиссия по информационной политике и др.). Совет 

Федерации вправе создавать, упразднять и реорганизовывать любые комитеты и комиссии. 
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Комитеты и постоянные комиссии Совета Федерации являются постоянно действующими 

органами палаты. Все члены Совета Федерации, за исключением Председателя Совета Федерации, 

его первого заместителя и заместителей, входят в состав комитетов. Член Совета Федерации 

может быть членом только одного комитета палаты, при этом в состав комитета должны входить 

не менее 7 членов Совета Федерации. Состав комитета, комиссии утверждается палатой. 

Заседания Совета Федерации всегда открытые, за исключением случаев, предусмотренных 

Регламентом палаты, когда могут проводиться закрытые заседания. 

Они всегда проходят отдельно от нижней палаты Федерального Собрания, за исключением 

случаев заслушивания посланий Президента РФ и Конституционного Суда РФ, а также 

выступлений руководителей иностранных государств. В этих случаях работа палат Федерального 

Собрания РФ осуществляется в рамках совместного заседания. 

Заседания Совета Федерации правомочны, если на них присутствуют более половины членов 

палаты от общего числа членов палаты. 

Совет Федерации принимает решения на общем заседании палаты путем прямого тайного 

или открытого голосования по каждому вынесенному на обсуждение вопросу. Однако основная 

работа по подготовке вопросов к обсуждению в Совете Федерации осуществляется специальными 

комитетами, например по рассмотрению вновь принятого Государственной Думой федерального 

закона. 

Вся непосредственная работа Совета Федерации РФ осуществляется в рамках заседаний 

палаты и работы специально формируемых в ее составе рабочих групп. 

 

4.Полномочия Совета Федерации 

Полномочия Совета Федерации определены Конституцией Российской Федерации. 

Основной функцией палаты является осуществление законодательных полномочий. Порядок 

рассмотрения Советом Федерации федеральных конституционных законов и федеральных 

законов, соответственно одобренных или принятых Государственной Думой, определяется 

Конституцией РФ и Регламентом Совета Федерации. 

Организация законодательной работы в Совете Федерации осуществляется по двум 

основным направлениям: 

 Совет Федерации совместно с Государственной Думой участвует в разработке 

законопроектов, рассмотрении законов и принятии решений по ним; 

 в порядке реализации права законодательной инициативы Совет Федерации 

самостоятельно разрабатывает проекты федеральных законов и федеральных 

конституционных законов. 

Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Государственной 

Думой федеральные законы по вопросам: федерального бюджета; федеральных налогов и сборов; 

финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии; 

ратификации и денонсации международных договоров РФ; войны и мира. 

К ведению Совета Федерации кроме того относятся: 

 утверждение изменения границ между субъектами РФ; 
 решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил РФ за пределами 

территории РФ; 

 утверждение указа Президента РФ о введении военного или чрезвычайного положения; 
 назначение выборов Президента РФ; 
 отрешение Президента РФ от должности; 
 назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора РФ; 
 назначение на должность судей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, 

Высшего Арбитражного Суда РФ. 

По вопросам ведения Совета Федерации палата большинством голосов от общего числа 

членов Совета Федерации принимает постановления. 

Совет Федерации принимает Регламент, в котором детально определяются органы и порядок 

работы Совета Федерации, участие палаты в законодательной деятельности, порядок 

рассмотрения вопросов, отнесенных к ведению Совета Федерации. 
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5. Структура Государственной Думы 

Государственная Дума избирается сроком на четыре года. 

Государственную Думу возглавляет Председатель Государственной Думы. Председатель 

Государственной Думы избирается из числа депутатов Государственной Думы тайным 

голосованием: для избрания Председателя Государственной Думы требуется, чтобы за него 

проголосовало более половины от общего числа депутатов Государственной Думы. Наряду с 

Председателем, Государственная Дума избирает первого заместителя и заместителей 

Председателя Государственной Думы.  

Совет Государственной Думы – коллегиальный, постоянно действующий орган палаты, 

созданный для предварительной подготовки и рассмотрения организационных вопросов 

деятельности палаты.  

В состав Совета Государственной Думы входят Председатель Государственной Думы, 

руководители депутатских объединений с правом решающего голоса. Заместители Председателя 

Государственной Думы и председатели комитетов Государственной Думы участвуют в работе 

Совета Государственной Думы с правом совещательного голоса. 

В Государственной Думе создаются 

депутатские объединения: 

депутатские фракции и депутатские группы.  

Основными структурными подразделениями Государственной Думы являются Комитеты (по 

труду и социальной политике, по охране здоровья, по экологии, по обороне и др.). 

Комитеты Государственной Думы по вопросам, отнесенным к их ведению: 

 осуществляют предварительное рассмотрение законопроектов и их подготовку к 

рассмотрению Государственной Думой; 

 осуществляют подготовку заключений по законопроектам и проектам постановлений, 
поступившим на рассмотрение Государственной Думы; 

 в соответствии с решениями палаты подготавливают запросы в Конституционный Суд 
Российской Федерации; 

 организуют проводимые Государственной Думой парламентские слушания; 
 дают заключения и предложения по соответствующим разделам проекта федерального 

бюджета; 

 решают вопросы организации своей деятельности. 
Комитеты Государственной Думы образуются на срок полномочий Государственной Думы 

данного созыва. 

Рабочими органами Государственной Думы являются также комиссии. 

 

6. Выборы депутатов Государственной Думы 

Выборы депутатов Государственной Думы регламентируются ФЗ от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ». 

Для выборов депутатов Государственной Думы установлена пропорциональная 

избирательная система, в соответствии с которой все депутаты Государственной Думы 

избираются по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных 

за федеральные списки кандидатов. 

Выборы в Государственную Думу проводятся на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации в Государственную Думу избирается 

450 депутатов. 

Федеральный избирательный округ, по которому избираются депутаты Государственной 

Думы, включает в себя всю территорию Российской Федерации. Избиратели, проживающие за 

пределами территории Российской Федерации, считаются приписанными к федеральному 

избирательному округу. 

Гражданин РФ, достигший на день голосования 18 лет, имеет право избирать депутатов 

Государственной Думы, участвовать в выдвижении федеральных списков кандидатов, 

предвыборной агитации и других избирательных действиях в порядке, предусмотренном 

федеральными законами. 
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Гражданин РФ, достигший на день голосования 21 года, может быть избран депутатом 

Государственной Думы. 

Кандидаты в депутаты Государственной Думы выдвигаются в составе федеральных списков 

кандидатов. 

Выдвижение кандидатов в составе федеральных списков кандидатов осуществляется 

политическими партиями, имеющими в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-

ФЗ «О политических партиях» право принимать участие в выборах, в том числе выдвигать списки 

кандидатов. 

Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов 

Государственной Думы образуются избирательные участки на основании данных о числе 

избирателей, зарегистрированных на территориях муниципальных образований в соответствии с 

требованиями ст. Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

 

7. Полномочия Государственной Думы 

Существуют три основные группы полномочий Государственной Думы, которые 

установлены Конституцией РФ: относящиеся к исключительному ведению палаты (ст. 102 и 103); 

связанные с организацией деятельности палаты (ст. 101); по принятию федеральных законов (ст. 

105). 

К исключительному ведению Государственной Думы относятся: 

 дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Правительства РФ; 
 решение вопроса о доверии Правительству РФ; 
 назначение на должность и освобождение от должности Председателя Центрального 

банка РФ; 

 назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной палаты и 
половины состава ее аудиторов; 

 назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам 
человека, действующего в соответствии с федеральным конституционным законом; 

 объявление амнистии; 
 выдвижение обвинения против Президента РФ для отрешения его от должности. 
Государственная Дума принимает постановления по вопросам, отнесенным к ее ведению 

Конституцией РФ. 

Постановления Государственной Думы принимаются большинством голосов от общего 

числа депутатов Государственной Думы, если иной порядок принятия решений не предусмотрен 

Конституцией РФ. 

Государственная Дума принимает свой регламент, который содержит общие положения, 

определяющие принципы деятельности палат, их структуру и правовую основу, а также главы и 

статьи, закрепляющие статус и полномочия руководящих органов палат, комитетов и комиссий, 

порядок формирования повестки дня, проведения заседаний, принятия решений по вопросам 

компетенции палат. 

Государственная Дума принимает федеральные законы, федеральные конституционные 

законы и законы о поправках к Конституции, которые вступают в силу после одобрения Советом 

Федерации, подписания Президентом и опубликования. Федеральные законы принимаются 

простым большинством голосов. Двумя третями (300 голосов) Дума преодолевает вето Совета 

Федерации или Президента; одобряет федеральные конституционные законы и законы о 

поправках к Конституции. 

 

8. Порядок формирования и работы Государственной Думы 

Государственная Дума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания. 

Президент РФ может созвать заседание Государственной Думы ранее этого срока. 

Первое заседание Государственной Думы открывает старейший по возрасту депутат 

Государственной Думы. 

На первом заседании Государственной Думы депутаты проводят выборы Председателя 

Государственной Думы, его заместителей в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. 

Государственная Дума собирается обычно на сессии: 
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 весеннюю — с 12 января по 20 июля; 

 осеннюю — с 1 октября по 25 декабря. 

Во время сессии Государственной Думы проводятся заседания палаты, заседания Совета 

Государственной Думы, заседания комитетов и комиссий Государственной Думы, парламентские 

слушания, работа депутатов Государственной Думы в комитетах и комиссиях, фракциях и 

депутатских группах, а также с избирателями. 

Заседания Государственной Думы проходят в среду и пятницу. 

Каждую пятницу на заседании Государственной Думы проводится «правительственный час» 

для ответов членов Правительства Российской Федерации на вопросы депутатов Государственной 

Думы. 

Заседание Государственной Думы является правомочным, если на нем присутствует 

большинство от общего числа депутатов палаты. 

Работа в Государственной Думе осуществляется на русском языке. 

На парламентских слушаниях могут обсуждаться законопроекты, требующие публичного 

обсуждения; международные договоры, представленные на ратификацию; проект федерального 

бюджета и отчет о его исполнении; другие важнейшие вопросы внутренней и внешней политики. 

Парламентские слушания, как правило, открыты для представителей средств массовой 

информации и общественности. 

Поддерживая постоянную связь с избирателями, депутат Государственной Думы отвечает на 

письма избирателей, осуществляет их прием в Приемной Государственной Думы, изучает 

поступившие от них предложения и жалобы, выезжает в свой избирательный округ или в регион, 

определенный депутатским объединением, для встречи с избирателями. 

 

9.Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации 

Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ регламентирует ФЗ от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе депутата Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ». 

Одно и то же лицо не может одновременно являться депутатом Совета Федерации и 

депутатом Государственной Думы. 

Депутат Государственной Думы не может быть депутатом иных представительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Депутат Совета Федерации осуществляет свои полномочия на непостоянной основе. 

Депутат Государственной Думы работает на профессиональной постоянной основе. Депутат 

Государственной Думы не может находиться на государственной службе, заниматься другой 

оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. 

Депутат Совета Федерации и депутат Государственной Думы обладают 

неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. 

Они не могут быть привлечены к уголовной или к административной ответственности, 

налагаемой в судебном порядке, задержаны, арестованы, подвергнуты обыску или допросу без 

согласия соответствующей палаты Федерального Собрания РФ, кроме случаев задержания на 

месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это 

предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей. 

Депутату Совета Федерации и депутату Государственной Думы для осуществления 

депутатской деятельности в здании соответствующей палаты предоставляется отдельное 

служебное помещение. 

Депутат Совета Федерации и депутат Государственной Думы на территории РФ имеют право 

бесплатно пользоваться всеми видами транспорта, за исключением такси. 

Депутат Совета Федерации и депутат Государственной Думы вправе иметь до пяти 

помощников: по работе в своей палате (одного помощника) и по работе в своем избирательном 

округе. 

Досрочное прекращение полномочий парламентариев возможно в случаях:  

1) подачи письменного заявления членом Совета Федерации о сложении своих полномочий;  
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2) избрания члена палаты Федерального Собрания должностным лицом, полномочия 

которого несовместимы с полномочиями парламентария;  

3) назначение члена палаты Федерального Собрания (или занятие его коммерческой 

деятельностью) на государственную или муниципальную службу, не совместимую с членством в 

Федеральном Собрании РФ;  

4) утраты гражданства РФ либо приобретении гражданства иностранного государства;  

5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена палаты 

Федерального Собрания;  

6) вступления в законную силу судебного решения об ограничения дееспособности члена 

палаты Федерального Собрания либо о признании его недееспособным;  

7) смерти, признания члена палаты Федерального Собрания безвестно отсутствующим либо 

объявление его умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;  

8) призыва члена палаты Федерального Собрания на военную службу с его согласия;  

9) досрочного прекращения полномочий Государственной Думы РФ в порядке роспуска. 

 

10. Контрольные полномочия Федерального Собрания РФ 

Федеральное Собрание РФ вправе осуществлять контрольные полномочия в отношении 

Президента РФ и Правительства РФ. Эти полномочия Федеральное Собрание осуществляет в 

форме:  

1) установленной процедуры отрешения Президента РФ от должности;  

2) осуществления контрольных полномочий за исполнением бюджета РФ;  

3) объявления Правительству РФ «вотума недоверия». 

Отрешение Президента РФ от должности возможно только на основании выдвинутого 

Государственной Думой РФ обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого 

преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда РФ о наличии в действиях 

Президента РФ признаков преступления и заключением Конституционного Суда РФ о 

соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. 

Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации об 

отрешении Президента РФ от должности должны быть приняты не менее чем 2/3 голосов от 

общего числа в каждой из палат по инициативе не менее 1/3 депутатов Государственной Думы и 

при наличии заключения специальной комиссии, образованной Государственной Думой. 

После выдвижения обвинения Президенту РФ Государственной Думой Совет Федерации 

должен принять решение об отрешении Президента РФ в течение 3 месяцев, если же в этот срок 

решение об отрешении Президента РФ от должности не принято, то обвинение против Главы 

государства считается отклоненным. 

В случае принятия в установленном порядке решения об отрешении Президента РФ от 

должности назначаются досрочные выборы Президента не позднее 3 месяцев отрешения. 

В сфере бюджетного контроля нижняя палата Федерального Собрания РФ: 1) рассматривает 

представленный Правительством РФ федеральный бюджет и отчет о его исполнении; 2) 

заслушивает отчеты о ходе исполнения федерального бюджета. 

«Вотум недоверия» Правительству РФ – принципиальное несогласие Государственной Думы 

с правительственной политикой вообще или по какому-то весьма важному вопросу, в результате 

чего их дальнейшее взаимодействие невозможно. 

Решение Государственной Думы о недоверии Правительству РФ считается принятым в 

случае, если за это решение проголосовало большинство голосов от общего числа депутатов 

Государственной Думы РФ, т. е. не менее 226 голосов. 

Вотум недоверия Правительству РФ влечет за собой обязанность Президента РФ согласиться 

с мнением Федерального Собрания и отправить Председателя Правительства РФ в отставку (а 

значит, и весь состав Правительства, так как все члены обязаны уйти в отставку в случае ухода 

Председателя) либо не согласиться и распустить Государственную Думу с назначением досрочных 

выборов. 

При этом если Президент РФ не согласился с Государственной Думой по вопросу недоверия 

Правительству, то Президент должен предложить Государственной Думе повторно рассмотреть 

вопрос о доверии Правительству. Если же Государственная Дума в течение 3 месяцев повторно 
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выразит недоверие Правительству, то только в этом случае Президент РФ вправе распустить 

Государственную Думу, если по-прежнему не согласен с мнением депутатов. 

Если же Президент РФ согласился с мнением Государственной Думы, он должен 

представить кандидатуру нового Председателя Правительства РФ. 

 

11. Законодательный процесс в РФ: общая характеристика 

Законодательный процесс — процесс принятия и вступления в силу законов, начиная от 

внесения законопроекта и завершая опубликованием принятого закона 

Стадии законодательного процесса 

1. Законодательная инициатива.  

Это право определенных органов и должностных лиц ставить вопрос о принятии законов и 

вносить их проекты на рассмотрение Государственной Думы, порождающее обязанность 

законодательного органа их рассмотреть. Таким правом обладают Президент, Совет Федерации, 

Правительство, законодательные органы субъектов Федерации, Конституционный, Верховный и 

Высший Арбитражный суды, а также члены Совета Федерации и депутаты Государственной 

Думы.  

2. Подготовка законопроектов.  

Такая подготовка должна начинаться с выявления социальных потребностей в создании 

правовых норм на основе всестороннего изучения общественной практики, научных данных, 

предложений государственных органов, политических партий и других общественных 

объединений, а также отдельных граждан. Готовить проекты нормативных актов могут различные 

органы. Чаще применяется отраслевой принцип, который далеко не безупречен (проект готовит 

тот орган, который отвечает за ту или иную сферу). Иногда образуются специальные комиссии по 

подготовке законопроектов. Кроме того, законопроекты могут подготавливаться и на 

альтернативной основе; 

3. Обсуждение законопроекта.  

4. Принятие закона.  

5. Опубликование закона.  

Рассмотрение и принятие закона 

Эта стадия начинается с официального обсуждения законопроектов. Вначале обсуждение 

осуществляется на уровне парламентских комитетов. Затем происходит обсуждение 

законопроекта на уровне нижней парламентской палаты (Государственной Думы) в первом 

чтении. Согласно Регламенту' Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации представленные законопроекты обсуждаются в трех чтениях. 

Во время первого чтения обсуждению подлежат лишь основные, принципиально важные 

положения законопроекта. В случае принципиального согласия депутатов с проектом закона в 

первом чтении он передается вместе со всеми поправками в соответствующий профильный 

парламентский комитет, ответственный за его подготовку и прохождение. На него возлагается 

обязанность доработки законопроекта с учетом сделанных замечаний и предложений и 

представления его в Государственную Думу для рассмотрения во втором чтении. 

Во время второго чтения идет детальное, постатейное обсуждение рассматриваемого проекта 

вместе с внесенными в первоначальный его текст поправками (изменениями и дополнениями). 

Затем законопроект снова поступает в профильный комитет, который готовит его для третьего 

чтения. 

Во время третьего чтения — завершающего этапа процесса обсуждения — не разрешается 

вносить в законопроект какие бы то ни были содержательные поправки и предложения. Можно 

внести изменения только редакционного характера. В третьем чтении речь идет об одобрении или 

неодобрении проекта. 

После одобрения закона он поступает в течение пяти дней в Совет Федерации.  

Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало 

более половины от общего числа членов этой палаты либо если в течение 14 дней он не был 

рассмотрен Советом Федерации. В случае отклонения федерального закона Советом Федерации 

палаты могут создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий, после 

чего федеральный закон подлежит повторному рассмотрению Государственной Думой. 
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В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета Федерации федеральный 

закон считается принятым, если при повторном голосовании за него проголосовало не менее 2/3 

от общего числа депутатов Государственной Думы. 

После одобрения Советом Федерации принятый федеральный закон в течение пяти дней 

поступает на подпись Президенту России. Следует отметить, что после принятия Государственной 

Думой закона либо его отклонения она принимает соответствующее постановление. Совет 

Федерации также принимает аналогичное постановление при одобрении или отклонении закона. 

Утверждение (подписание) принятого закона. Президент в течение 14 дней с момента 

поступления закона: 
 - либо подписывает закон и обнародует его, 
 - либо отклоняет закон, т. е накладывает вето. 

В Российской Федерации вето Президента может быть преодолено следующим образом. 

Если Президент РФ в течение 14 дней с момента поступления федерального закона отклонит его, 

то Государственная Дума и Совет Федерации в установленном Конституцией РФ порядке вновь 

рассматривают данный закон. Если при повторном рассмотрении федеральный закон будет 

одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее 
2
/3 голосов от общего числа членов 

Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию Президентом 

РФ в течение 7 дней и обнародованию. 

Заключительная стадия законодательного процесса - обнародование принятого закона. 

Официальное обнародование 

Официальное обнародование заключается в доведении текста закона для всеобщего сведения 

путем его опубликования в официальном издании.  

Федеральные конституционные законы, федеральные законы подлежат официальному 

опубликованию в течение 7 дней после дня их подписания Президентом РФ. Акты палат 

Федерального Собрания публикуются не позднее 10 дней после дня их принятия. 

Официальным опубликованием федерального конституционного закона, федерального 

закона, считается первая публикация его полного текста в «Парламентской газете» и «Российской 

газете». 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы направляются для 

официального опубликования Президентом РФ. 

Акты палат Федерального Собрания направляются для официального опубликования 

председателем соответствующей палаты или его заместителем. 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального 

Собрания вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении 

10 дней после дня их официального опубликования, если самими законами или актами палат не 

установлен другой порядок вступления их в силу. 
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ТЕМА 14. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Конституционные основы организации системы органов исполнительной власти в РФ 

Исполнительные органы государственной власти в РФ являются самостоятельными и 

независимыми от других ветвей власти. Их основной функцией является исполнение и проведение 

в жизнь федеральных законов. 

В структуру системы исполнительной власти РФ входят: федеральные и региональные 

органы исполнительной власти. 

Федеральные органы исполнительной власти состоят из:  

1) федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств, руководство 

деятельностью которых осуществляет Президент РФ; федеральных служб и федеральных 

агентств, подведомственных этим федеральным министерствам;  

2) федеральных министерств, находящихся в ведении Правительства РФ; федеральных 

служб и федеральных агентств, подведомственных этим федеральным министерствам. 

Формирование органов государственной власти осуществляется на основании принципа 

вертикального подчинения, т. е. органы исполнительной власти субъектов РФ представлены 

аналогичной структурой, но они непосредственно подчинены соответствующим федеральным 

органам. 

Характерные черты системы органов исполнительной власти РФ:  

1) единство системы государственных органов;  

2) централизованность этой системы. 

Единство означает, что все органы, входящие в эту систему, должны быть сформированы и 

обладать полномочиями в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами. 

Централизованность системы исполнительных органов государственной власти означает, что 

во главе всей системы стоит Правительство РФ, которому подчинены и подотчетны федеральные 

органы исполнительной власти, которым в свою очередь подотчетны органы исполнительной 

власти субъектов РФ. 

Правительство РФ направляет деятельность нижестоящих органов исполнительной власти 

РФ, утверждает положения о федеральных министерствах и иных федеральных органах 

исполнительной власти, устанавливает предельную численность работников их аппаратов и 

размер ассигнований на их содержание в пределах средств федерального бюджета, назначает на 

должности заместителей федеральных министров, руководителей федеральных органов 

исполнительной власти, не являющихся федеральными министрами, и их заместителей, 

руководителей органов и организаций при Правительстве РФ, членов коллегий федеральных 

органов исполнительной власти. 

Правительство РФ вправе отменять акты федеральных и региональных органов 

исполнительной власти, подотчетных ему, а также создавать свои территориальные органы и 

назначать соответствующих должностных лиц в субъектах РФ. 

Правительство является непосредственным руководителем большинства других 

федеральных и региональных органов исполнительной власти, однако некоторые из них в 

соответствии с Конституцией РФ, федеральными конституционными и федеральными законами 

подчиняются непосредственно Президенту РФ, например федеральные органы исполнительной 

власти, занимающиеся вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, иностранных дел, 

предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

другими особо важными для государства вопросами. Однако Президент РФ не входит в систему 

исполнительных органов власти. 

 

2. Правительство Российской Федерации как исполнительная власть 

Согласно гл. 6 Конституции, РФ исполнительную власть РФ осуществляет Правительство 

РФ. 

Деятельность Правительства РФ, его основные функции и его состав регламентируются 

Конституцией РФ и Федеральным Конституционным законом от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О 

Правительстве РФ». 

Исполнительная власть является самостоятельной и независимой, так же как и две другие 

ветви власти — законодательная и судебная. 
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Основной функцией исполнительной власти является организационная, управленческая 

деятельность, направленная на исполнение нормативно-правовых актов, принятых 

законодательной ветвью власти. 

Правительство РФ является органом государственной власти РФ. 

Правительство РФ является коллегиальным органом, возглавляющим единую систему 

исполнительной власти в РФ, и состоит из Председателя Правительства РФ, заместителей 

Председателя Правительства РФ и федеральных министров. 

Правительство РФ в своей деятельности руководствуется принципами верховенства 

Конституции РФ, федеральных конституционных законов и федеральных законов, принципами 

народовластия, федерализма, разделения властей, ответственности, гласности и обеспечения прав 

и свобод человека и гражданина. 

Правительство РФ в пределах своих полномочий организует исполнение Конституции РФ, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента РФ, 

международных договоров РФ, осуществляет систематический контроль за их исполнением 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

РФ, принимает меры по устранению нарушений законодательства РФ. 

На основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных законов, нормативных указов 

Президента РФ Правительство РФ издает постановления и распоряжения, обеспечивает их 

исполнение. 

Постановления и распоряжения Правительства РФ обязательны к исполнению в Российской 

Федерации. 

Постановления и распоряжения Правительства РФ в случае их противоречия Конституции 

РФ, федеральным законам и указам Президента РФ могут быть отменены Президентом РФ. 

 

3. Порядок формирования Правительства Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации состоит из Председателя Правительства РФ, 

заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных министров. 

Председатель Правительства РФ назначается Президентом РФ с согласия Государственной 

Думы. 

Предложение о кандидатуре Председателя Правительства РФ вносится не позднее 

двухнедельного срока после вступления в должность вновь избранного Президента РФ или после 

отставки Правительства РФ либо в течение недели со дня отклонения кандидатуры 

Государственной Думой. 

Государственная Дума рассматривает представленную Президентом РФ кандидатуру 

Председателя Правительства РФ в течение недели со дня внесения предложения о кандидатуре. 

После трехкратного отклонения представленных кандидатур Председателя Правительства 

РФ Государственной Думой Президент РФ назначает Председателя Правительства РФ, распускает 

Государственную Думу и назначает новые выборы. 

Председатель Правительства РФ освобождается от должности Президентом Российской 

Федерации: 

 по заявлению Председателя Правительства РФ об отставке; 

 в случае невозможности исполнения Председателем Правительства РФ своих 

полномочий. 

Президент РФ уведомляет Совет Федерации и Государственную Думу Федерального 

Собрания об освобождении от должности Председателя Правительства РФ в день принятия 

решения. 

Освобождение от должности Председателя Правительства РФ одновременно влечет за собой 

отставку Правительства РФ. 

Председатель Правительства РФ не позднее недельного срока после назначения 

представляет Президенту РФ предложения о структуре федеральных органов исполнительной 

власти. 

Председатель Правительства РФ предлагает Президенту РФ кандидатуры на должности 

заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных министров. 
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Председатель Правительства РФ в соответствии с Конституцией РФ, федеральными 

законами и указами Президента РФ определяет основные направления деятельности 

Правительства РФ и организует его работу. 

Перед вновь избранным Президентом Российской Федерации Правительство Российской 

Федерации слагает свои полномочия. 

 

4. Ограничения членов Правительства и отставка Правительства Российской Федерации 

Правительство РФ состоит из членов Правительства РФ — Председателя Правительства РФ, 

заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных министров. 

Члены Правительства РФ не вправе: 

 быть членами Совета Федерации, депутатами Государственной Думы, депутатами 
законодательных органов государственной власти субъектов РФ и депутатами выборных 

органов местного самоуправления; 

 занимать другие должности в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления; 

 заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 
 заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 

иной творческой деятельности; 

 использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-технического, 

финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для служебной 

деятельности; 

 получать гонорары за публикации и выступления в качестве члена Правительства РФ; 
 получать в связи с осуществлением своих полномочий от физических и юридических лиц 

не предусмотренные федеральным законодательством ссуды, подарки, денежное и иное 

вознаграждение, в том числе услуги, оплату развлечений и отдыха. 

Правительство РФ может подать в отставку, которая принимается или отклоняется 

Президентом РФ. 

Президент РФ может принять решение об отставке Правительства РФ. 

Государственная Дума может выразить недоверие Правительству РФ. Постановление о 

недоверии Правительству РФ принимается большинством голосов от общего числа депутатов 

Государственной Думы. После выражения Государственной Думой недоверия Правительству РФ 

Президент РФ вправе объявить об отставке Правительства РФ либо не согласиться с решением 

Государственной Думы. В случае если Государственная Дума в течение трех месяцев повторно 

выразит недоверие Правительству РФ, Президент РФ объявляет об отставке Правительства либо 

распускает Государственную Думу. 

Председатель Правительства может поставить перед Государственной Думой вопрос о 

доверии Правительству. Если Государственная Дума в доверии отказывает, Президент в течение 

семи дней принимает решение об отставке Правительства или о роспуске Государственной Думы 

и назначении новых выборов. 

 

5. Компетенция Правительства Российской Федерации 

Согласно Конституции РФ Правительство РФ: 

 разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и 

обеспечивает его исполнение; представляет Государственной Думе отчет об исполнении 

федерального бюджета; 

 обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и 
денежной политики; 

 обеспечивает проведение в РФ единой государственной политики в области культуры, 
науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии; 

 осуществляет управление федеральной собственностью; 
 осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, 

реализации внешней политики РФ; 

 осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране 
собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью; 
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 осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией РФ, федеральными 
законами, указами Президента РФ. 

 Правительство РФ в пределах своих полномочий: 
 организует реализацию внутренней и внешней политики Российской Федерации; 

 осуществляет регулирование в социально-экономической сфере; 

 обеспечивает единство системы исполнительной власти в Российской Федерации, 
направляет и контролирует деятельность ее органов; 

 формирует федеральные целевые программы и обеспечивает их реализацию; 

 реализует предоставленное ему право законодательной инициативы. 
Правительство РФ по соглашению с органами исполнительной власти субъектов РФ может 

передавать им осуществление части своих полномочий, если это не противоречит Конституции 

РФ и федеральным законам. 

Правительство РФ руководит работой федеральных министерств и иных федеральных 

органов исполнительной власти и контролирует их деятельность. 

Федеральные министерства и иные федеральные органы исполнительной власти 

подчиняются Правительству РФ и ответственны перед ним за выполнение порученных задач. 

Правительство РФ для осуществления своих полномочий может создавать свои 

территориальные органы и назначать соответствующих должностных лиц. 

 

6. Организация деятельности Правительства Российской Федерации 

Председатель Правительства РФ возглавляет Правительство РФ, определяет основные 

направления деятельности Правительства РФ и организует его работу. 

Председатель Правительства РФ: 

 представляет Правительство в Российской Федерации и за пределами территории 
Российской Федерации; 

 ведет заседания Правительства, обладая правом решающего голоса; 
 подписывает акты Правительства РФ; 
 представляет Президенту РФ предложения о структуре федеральных органов 

исполнительной власти, о назначении на должность и об освобождении от должности 

заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных министров, о наложении на 

них дисциплинарных взысканий и об их поощрении; 

 распределяет обязанности между членами Правительства РФ. 
Председатель Правительства Российской Федерации систематически информирует 

Президента о работе Правительства. 

Заместители Председателя Правительства:  

 участвуют с правом решающего голоса в заседаниях Правительства, в выработке и 
реализации политики Правительства; 

 участвуют в подготовке постановлений и распоряжений Правительства, обеспечивают их 
исполнение; 

 координируют в соответствии с распределением обязанностей работу федеральных 
органов исполнительной власти, дают им поручения; 

 осуществляют иные полномочия. 
Федеральные министры: 

 участвуют с правом решающего голоса в заседаниях Правительства; 
 обладают установленными законодательством РФ полномочиями руководителей 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти; 

 координируют и контролируют деятельность федеральных органов исполнительной 
власти, находящихся в ведении федеральных министерств. 

Заседания Правительства проводятся не реже одного раза в месяц. 

Заместители Председателя Правительства и федеральные министры участвуют в заседаниях 

лично. 

Подготовка и проведение заседаний Правительства осуществляются в соответствии с 

Регламентом Правительства РФ. 

Для решения оперативных вопросов Правительство по предложению Председателя 

Правительства может образовать Президиум Правительства РФ. 
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Заседания Президиума Правительства Российской Федерации проводятся по мере 

необходимости. 

 

7.Взаимоотношения Правительства РФ с Президентом РФ, законодательной и судебной 

властями и органами государственной власти субъектов РФ 

Взаимоотношения Правительства РФ и Президента РФ. 

Президент РФ в соответствии с Конституцией обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие Правительства РФ и других органов государственной 

власти. 

Президент назначает Председателя Правительства РФ. 

Президент РФ имеет право председательствовать на заседаниях Правительства РФ и на 

заседаниях Президиума Правительства РФ. 

В случаях, предусмотренных Конституцией РФ, Председатель Правительства РФ временно 

исполняет обязанности Президента РФ. 

Взаимоотношения Правительства РФ и Федерального Собрания РФ. 

Правительству РФ принадлежит право законодательной инициативы в Федеральном 

Собрании. 

Право законодательной инициативы Правительство РФ осуществляет посредством внесения 

законопроектов в Государственную Думу. 

Председатель Правительства Российской Федерации вправе поставить перед 

Государственной Думой вопрос о доверии Правительству РФ. В этом случае Государственная 

Дума вправе либо выразить Правительству РФ доверие, либо отказать в доверии Правительству 

РФ. 

Основы взаимоотношений Правительства РФ и органов судебной власти. 

Правительство РФ в пределах своих полномочий: 

 производит финансирование судов только из федерального бюджета и обеспечивает 
возможность полного и независимого осуществления правосудия в соответствии с 

федеральным законом; 

 обеспечивает исполнение судебных решений. 
Основы взаимоотношений Правительства РФ и органов государственной власти субъектов 

РФ. 

В пределах ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ и 

субъектов РФ федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 

субъектов РФ образуют единую систему исполнительной власти в РФ. 

Правительство РФ в пределах своих полномочий в целях обеспечения сочетания интересов 

РФ и субъектов РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ в сфере осуществления 

исполнительной власти координирует деятельность органов исполнительной власти субъектов РФ. 

 

8. Ведущие министерства и ведомства 

Каждое министерство осуществляет свою деятельность в определенной отрасли. Каждому 

министерству подведомственны по направлению своей деятельности федеральные агентства и 

службы. На сегодняшний день существует 18 министерств и около 57 федеральных агентств и 

служб. 

Федеральные службы и федеральные агентства разделяются на те, руководство 

деятельностью которых осуществляет Президент РФ, и на те, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство РФ, то же самое относится и к министерствам. 

Ведущими министерствами являются: 

1)Министерство финансов, 

которому подведомственны:  

— Федеральная служба финансово-бюджетного надзора; 

— Федеральная налоговая служба; 

— Федеральное казначейство. 

2) Министерство внутренних дел, 

которому подведомственна Федеральная миграционная служба.  

3) Министерство обороны, 
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которому подведомственна Федеральная служба по оборонному заказу.  

4)Министерство юстиции, 

которому подведомственна Федеральная служба судебных приставов.  

5) Министерство экономического развития, 

которому подведомственны:  

— Федеральная служба государственной статистики; 

— Федеральное агентство геодезии и картографии. 

6) Министерство здравоохранения и социального развития, 

которому подведомственны:  

— Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития; 

— Федеральная служба по труду и занятости. 

7) Министерство культуры, 

которому подведомственна Федеральная служба по надзору за соблюдением 

законодательства в области охраны культурного наследия.  

8)Министерство иностранных дел. 

9)Министерство образования и науки. 

10)Министерство энергетики. 

11)Министерство промышленности и торговли. 

12)Министерство регионального развития. 

13)Министерство сельского хозяйства. 

14)Министерство спорта, туризма и молодежной политики, 

которому подведомственны:  

— Федеральное агентство по туризму; 

— Федеральное агентство по делам молодежи. 

15)Министерство транспорта. 

 

9.Акты, издаваемые Правительством Российской Федерации 

Правительство РФ на основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, нормативных указов Президента РФ издает 

постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение. 

Акты, имеющие нормативный характер, издаются в форме постановлений Правительства 

Российской Федерации. Акты по оперативным и другим текущим вопросам, не имеющие 

нормативного характера, издаются в форме  распоряжений Правительства Российской Федерации.  

Порядок принятия актов Правительства РФ устанавливается Правительством РФ в 

соответствии с Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, нормативными указами Президента РФ. 

Постановления и распоряжения Правительства РФ обязательны к исполнению в РФ. 

Постановления и распоряжения Правительства РФ подписываются Председателем 

Правительства РФ. 

Датой официального опубликования постановления или распоряжения Правительства РФ 

считается дата первой публикации его текста в одном из официальных изданий РФ. 

Постановления Правительства РФ, за исключением постановлений, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, подлежат 

официальному опубликованию не позднее пятнадцати дней со дня их принятия, а при 

необходимости немедленного широкого их обнародования доводятся до всеобщего сведения через 

средства массовой информации безотлагательно. 

Постановления Правительства, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, вступают в силу не ранее дня их официального опубликования. Иные постановления 

Правительства РФ вступают в силу со дня их подписания, если самими постановлениями 

Правительства РФ не предусмотрен иной порядок их вступления в силу. Распоряжения 

Правительства РФ вступают в силу со дня их подписания. 

Акты Правительства РФ могут быть обжалованы в суде. 

Правительство РФ вправе принимать обращения, заявления и иные акты, не имеющие 

правового характера. 
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ТЕМА 15. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Конституционные основы судебной власти в России 

Конституция РФ закрепляет: «Права и свободы человека и гражданина определяют смысл, 

содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются правосудием». Правосудие же достигается 

деятельностью судов. 

Правосудие в Российской Федерации строится на принципах, отражающих сущность и 

задачи демократического правового государства и закрепленных в Конституции РФ (гл. 7) и в 

Федеральном Конституционном законе от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе РФ». 

Судебная власть в РФ согласно принципу разделения властей является самостоятельной 

ветвью власти. Задача судебной власти – отправление правосудия. 

Отправление правосудия – установленная законом процессуальная деятельность судов, 

направленная на разрешение споров о действительном или предполагаемом нарушении норм 

права в порядке гражданского, административного, уголовного судопроизводства. 

Судебная власть в РФ осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства в коллегиальном или единоличном (в суде 

первой инстанции) составах. 

Непосредственно отправление правосудия осуществляют судьи, которые в своей 

деятельности независимы, подчиняются только Конституции РФ и федеральным законам и 

обладают особым статусом судьи. 

Судьи в РФ осуществляют деятельность в соответствии с принципами:  

1) правосудие осуществляется только судом в лице судей и привлекаемых в установленном 

законом порядке к осуществлению правосудия присяжных, народных и арбитражных заседателей. 

Это означает, что в Российской Федерации нет и не может быть никаких, кроме судов, 

государственных или иных органов, которые располагали бы правом рассматривать и разрешать 

гражданские, уголовные и другие дела, подлежащие по закону судебному разбирательству. 

2) отправление правосудия осуществляется только от имени РФ. 

Конституция РФ устанавливает основные принципы судопроизводства в РФ:  

 гласность судопроизводства;  
 непосредственное рассмотрение дел судами;  
 состязательность и равноправие сторон. 

Гласность означает, что суды рассматривают дела открыто, т. е. в зале судебного заседания 

при рассмотрении дела могут присутствовать все желающие лица, если слушаемое дело не 

затрагивает личную, служебную, коммерческую, государственную и иную охраняемую законом 

тайну (в этих случаях проводится закрытое заседание). 

Конституционный принцип непосредственного рассмотрения судом дел означает 

недопустимость проведения заочного разбирательства уголовных дел и гражданских в том случае, 

если рассмотрение дела не назначено в отсутствие заинтересованных в качестве санкции за их 

виновное поведение. 

Принцип судебного разбирательства на основе состязательности и равноправия сторон 

означает, что стороны в своих правах на защиту и обязанностях по доказыванию равны. 

Конституция РФ устанавливает особое право лиц, обвиняемых в совершении преступления и 

привлекаемых к уголовной ответственности, на рассмотрение уголовного дела судом с участием 

присяжных заседателей. Рассмотрение дела с участием присяжных заседателей осуществляется на 

основании ходатайства подсудимого. 

Финансирование судов производится только из федерального бюджета и должно 

обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия в соответствии с 

федеральным законом. 

Вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых судей и судов 

субъектов РФ, а также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие 

обращения являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других 
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физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории 

РФ. 

 

2. Судебная система в РФ 

Судебная система Российской Федерации включает федеральные суды, конституционные 

(уставные) суды и мировых судей субъектов Федерации. 

Федеральные суды:  

1) Конституционный Суд РФ;  

2) Верховный Суд РФ, верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов 

федерального значения, суды автономных областей и автономных округов, районные суды, 

военные специализированные суды, составляющие систему федеральных судов общей 

юрисдикции; 

Суды субъектов РФ:  

1) конституционные (уставные) суды субъектов РФ;  

2) мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов Федерации 

Органы правосудия в совокупности составляют судебную систему РФ. Основной видовой 

особенностью этих органов является осуществление судебной власти посредством 

конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 

Носителями судебной власти в РФ являются, прежде всего, судьи, наделенные в 

конституционном порядке полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои 

обязанности на профессиональной основе. 

В соответствии с Конституцией РФ (ст. 125) судебным органом конституционного контроля, 

самостоятельно и независимо осуществляющим судебную власть посредством конституционного 

судопроизводства, является Конституционный Суд РФ. 

Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским 

делам, разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, 

подсудным судам, образованным в соответствии с федеральным конституционным законом, 

осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный 

надзор за деятельностью этих судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики 

Мировой суд – это орган, который занимается делами общей юрисдикции и входит в систему 

государственных судов, занимая первое звено (низшее). Дела, рассматриваемые мировым судом, 

это гражданские, административные и уголовные правонарушения, где наказание о лишении 

свободы не превышает 3 лет, а размер штрафа не больше 100 тысяч рублей. 

 

3. Основы статуса судей в Российской Федерации 

Судьями являются лица, наделенные в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным 

Конституционным законом полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои 

обязанности на профессиональной основе. 

Судьями могут быть граждане РФ, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое 

образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет. 

Судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону. 

Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного 

органа закону, принимает решение в соответствии с законом. 

Полномочия судей федеральных судов не ограничены определенным сроком, если иное не 

установлено Конституцией РФ, Федеральным Конституционным законом и принимаемым в 

соответствии с ними федеральным законом о статусе судей. Предельный возраст пребывания в 

должности судьи федерального суда — 70 лет. 

Судья несменяем. Он не может быть назначен (избран) на другую должность или в другой 

суд без его согласия. 

Судьи неприкосновенны, они не могут быть привлечены к уголовной ответственности иначе 

как в порядке, определяемом федеральным законом. 

Судьям предоставляется за счет государства материальное и социально-бытовое 

обеспечение, соответствующее их высокому статусу. Заработная плата (денежное содержание) 

судьи не может быть уменьшена в течение всего времени пребывания его в должности. 
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Все судьи в РФ обладают единым статусом и различаются между собой только 

полномочиями и компетенцией. Особенности правового положения отдельных категорий судей 

определяются федеральными законами, а в случаях, ими предусмотренных, также и законами 

субъектов РФ. 

Судьи Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ назначаются Советом Федерации 

по представлению Президента РФ. 

Судьи других федеральных судов назначаются Президентом РФ в порядке, установленном 

федеральным законом. 

 

4. Верховный Суд Российской Федерации 

В соответствии со статьей 126 Конституции Верховный Суд Российской Федерации является 

высшим судебным органом по гражданским делам, по разрешению экономических споров, 

уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с 

федеральным конституционным законом, осуществляет в предусмотренных федеральным законом 

процессуальных формах судебный надзор за деятельностью этих судов и дает разъяснения по 

вопросам судебной практики. 

Свою деятельность Верховный суд РФ осуществляет на основании федерального 

конституционного закона РФ N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", а также 

других законодательных и нормативных актов Российской Федерации.  

В соответствии с законом РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 N 2-ФКЗ "О 

Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации" 

ВС РФ были переданы полномочия по разрешению экономических споров (ранее занимался 

Арбитражный суд), Верховный суд стал единственным высшим судебным органом по 

гражданским, уголовным, административным и иным делам, а также по разрешению 

экономических споров. 

Верховный Суд осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных 

формах судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции, включая военные и 

специализированные федеральные суды. 

Верховный Суд в пределах своей компетенции рассматривает дела в качестве суда второй 

инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам, а в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, — также и в качестве суда первой инстанции. 

Верховный Суд является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по 

отношению к верховным судам республик, краевым (областным) судам, судам городов 

федерального значения, судам автономной области и автономных округов, военным судам 

военных округов, флотов, видов и групп войск. 

Верховный Суд дает разъяснения по вопросам судебной практики. 

Верховный Суд РФ рассматривает в качестве суда первой инстанции гражданские дела: 

1) об оспаривании ненормативных правовых актов Президента РФ, ненормативных правовых 

актов палат Федерального Собрания, ненормативных правовых актов Правительства РФ; 

2) об оспаривании нормативных правовых актов Президента, нормативных правовых актов 

Правительства и нормативных правовых актов иных федеральных органов государственной 

власти, затрагивающих права, свободы и законные интересы граждан и организаций; 

3) об оспаривании постановлений о приостановлении или прекращении полномочий судей 

либо о прекращении их отставки; 

4) о приостановлении деятельности или ликвидации политических партий, общероссийских 

и международных общественных объединений, о ликвидации централизованных религиозных 

организаций, имеющих местные религиозные организации на территориях двух и более субъектов 

РФ; 

5) об оспаривании решений (уклонения от принятия решений) Центральной избирательной 

комиссии РФ (независимо от уровня выборов, референдума), за исключением решений, 

оставляющих в силе решения нижестоящих избирательных комиссий, комиссий референдума. 

Общее руководство и организацию деятельности Верховного суда в рамках полномочий и 

компетенций. 
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Вопросы организации деятельности Верховного суда регулируются Регламентом, 

утвержденным постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 07.08.2014 N 2 "Об утверждении 

Регламента Верховного Суда Российской Федерации". 

В соответствии со статьей 20 закона «О Верховном суде» официальным печатным органом 

Верховного Суда является "Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации". 

Верховный Суд Российской Федерации в своем составе имеет следующую структуру: 

 Пленум Верховного Суда Российской Федерации; 

 Президиум Верховного Суда Российской Федерации; 

 Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации - в качестве судебной 

коллегии Верховного Суда Российской Федерации; 

 Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации; 

 Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации; 

 Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации; 

 Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации; 

 Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации; 

 Дисциплинарная коллегия Верховного Суда Российской Федерации - в качестве 

судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации. 

 

5. Мировой суд 

Мировой суд – это орган, который занимается делами общей юрисдикции и входит в систему 

государственных судов, занимая первое звено (низшее).  

Мировые судьи осуществляют свою деятельность в пределах судебных участков. Общее 

число мировых судей и количество судебных участков субъекта Российской Федерации 

определяется федеральным законом по законодательной инициативе субъекта РФ, согласованной 

с Верховным Судом РФ или по инициативе Верховного Суда РФ, согласованной с 

соответствующим субъектом РФ. 

Дела, рассматриваемые мировым судом, это гражданские, административные и уголовные 

правонарушения, где наказание о лишении свободы не превышает 3 лет, а размер штрафа не 

больше 100 тысяч рублей. 

Гражданские дела: 

 вопросы разводов, если не поднимаются острые вопросы об опеке над детьми или 
лишении родительских прав; 

 разделение имущества между бывшими супругами, если только цена иска не превышает 
100 тысяч рублей; 

 регулирование семейных отношений, но только не оспаривание отцовства или 

материнства, установление родственных связей, лишение прав ребенка; 

 дела, связанные с делением имущества или оспариванием прав на интеллектуальную 
собственность, если цена иска не превышает 100 тысяч рублей; 

 проблемы в трудовых отношения, кроме дел о восстановлении на рабочее место и 
регулировании рабочих споров; 

 введение порядка на пользование имуществом; 
 защита прав потребителей. 
Административные дела: Здесь есть много мелких правонарушений, которые суд 

рассматривает каждый день. Например, это мелкое хулиганство, появление в пьяном виде в 

общественных местах, мелкие кражи, несоблюдение правил дорожного движения, незаконные 

действия в торговых вопросах. В него включены самые разнообразные нарушения. 

Уголовные дела 

Мировые суды рассматривают дела уголовного характера, которые не отличаются особой 

тяжкостью и могут быть решены без привлечения вышестоящих органов. Вот список дел, которые 

находятся в их юрисдикции: нанесение легких телесных повреждений умышленно; побои и 

истязания; причинение серьезного вреда здоровью, вплоть до инвалидности, по неосторожности; 

использование против человека угроз убийства или пыток; клевета и оскорбления. 

Список можно продолжать. Сюда входят все нарушения против человека, который согласно 

закону не караются большим сроком лишения свободы. 
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Мировой суд – это важная инстанция в органах правосудия, так как она постоянно защищает 

интересы простых людей, решает сотни конфликтов и обеспечивает охрану общества от разного 

рода хулиганов и преступников. 

 

6.Органы судейского сообщества 

Органы судейского сообщества в России – это объединение лиц, являющихся носителями 

судебной власти. В состав судейского сообщества входят все действующие судьи судов всех видов 

и уровней, а также судьи, чьи полномочия прекращены в связи с почетным уходом или удалением 

в отставку. 

Принципы судейского сообщества: 

 принцип выборности 

 принцип сменяемости 

 принцип подотчетности, их избравшим (за исключением квалификационных коллегий 
судей) 

Деятельность осуществляют коллегиально, гласно, при неукоснительном соблюдении 

принципов независимости судей и невмешательства в судебную деятельность. Регулируется 

Законом об органах судейского сообщества и актами (регламентами, положениями), 

принимаемыми этими органами. 

Задачи: 

 содействие в совершенствовании судебной системы и судопроизводства 

 защита прав и законных интересов судей 

 участие в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной деятельности 

 утверждение авторитета судебной власти 

 обеспечение выполнения судьями требований, предъявляемых кодексом судебной этики 

В судейское сообщество входят: 

1. Всероссийский съезд судей 

2.Конференции судей субъектов РФ 

3.Совет судей РФ 

4.Советы судей субъектов РФ 

5.Общие собрания судей судов 

6.Высшая квалификационная коллегия судей РФ 

7.Квалификационные коллегии судей субъектов РФ 

Круг этим не ограничен, так Конституционным, Верховным Судами РФ созданы 

соответствующие советы судей для решения вопросов, связанных с независимостью судебной 

власти, утверждены на собраниях коллектива судей каждого из указанных высших судов 

положения об этих органах судейского сообщества.  

 

7. Прокурорский надзор в Российской Федерации 

Деятельность Прокуратуры РФ регламентируется Конституцией РФ и ФЗ «О Прокуратуре 

Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1. 

Прокуратура Российской Федерации — единая федеральная централизованная система 

органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции 

РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ. 

В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и 

свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства 

Прокуратура РФ осуществляет: 

 надзор за исполнением законов федеральными министерствами, государственными 
комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти РФ и ее 

субъектов, органами местного самоуправления, органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам 

издаваемых ими правовых актов; 

 надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными 

министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными 

органами исполнительной власти РФ и ее субъектов, а также органами управления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; 
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 надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие, судебными приставами, 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание; 

 уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-

процессуальным законодательством РФ; 

 координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 
Прокуратура РФ составляет единую централизованную систему с подчинением 

нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору РФ. 

Генеральный прокурор РФ назначается на должность и освобождается от должности 

Советом Федерации по представлению Президента РФ. 

Прокуроры субъектов РФ назначаются Генеральным прокурором РФ по согласованию с ее 

субъектами. 

Иные прокуроры назначаются Генеральным прокурором РФ. 
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ТЕМА 16 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1.Конституционный суд РФ: функции, структура, основные принципы деятельности 

Конституционный Суд РФ – судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и 

независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства 

(ст. 1 ФКЗ от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» с 

изменениями от 8 февраля, 15 декабря 2001 г.). 

Конституционный Суд РФ состоит из 19 судей, один из которых является 

председательствующим и один – его заместителем. 

Эти судьи избираются на пленарном заседании Конституционного Суда сроком на 3 года, 

тогда как общий срок полномочий судей составляет 15 лет. 

Судьи Конституционного Суда РФ назначаются Советом Федерации по представлению 

Президента РФ. 

Судьей Конституционного Суда РФ может быть назначен гражданин РФ, достигший 40-

летнего возраста, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее юридическое 

образование и стаж работы по юридической профессии не менее 15 лет, а также обладающий 

признанной высокой квалификацией в области права. 

Судьи Конституционного Суда РФ независимы и обладают неприкосновенностью. 

Структура Конституционного Суда РФ включает в себя две палаты, одна их которых состоит 

из 10, а вторая из 9 судей Конституционного Суда. Палаты на каждом своем заседании избирают 

из своего состава председательствующего, который исполняет свои обязанности по руководству в 

рамках этого заседания. 

Принципы деятельности Конституционного Суда: 

1) независимость судей Конституционного Суда РФ; 

2) коллегиальность рассмотрения дел; 

3) гласность судебного заседания (допускается трансляция заседаний Конституционного 

Суда РФ); 

4) состязательность и равноправие сторон (этот принцип для конституционного 

судопроизводства условный, так как решения выносятся на основании документов и собственно 

сторон нет). 

Конституционный Суд РФ вправе:  

1) разрешать дела о соответствии Конституции РФ федеральных законов, Указов Президента 

РФ, актов Правительства РФ; конституций республик, уставов, а также законов и иных 

нормативных актов субъектов РФ; договоров между органами государственной власти РФ и 

органами государственной власти субъектов РФ, договоров между органами государственной 

власти субъектов РФ; не вступивших в законную силу международных договоров РФ;  

2) разрешать споры о компетенции: между федеральными органами государственной власти; 

между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ; 

между высшими государственными органами субъектов РФ;  

3) давать заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 

Президента РФ в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления;  

4) выступать с законодательной инициативой по вопросам своего ведения;  

5) давать толкование Конституции РФ (по запросам Президента РФ, Совета Федерации, 

Государственной Думы, Правительства РФ, органов законодательной власти субъектов 

Федерации);  

6) проверять конституционность закона, примененного или подлежащего применению в 

конкретном деле, разрешаемом судом по жалобам граждан и запросам судов;  

7) осуществлять иные полномочия, предоставляемые ему Конституцией РФ, Федеративным 

договором и федеральными конституционными законами. 

 

2. Конституционное судопроизводство в РФ 

Конституционное судопроизводство – процессуальная деятельность Конституционного Суда 

РФ по разрешению дел в пределах его компетенции. 

Конституционное судопроизводство начинается с запроса уполномоченных лиц в 

Конституционный Суд РФ. Правом на обращение в Конституционный Суд РФ обладают:  
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1) Президент РФ;  

2) Совет Федерации ФС РФ;  

3) Государственная Дума ФС РФ;  

4) члены Совета Федерации или депутаты Государственной Думы ФС РФ в количестве 1/5 от 

общего числа членов соответствующей палаты Федерального Собрания;  

5) Правительство РФ;  

6) Верховный Суд РФ;  

7) Высший Арбитражный Суд РФ; 8) органы законодательной и исполнительной власти 

субъектов РФ. 

Конституционное судопроизводство осуществляется в рамках пленарных заседаний и 

заседаний палат Конституционного Суда РФ. Решения Конституционного Суда РФ, принятые на 

заседаниях, правомочны только в присутствии не менее чем от общего числа судей 

Конституционного Суда РФ. 

Конституционный Суд РФ осуществляет свои полномочия в рамках пленарных заседаний и 

заседаний палат Конституционного Суда. 

На пленарных заседаниях Конституционный Суд РФ:  

1) разрешает дела о соответствии Конституции РФ основных законов субъектов РФ;  

2) дает толкование Конституции РФ;  

3) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 

Президента РФ в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления;  

4) решает вопрос о выступлении с законодательной инициативой по вопросам своего 

ведения;  

5) решает иные вопросы по регламентированию деятельности Конституционного Суда РФ. 

На заседаниях палат Конституционный Суд РФ:  

1) разрешает дела о соответствии Конституции РФ: федеральных законов, нормативных 

актов Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ; законов и 

иных нормативных актов субъектов РФ, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов 

государственной власти РФ и совместному ведению органов государственной власти Федерации и 

органов государственной власти ее субъектов; договоров между органами государственной власти 

РФ и органами государственной власти субъектов Федерации, договоров между органами 

государственной власти субъектов РФ; не вступивших в силу международных договоров РФ;  

2) разрешает споры о компетенции: между федеральными органами государственной власти; 

между органами государственной власти РФ и органами государственной власти ее субъектов; 

между высшими государственными органами субъектов РФ;  

3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов 

проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном 

деле. 

Конституционное судопроизводство всегда осуществляется коллегиальным составом судей в 

открытых судебных заседаниях. Допускается транслирование заседаний Конституционного Суда 

РФ по особо значимым вопросам. 

 

3. Решения Конституционного Суда РФ 

В целях осуществления конституционного контроля за соответствием Конституции РФ 

правовых актов различных органов государственной власти РФ и субъектов РФ Конституционный 

Суд РФ вправе по вопросам своей компетенции выносить постановления по делам о толковании 

статей Конституции РФ. 

Конституционный Суд РФ является единственным источником официального толкования 

Конституции РФ и иных федеральных законов РФ. Именно он принимает акты (постановления 

Конституционного Суда РФ), подлежащие применению на территории всей России, 

разъясняющие конституционные нормы и иные нормативные акты органов государственной 

власти РФ и ее субъектов. 

Решения Конституционного Суда РФ, чтобы они обладали перечисленными свойствами 

(обязательными, правомочными), должны быть приняты в установленном законом порядке, т. е. 

решение Конституционного Суда РФ считается принятым, если на заседании присутствовало не 
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менее от общего числа судей Конституционного Суда РФ и за решение проголосовало 

большинство от числа присутствующих судей. 

Конституционный Суд РФ выносит свои определения на основании запросов, которые 

должны содержать информацию о фактическом деле, по которому применялся проверяемый акт и 

обстоятельства, в результате которых возникли сомнения в соответствии этого акта Конституции 

РФ. 

В этом случае Конституционный Суд РФ разрешает исключительно вопросы права, т. е. акты 

Конституционного Суда РФ не устанавливают фактическую сторону по запросам, а только 

соответствие нормативных актов, использованных в конкретном деле, нормам Конституции РФ. 

Постановления Конституционного Суда РФ могут содержать 2 вида решения:  

1) нормативный акт соответствует полностью или в части Конституции РФ;  

2) нормативный акт не соответствует полностью или в части Конституции РФ. 

В этих случаях правовые последствия для этих нормативных актов различны. 

В первом случае проверяемый акт в соответствии с решением Конституционного Суда РФ 

остается действующим полностью или в части, не противоречащей Конституции РФ, а значит, 

подлежит в соответствующей части применению судами и иными субъектами правоотношений на 

всей территории РФ либо отдельного субъекта РФ (если проверке подвергался нормативный акт 

органов государственной власти субъектов РФ), т. е. вынесенное решение суда (либо правовой 

акт, вынесенный органами власти) признается правомерным, а его правовые последствия 

обязательными для заинтересованных лиц. 

В случае же, если проверяемый нормативный акт (или его отдельные положения) признан 

Конституционным Судом РФ не соответствующим Конституции РФ (неконституционным), то в 

соответствующей части (либо полностью) он утрачивает юридическую силу и не подлежит 

применению, а, соответственно, юридические последствия, порождаемые этим актом, должны 

быть отменены и восстановлено первоначальное положение заинтересованных сторон. 

Только Конституционный Суд РФ имеет право отменять действие законов и подзаконных 

актов органов власти РФ и субъектов РФ по причине их несоответствия Конституции РФ и тем 

самым осуществлять конституционный контроль за исполнением законодательства и 

правомерностью вынесения решений органами власти на федеральном и региональном уровнях. 
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ТЕМА 17. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Общие принципы организации системы органов государственной власти субъектов РФ 

Принципы организации системы органов государственной власти в субъектах РФ:  

1) государственная и территориальная целостность РФ (т. е. субъекты РФ не вправе 

формировать органы власти, не установленные Конституцией РФ и иными федеральными 

законами; недопустимо установление каких-либо иных границ между отдельными субъектами РФ, 

нежели административно-территориальные, и недопустимо установление субъектами РФ 

пограничных знаков, таможни и таможенных пошлин);  

2) суверенитет РФ распространяется на всю территорию РФ (т. е. РФ осуществляет свои 

исключительные полномочия в любом из ее субъектов и во всех субъектах одновременно в равной 

мере, никакой орган власти не вправе ограничивать суверенитет РФ);  

3) верховенство Конституции РФ (т. е. при формировании органов государственной власти в 

субъектах РФ и установлении их компетенции необходимо соблюдать положения Конституции 

РФ, касающиеся соответствующих органов. А также данный принцип означает, что все акты, 

принимаемые органами власти субъектов РФ, должны соответствовать Конституции РФ и не 

должны касаться вопросов, не входящих в компетенцию соответствующего органа власти);  

4) единство системы государственной власти как на федеральном уровне, так и в субъектах 

РФ (т. е. в пределах ведения РФ и ее полномочий по предметам совместного ведения РФ и ее 

субъектов федеральные органы государственной власти и органы государственной власти 

субъектов РФ образуют единую систему государственной власти РФ, таким образом, компетенция 

этих органов аналогична друг другу, но ограничивается территориальными пределами 

соответствующего субъекта РФ и предметами ведения, зафиксированными в Конституции РФ);  

5) разделение власти на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную (т. е. 

принцип разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную должен 

соблюдаться не только в отношении высших федеральных органов государственной власти, но и в 

регионах при формировании соответствующих органов);  

6) разграничение предметов ведения РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления 

(т. е. федеральным органам власти предоставлено право по соглашению с органами власти 

субъектов РФ передавать последним часть своих полномочий. В свою очередь органы власти 

субъектов РФ по соглашению с федеральными органами власти вправе передавать им свои 

полномочия, таким образом осуществляя корреспонденцию полномочий внутри единой системы 

государственной власти РФ. Существует ряд полномочий, которые не могут быть переданы, 

исключены или иным образом перераспределены между различными уровнями власти: предметы 

ведения РФ; предметы совместного ведения РФ и ее субъектов; предметы ведения субъектов РФ);  

7) невмешательство органов государственной власти субъектов РФ в компетенцию органов 

государственной власти РФ (т. е. несмотря на единство системы государственных органов власти, 

ни федеральные органы власти, ни органы власти субъектов РФ не вправе осуществлять 

полномочия вне пределов своей компетенции, установленной Конституцией РФ, законами или 

договорами о разграничении предметов ведения между этими органами). 

Органы государственной власти субъекта РФ обеспечивают реализацию прав граждан на 

участие в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. 

Органы государственной власти субъекта РФ содействуют развитию местного 

самоуправления на территории субъекта. 

Полномочия органов государственной власти субъекта устанавливаются Конституцией РФ, 

федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта РФ. 

Систему органов государственной власти субъекта РФ составляют: законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта РФ; высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта РФ; иные органы государственной власти субъекта РФ, 

образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта РФ. 

Конституцией (уставом) субъекта РФ может быть установлена должность высшего 

должностного лица субъекта РФ. 

 

 



149 

2.Органы законодательной власти субъектов РФ 

Правовой статус органов законодательной власти субъектов РФ закреплен в ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ». 

Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ является 

постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти субъекта РФ, 

основной деятельностью которого является законотворческая деятельность. 

Структура и порядок формирования представительных органов субъектов РФ 

устанавливается конституцией (уставом) соответствующего субъекта РФ. В структуру 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ могут входить 

постоянно действующие депутаты (их число устанавливается законами соответствующего 

субъекта РФ), которые формируют из своего состава рабочие группы по разрешению вопросов 

организационного, правового, информационного, материально-технического и финансового 

обеспечения характера. 

Не менее 50 процентов депутатов законодательного органа государственной власти субъекта 

(в двухпалатном законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта 

РФ — не менее 50 процентов депутатов одной из палат указанного органа) должны избираться по 

единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов 

в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями в соответствии с законодательством о 

выборах. 

На депутатов представительных органов власти субъектов РФ распространяется статус 

депутатов, включая депутатский иммунитет. 

Наименование законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта РФ, его структура, срок полномочий устанавливаются конституцией (уставом) субъекта 

РФ с учетом исторических, национальных и иных традиций субъекта РФ. 

Депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

РФ, избранные в составе списков кандидатов, допущенных к распределению депутатских 

мандатов в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта РФ, 

входят в депутатские объединения (фракции). 

Законодательный орган государственной власти субъекта РФ обладает правами 

юридического лица, имеет гербовую печать. 

Компетенция законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта РФ:  

1) принятие конституции (устава) субъекта РФ и поправок к ней, если иное не установлено 

конституцией субъекта РФ;  

2) издание законов по предметам ведения субъекта РФ и предметам совместного ведения РФ 

и ее субъектов в пределах полномочий субъекта РФ;  

3) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов субъекта РФ, 

исполнением бюджета субъекта РФ, исполнением бюджетов территориальных государственных 

внебюджетных фондов субъекта РФ, соблюдением установленного порядка распоряжения 

собственностью субъекта РФ;  

4) иные полномочия, установленные Конституцией РФ, федеральными законами, 

конституцией (уставом) и законами субъекта РФ. 

Финансирование законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов РФ и их деятельности осуществляется из бюджета соответствующих субъектов РФ. 

 

3.Органы исполнительной власти субъектов РФ 

Органы исполнительной власти субъектов РФ – органы, образованные в соответствии с 

Конституцией РФ и законами субъекта РФ, осуществляющие полномочия в пределах своей 

компетенции и полномочия органов исполнительной власти РФ в пределах, установленных 

договорами о разграничении предметов ведения РФ и ее субъектов. 

Система органов исполнительной власти субъектов РФ входит в единую систему 

исполнительной власти РФ и включает в себя:  

1) глава высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ (высшее 

должностное лицо субъекта РФ);  
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2) высший исполнительный орган, включающий: органы, составляющие аппарат главы 

администрации; управления, комитеты, отделы и прочие службы администрации, находящиеся в 

двойном подчинении у главы администрации и соответствующих федеральных органов; 

территориальные органы федеральных министерств и ведомств. 

В соответствии с Конституцией РФ в пределах ведения РФ и полномочий РФ по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ федеральные органы 

исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ образуют единую систему 

исполнительной власти в Российской Федерации. 

Структура исполнительных органов государственной власти субъекта РФ определяется 

высшим должностным лицом субъекта РФ в соответствии с конституцией субъекта РФ. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ является постоянно 

действующим органом исполнительной власти субъекта РФ, обеспечивает исполнение 

Конституции РФ, федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, конституции, 

законов и иных нормативных правовых актов, субъектов РФ на территории субъекта РФ. 

Наименование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, его 

структура, порядок его формирования устанавливаются конституцией и законами субъекта РФ с 

учетом исторических, национальных и иных традиций субъекта РФ. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ: 

 осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению и защите 
прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, 

противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью; 

 разрабатывает для представления высшим должностным лицом субъекта в 

законодательный орган субъекта проект бюджета субъекта РФ, а также проекты программ 

социально-экономического развития субъекта РФ; 

 обеспечивает исполнение бюджета субъекта; 
 формирует иные органы исполнительной власти субъекта; 
 управляет и распоряжается собственностью субъекта РФ в соответствии с законами 

субъекта РФ; 

 осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, конституцией и 

законами субъекта РФ. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта издает постановления и 

иные акты, установленные законами соответствующего субъекта РФ. 

 

4.Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

Глава высшего исполнительного органа субъекта РФ одновременно является главой 

соответствующего субъекта РФ. Эта должность замещается на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. Порядок выборов устанавливается 

законами соответствующего субъекта РФ. 

Главой исполнительной власти субъекта РФ может быть гражданин РФ, обладающий в 

соответствии с федеральными законами, конституцией (уставом) и (или) законом субъекта РФ 

набором определенных возрастных, образовательных и иных обязательных признаков. 

Гражданин РФ наделяется полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ по 

представлению Президента РФ. 

Гражданин РФ может быть наделен полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ 

на срок не более пяти лет. 

Высшее должностное лицо субъекта РФ: 

 представляет субъект РФ в отношениях с федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления и при осуществлении внешнеэкономических связей, при этом вправе 

подписывать договоры и соглашения от имени субъекта РФ; 

 обнародует законы, удостоверяя их обнародование путем подписания законов или 
издания специальных актов, либо отклоняет законы, принятые законодательным органом 

государственной власти субъекта РФ; 

 формирует высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ. 
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Акты высшего должностного лица субъекта РФ: 1) указы (постановления) – они носят 

нормативный характер; 2) распоряжения – издаются по конкретным вопросам. 

Глава субъекта РФ может быть отрешен от должности за неисполнение своих обязанностей 

высшим законодательным (представительным) органом соответствующего субъекта РФ, 

Президентом РФ, населением соответствующего субъекта РФ в порядке отзыва. 

 

5. Взаимодействие органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ 

Взаимодействие законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ осуществляется в формах:  

1) законодательной инициативы;  

2) издания законов субъектов РФ;  

3) осуществления контроля за соблюдением и исполнением Конституции и законов РФ, 

законов субъекта РФ, исполнением бюджета субъекта РФ, исполнением федеральных и 

региональных программ развития, исполнением бюджетов территориальных государственных 

внебюджетных фондов субъекта РФ, соблюдением установленного порядка распоряжения 

собственностью субъекта РФ;  

4) формирования органов власти субъекта РФ;  

5) права высшего должностного лица участвовать в работе высшего законодательного органа 

субъекта РФ с правом совещательного голоса и требовать созыва внеочередного заседания этого 

органа, а также созыва вновь избранного законодательного органа власти;  

6) иных формах. 

Вносить законопроекты на обсуждение законодательных (представительных) органов власти 

субъекта РФ имеют право:  

1) депутаты законодательного органа субъекта РФ;  

2) высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ);  

3) представительные органы местного самоуправления;  

4) иные органы власти;  

5) общественные объединения граждан;  

6) граждане, проживающие на территории соответствующего субъекта РФ (численность 

граждан, выступающих с законодательной инициативой в законодательные органы власти 

субъектов РФ, устанавливается уставом этого субъекта). 

Право законодательной инициативы конкретным органам предоставляется конституцией 

(уставом) субъекта РФ. В этом случае взаимодействие выражается в том, что глава высшего 

исполнительного органа субъекта РФ имеет право вносить подготовленные отдельными 

министерствами и ведомствами законопроекты в законодательный орган соответствующего 

субъекта РФ по вопросам их ведения. 

Высшее должностное лицо имеет право подписывать и обнародовать законы, принятые 

законодательным органом субъекта РФ. 

Контроль за соблюдением и исполнением Конституции и законов РФ, законов субъекта РФ, 

исполнением бюджета субъекта РФ, исполнением федеральных и региональных программ 

развития, исполнение бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов 

субъекта РФ, соблюдением установленного порядка распоряжения собственностью субъекта РФ 

осуществляется одновременно законодательными и исполнительными органами субъекта РФ. В 

целях осуществления этого контроля высший исполнительный орган подготавливает отчеты по 

исполнению законов РФ и ее субъектов, федеральных и региональных программ развития, 

исполнения бюджета субъекта РФ и бюджетов территориальных государственных внебюджетных 

фондов субъекта РФ, а законодательный (представительный) орган субъекта РФ заслушивает эти 

отчеты. 

Взаимодействие представительных и исполнительных органов власти субъекта РФ в 

формировании органов власти выражается в следующем:  

1) право представительного органа власти выражать недоверие высшему должностному лицу 

субъекта РФ и подотчетному ему исполнительному органу;  

2) право представительного органа власти назначать выборы высшего должностного лица и 

т. д.  
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ТЕМА 18. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Местное самоуправление в РФ 

Местное самоуправление в РФ регламентируется ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-Ф3. 

Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской 

Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской 

Федерации. 

Местное самоуправление в РФ – форма осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией РФ, федеральными законами, а в 

случаях, установленных федеральными законами – законами субъектов РФ, самостоятельное и 

под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного 

самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения с учетом 

исторических и иных местных традиций.  

Граждане РФ осуществляют местное самоуправление посредством участия в местных 

референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а 

также через выборные и иные органы местного самоуправления. 

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории 

муниципального образования, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в 

соответствии с международными договорами РФ и федеральными законами. 

Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры РФ, Конституция РФ, федеральные 

конституционные законы, другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, 

конституции, законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, уставы муниципальных 

образований, решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан, и иные 

муниципальные правовые акты. 

По вопросам местного значения населением муниципальных образований непосредственно и 

(или) органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 

принимаются муниципальные правовые акты. 

Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат 

обязательному исполнению на всей территории муниципального образования. 

 

2.Органы и должностные лица местного самоуправления 

Структуру органов местного самоуправления составляют представительный орган 

муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация 

(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), контрольный орган 

муниципального образования, иные органы и выборные должностные лица местного 

самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Наличие в структуре органов местного самоуправления представительного органа 

муниципального образования, главы муниципального образования, местной администрации 

является обязательным. 

Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность 

органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных 

органов определяются уставом муниципального образования. 

Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. 

Структура органов местного самоуправления в случае создания на межпоселенных 

территориях вновь образованного муниципального образования определяется населением на 

местном референдуме или на сходе граждан или представительным органом муниципального 

образования и закрепляется в уставе муниципального образования. 

Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления осуществляется 

исключительно за счет собственных доходов бюджетов соответствующих муниципальных 

образований. 
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Представительный орган муниципального образования может осуществлять свои 

полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов. 

Представительный орган поселения состоит из депутатов, избираемых на муниципальных 

выборах. 

Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального 

образования и наделяется уставом муниципального образования в соответствии с настоящей 

статьей собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

 

3. Принципы территориальной организации местного самоуправления 

Местное самоуправление осуществляется на всей территории Российской Федерации в 

городских, сельских поселениях, муниципальных районах, городских округах и на 

внутригородских территориях городов федерального значения. 

Границы территорий муниципальных образований устанавливаются и изменяются законами 

субъектов Российской Федерации в соответствии с требованиями, предусмотренными ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-Ф3. 

Границы муниципальных образований устанавливаются и изменяются в соответствии со 

следующими требованиями: 

 территория субъекта РФ разграничивается между поселениями. Территории с низкой 
плотностью сельского населения могут не включаться в состав территорий поселений; 

 территории всех поселений, за исключением территорий городских округов, а также 

возникающие на территориях с низкой плотностью населения межселенные территории 

входят в состав муниципальных районов; 

 территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, 
прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного 

природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, 

земли для развития поселения; 

 в состав территории поселения входят земли независимо от форм собственности и 
целевого назначения; 

 в состав территории городского поселения могут входить один город или один поселок; 
 в состав территории сельского поселения могут входить, как правило, один сельский 

населенный пункт или поселок с численностью населения более 1000 человек (для 

территории с высокой плотностью населения — более 3000 человек) и (или) 

объединенные общей территорией несколько сельских населенных пунктов с 

численностью населения менее 1000 человек каждый (для территории с высокой 

плотностью населения — менее 3000 человек каждый); 

 законы субъектов РФ, устанавливающие и изменяющие границы поселений, должны 
содержать перечень населенных пунктов, входящих в состав территорий этих поселений. 

 

4. Система муниципальных правовых актов 

В систему муниципальных правовых актов входят: 

1) устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном референдуме 

(сходе граждан); 

2) нормативные и иные правовые акты представительного органа муниципального 

образования; 

3) правовые акты главы муниципального образования, постановления и распоряжения главы 

местной администрации, иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, предусмотренных уставом муниципального образования. 

Устав муниципального образования и оформленные в виде правовых актов решения, 

принятые на местном референдуме (сходе граждан), являются актами высшей юридической силы 

в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей 

территории муниципального образования. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить уставу муниципального 

образования и правовым актам, принятым на местном референдуме (сходе граждан). 

Представительный орган муниципального образования по вопросам, отнесенным к его 

компетенции, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
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территории муниципального образования, а также решения по вопросам организации 

деятельности представительного органа муниципального образования. 

Глава муниципального образования издает постановления и распоряжения по вопросам 

организации деятельности представительного органа муниципального образования в случае, если 

глава муниципального образования является председателем представительного органа, или 

постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 

отдельных государственных полномочий, а также распоряжения по вопросам организации работы 

местной администрации, если глава муниципального образования является главой местной 

администрации. 

Иные должностные лица местного самоуправления издают распоряжения и приказы по 

вопросам, отнесенным к их полномочиям уставом муниципального образования. 

 

5. Экономическая основа местного самоуправления 

Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной 

собственности имущество, средства местных бюджетов, а также имущественные права 

муниципальных образований. 

Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными 

формами собственности. 

В собственности муниципальных образований может находиться: 

 имущество, предназначенное для решения установленных федеральным законом вопросов 

местного значения; 

 имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных 

федеральными законами и законами субъектов; 

 имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления; 

 имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к 

вопросам местного значения. 

В собственности поселений могут находиться имущество, предназначенное для электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для 

освещения улиц населенных пунктов поселения, автомобильные дороги местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, жилищный фонд социального использования для 

обеспечения малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а также 

иное имущество, предусмотренное ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-Ф3. 

Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный бюджет). 

К собственным доходам местных бюджетов относятся:  

 средства самообложения граждан;  
 доходы от местных, региональных и федеральных налогов и сборов в соответствии с ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-

Ф3;  

 доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности, и иные доходы. 
 

6. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут 

ответственность перед населением муниципального образования, государством, физическими и 

юридическими лицами в соответствии с федеральными законами. 

Основания наступления ответственности депутатов, членов выборных органов местного 

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления перед населением и 

порядок решения соответствующих вопросов определяются уставами муниципальных 

образований в соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ». 
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Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления перед государством наступает на основании решения соответствующего суда. 

В случае если судом установлено, что представительным органом муниципального 

образования принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции РФ и иным 

федеральным законам и законам субъекта, уставу муниципального образования, а 

представительный орган в течение 3 месяцев со дня вступления в силу решения суда не принял 

мер по исполнению решения суда, высшее должностное лицо субъекта РФ в течение одного 

месяца после вступления в силу решения суда вносит в законодательный орган субъекта РФ 

проект закона субъекта о роспуске представительного органа муниципального образования. 

В подобных случаях, а также в случаях совершения действий, влекущих нарушение прав и 

свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности РФ, 

национальной безопасности РФ и если это установлено соответствующим судом, высшее 

должностное лицо субъекта РФ может издать правовой акт об отрешении от должности главы 

муниципального образования. 

Органы Прокуратуры РФ и другие уполномоченные федеральным законом органы 

осуществляют надзор за исполнением органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления Конституции РФ, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, конституций (уставов), законов субъектов РФ, уставов муниципальных 

образований, муниципальных правовых актов. 
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