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План работы 

 

1. Изучение нового материала.   

 

Задание к уроку № 3 

1. Проработать вопрос, используя лекции преподавателя. См. Приложение 1 

2.Составить конспект. 

3.Выучить конспект лекций. 

4.Ответить устно на вопросы:  

1. Демократическое государство, основные принципы его организации. 

2. Правовое государство: понятие и основные принципы организации и 

деятельности. 

 

Задания выполняются письменно в тетради.  

Требования по оформлению тетради: 

1.тетрадь должна быть подписана; 

2. страницы в тетради должны быть пронумерованы;  

3. номер поставить посередине верхнего поля каждой страницы,  а рядом написать 

фамилию студента (для удобства проверки выполненной работы). 

 

(Например:  4 – Иванов, 5 – Иванов и т.д.) 

 

После выполнения заданий работу необходимо отправить на проверку преподавателю 

на  электронную почту. 

 Электронная почта: polyakova.yur@yandex.ru 

 

ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХОВ! 
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Раздел 1. Основы конституционного права  

 



Тема 1.4.Основы конституционного строя России 
 

 

1. Понятиеконституционногостроя. 

2. Демократическоегосударство. 

3. Человек,егоправаисвободыкаквысшаяценность. 

4. Правовоегосударство. 

5. Федеративноегосударство. 

6. Суверенноегосударство. 

7. Экономическаяоснова. 

8. Социальноегосударство. 

9. Светскоегосударство. 

10. Республиканскаяформаправления. 

1. Понятиеконституционногостроя. 

Каждоегосударствохарактеризуетсяопределеннымичертами,вкоторыхвыражае

тсяегоспецифика.Совокупностьэтихчертпозволяетговоритьобопределеннойфо

рме,определенномспособеорганизациигосударстваилиогосударственномстрое.

Этотстрой,закрепленныйКонституциейгосударства,становится 

егоконституционнымстроем. 

Задачаконституциивсякогоконституционногогосударствавтом,чтобыустанов

итьпределыгосударственноговмешательствавсферуобщественногосаморегулир

ованиядлятого,чтобыэтовмешательствонесмоглонанестиврединститутамимеха

низмамсаморегулирования,действующимв рамкахгражданскогообщества. 

Т. о., под основами конституционного строя Российской 

Федерациипонимаютсяглавныеустоигосударства,егоосновныепризнаки,к

оторыепризваныобеспечитьРоссийскойФедерациихарактерконституцион

ногогосударства. 

2. Демократическоегосударство. 

1. В соответствии с Конституцией Российская Федерация

 естьдемократическоегосударство.Егодемократизмнаходитвыражени

е,прежде 



всего,вобеспечениивнемнародовластия;разделениявластейназаконодательную,

исполнительнуюисудебную;идеологическогоиполитическогомногообразия,мес

тного самоуправления. 

2. В Конституции Российской Федерации указывается, что 

носителемсуверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерацииявляетсяеемногонациональныйнарод.Этозначит,чтоРоссияпровозг

лашаетсягосударствомнародовластия,или,иначеговоря,демократическимгосу

дарством. 

Власть– явление социальное. Она появляется вместе с 

возникновениемчеловеческогообществаисуществуетвовсякомчеловеческомоб

ществе,посколькувсякоечеловеческоеобществотребуетуправления,котороеобес

печиваетсяразличнымисредствами,втомчислеипринудительными. 

Свозникновениемгосударствавозникаетигосударственнаявласть,котораяимеетв

качествеосновныхэлементовобщуюволюисилу,способнуюобеспечитьподчинен

иеейвсехчленовобщества. 

Государственнаявластьобладаетсилойгосударственногопринуждения, 

осуществляемого специально приспособленным для этой 

целиаппаратомпринуждения.. 

В демократическом государстве единственным источником власти и 

ееносителемявляетсянарод.Признаниемнародавкачествеверховногоносителя 

всейвластиявляетсявыражение народногосуверенитета. 

Народныйсуверенитетозначает,чтонарод,нискемнеделясвоювласть, 

осуществляет ее самостоятельно, и независимо от каких бы 

тонебылосоциальныхсил,используетисключительновсвоихсобственныхинтере

сах. 

Т.о.,народовластиеозначаетпринадлежностьвсейвластинароду,атакже 

свободное осуществление народом этой власти в полном соответствиисего 

сувереннойволей икоренными интересами. 

НародРоссийскойФедерацииосуществляетсвоювластькакнепосредственно,так

ичерез органыместногосамоуправления. 

Взависимостиотформыволеизъявлениянародаразличаютсяпредставительнаяи 

непосредственнаядемократия. 



Представительная демократия– осуществление народом власти 

черезвыборныхполномочныхпредставителей,которыепринимаютрешения,выра

жающиеволю всегонарода. 

Непосредственнаядемократия–

этоформанепосредственноговолеизъявлениянародаили каких-либо групп 

населения 

Референдум– всенародное голосование по наиболее важным 

вопросамгосударственнойиобщественнойжизниреспублики.Решения,принятые

всероссийскимреферендумом,обладаютвысшейюридическойсилой,вкаком-

либо утверждении не нуждаются и обязательны для применения навсей 

территорииРоссийской Федерации. 

Под выборамипонимаетсяучастиегражданвосуществлениивластинарода 

посредствам выделения народных представителей для выполнения 

вгосударственных органах или органах местного самоуправления воли 

народа,выраженной навыборах. 

Избирательноеправо(как активное,так ипассивное) представляетсятолько 

гражданам конкретного государства. Избирательное право - 

правонепросточеловека,агражданина. 

Выборы государственных органов и органов местного 

самоуправленияявляются свободными, проводятся на основе всеобщего, 

равного и прямогоизбирательногоправапритайномголосовании. 

3. Однимизосновополагающихпринциповдемократическойорганизаци

и 

государства,важнейшейпредпосылкойверховенстваправаиобеспечениясвобод

ногоразвитиячеловекаявляетсяпринципразделениявластей. Его суть сводится 

к тому, что для обеспечения свободы 

гражданразличныефункциигосударственнойвласти–

законодательная,исполнительная и судебная должны осуществляться 

различными органами,независимыми друг отдруга и сдерживающимидруг 

друга.Необходимо,чтобы эти органы находились во взаимном равновесии, 

чтобы ни один из 

нихнемогполучитьпреобладаниенаддругими,чтобыкаждыйизнихбылгарантир

ованотпосягательствнаегосамостоятельностьсостороныдругого. 

ВгодысоветскойвластивРоссиипринципразделениявластейбылотвергнуткакнеп

риемлемый. 

ДемократиявРоссийскойФедерацииосуществляетсянаосновепринципа 

идеологического и политического многообразия. Этот 



принцип,преждевсего,исключаетвозможностьсуществованиявстране 



государственнойилиинойобязательнойидеологии,т.е.вРоссиипризнаетсяидеолог

ическоемногообразие. 

Политическийплюрализм–

этосвободаполитическихмненийиполитическихдействий.Егопроявлениемявляе

тсядеятельностьнезависимыхобъединенийграждан. 

Важнымусловиемреализациипринципаполитическогоплюрализмаявляетсяопре

делениеправовогостатусаполитическихпартий,другихобщественныхобъединен

ийимассовыхдвижений,участвующихвполитическомпроцессе. 

Партии являются важнейшим элементом политической системы 

любогодемократическогогосударства.Безнихсегодняпрактическиневозможнос

амо осуществлениегосударственнойвласти. 

Впредставительныхорганахгосударственнойвластииместногосамоуправления 

разрешается создание организованных структур 

(фракций)политическихпартий. 

Политическийплюрализм–

этонетольковозможностьсостоятьвлюбойпартии,ноинесостоятьнивкакойпарти

и, бытьбеспартийным. 

4. К числу важнейших проявлений демократизма Российской 

Федерацииотноситсяналичиевней местногосамоуправления., 

Местноесамоуправлениеосуществляетрешениевопросовместногозначенияв 

Российской Федерации. 

3 Человек,егоправаисвободыкаквысшаяценность. 

КонституцияРоссийскойФедерациирассматриваетчеловека,егоправаи свободы 

в качестве высшей ценности. Тем самым она демонстрирует своепонимание 

взаимоотношений государства и личности, выдвигая на переднийплан 

именноличность. 

Защитачеловека,егоправисвободявляетсяобязанностьюгосударства. 

Признаниечеловека,егоправисвободвысшейценностьюкасаетсякаждого 

конкретного человека со всем его внутренним миром. Однако, 

дляреализацииэтогопринципаважноезначениеимеют 

социальныефункциикаждого человека, его ответственность перед другими 

людьми, обществом вцелом и государством. Только в этом случае принцип 

признания 

человекавысшейценностьюможетбытьраспространенвравноймеренавсехчлено

в 



общества.Человек,которыйнежелаетпризнаватьдостоинство,праваисвободудру

гихлюдей,никогданесможетобеспечитьсобственныедостоинство,праваисвобод

ы 

4 Правовоегосударство. 

ВсоответствиисКонституциейРоссийскаяФедерацияявляетсяправовымгосудар

ством. 

Правовоегосударство характеризуется,преждевсего,тем,чтооносамо 

ограничивает себя действующими в нем правовыми нормами, 

которымобязаныподчинятьсявсебезисключениягосударственныеорганы,должн

остные лица, общественные объединения и граждане. Его 

важнейшимпринципомявляетсяверховенствоправа. 

Верховенство права означает, прежде всего, верховенство закона. 

Оновыражается в том, что, основополагающие общественные отношения во 

всехсферахобщественной жизнирегулируютсязаконами. 

Согласно Конституции России в Российской Федерации все равны 

передзаконом и судом. Государство гарантирует равенство прав и свобод 

человекаи гражданина независимо от пола, национальности, языка, 

происхождения,имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения 

крелигии,убеждений,принадлежностикобщественнымобъединениям,атакже 

других обстоятельств. Запрещаются также формы ограничения правграждан 

по признакам социальной, национальной, языковой или 

религиознойпринадлежности.Мужчинаиженщинаимеют равныеправаи 

свободыиравныевозможностидляихреализации. 

Государство несет перед народом политическую, правовую и 

моральнуюответственностьзаполное выполнение взятыхна себя обязательств. 

Для правового государства не менее важна и ответственность 

гражданпередгосударствоми обществом. 

5. Федеративноегосударство. 

Государственноеустройство–этотерриториальнаяорганизациягосударства, 

характеризующаяся определенной формой правовых 

отношениймеждугосударствомвцеломиегочастями,связаннаясихправовымстат

усом. 

РоссийскаяФедерацияхарактеризуетсярядомособенностей: 



Российская Федерация является одним государством, как и любая 

другаяфедерация,анесоюзомгосударств.Заключаютсямногосторонниеидвустор

онние соглашения между Российской Федерацией и ее субъектами 

ораспределенииполномочиймеждуними.ОнистроятсвоиотношениянаосновеФе

деративногодоговора–

Договораоразграничениипредметовведенияиполномочиймеждуфедеральными

органамигосударственнойвласти Российской Федерации и органами власти 

суверенных республик всоставеРоссийскойФедерации (31.03.92г). 

В настоящее время Российская Федерация имеет в своем составе тривида 

субъектов - государства в составе Федерации, преобразованные, 

какправило,избывшихавтономныхреспублик, 

- государственно-территориальныеобразования–

края,областиигородафедеральногозначения,бывшиепрежденаиболеекрупным

иадминистративно-территориальнымиединицамиРоссийскойФедерации 

- национально - государственные образования- автономные области 

иавтономныеокруга. 

Российская Федерация обеспечивает суверенитет наций, 

проживающихнатерриторииРоссийскойФедерации.Суверенитетнацииозначает

еесамостоятельность и независимость в решении вопросов своей 

внутреннейжизни и взаимоотношений с другими нациями, ее свободное 

волеизъявлениевизбрании формы своейнациональной государственности. 

Российская Федерация обеспечивает также свободное развитие наций 

инародностей,проживающихнатерриторииРоссии.Онополучилосвоевыражени

евсозданииразличныхформнациональнойгосударственностинародовРоссийско

йФедерации–

республик,автономныхобластей,автономныхокругов,атакжепреобразованиеод

нихформнациональнойгосударственности в другие. 

Федеральное устройство Российской Федерации основывается на 

рядепринципов,обусловленныхеедемократическойсущностью 

• ГосударственнаяцелостностьРоссийскойФедерацииобеспечиваетс

я целостностью и неприкосновенностью ее 

территорий,единствомэкономическогопространства,котороенедопускае

тустановлениятаможенныхграниц,пошлин,сборовикаких-

либопрепятствийдлясвободногоперемещениятоваров,услугифинансовы

хсредств;верховенствомКонституцииРоссийской 



ФедерацииифедеральныхзаконовнавсейтерриторииРоссийскойФедерации;еди

нымгражданствомРоссийскойФедерации;отсутствиемусубъектовРоссийскойФ

едерацииправавыходаизсостава федерации или иного изменения своего 

статуса без согласияРоссийской Федерации, поскольку одностороннее 

решение такого 

родавопросовпредставляетугрозудлягосударственнойцелостностиРоссийской

Федерации,единствусистемыгосударственнойвласти. 

• ВРоссийскойФедерациигосударственнаявластьреализуетсясистем

ой,вкоторуювходятФедеральныегосударственныеорганы:Президент,зак

онодательные,исполнительные,судебные,атакжегосударственныеорган

ы всехсубъектовфедерации. 

• Разграничение компетенции между органами власти федерации 

иеесубъектовбазируетсянадобровольномпризнаниисубъектамифедерац

ии приоритета задач и целей федерации, а, следовательно, 

наограничении субъектов в ихправах. 

• НародыРоссийскойФедерациипользуютсяравнымиправамитакже 

на самоопределение, т.е. прежде всего на избрание формы 

своейгосударственности. В Российской Федерации имеется 21 

республика, 1автономная область, 10 автономных округов. Все они 

являются формойобъединениямногихнародов. 

• Равноправие субъектов Российской Федерации означает, что 

всесубъектыРоссийскойФедерацииобладаютодинаковымиправамивсво

их взаимоотношениях с федеральными органами 

государственнойвласти, что в составе Российской Федерации не может 

быть субъектов,имеющихкакие-

либопреимуществапосравнениюсдругимисоставляющими 

еесубъектами. 

6. Суверенноегосударство. 

Суверенитет государства– это свойство государства самостоятельно 

инезависимо от власти других государств осуществлять свои функции на 

еготерриториии заего пределами,вмеждународномобщении. 

Верховенство государственной власти – это такое состояние власти, 

прикоторомнаднейне стоитине можетстоятьникакаядругаявласть.. 

Важнымсвойствомсувереннойгосударственнойвластиявляетсяеенезависимость

, т.е. самостоятельность государства в отношениях с 

другимигосударствами.Впервыеносителемсуверенитетаиисточником 



государственнойвластипризнаетсямногонациональныйнародРоссииизапрещае

тсяущемлятьегоправонанепосредственноеосуществлениегосударственнойвлас

ти. 

Согласно закону земля, ее недра, воздушное пространство, воды, 

леса,природные и сырьевые ресурсы, хозяйственные и культурные ценности 

ипрочиебогатстваявляютсянациональнымбогатствомнародовРоссии.Порядоки

условиявладения,пользованияираспоряжениярегулируютсязаконодательством 

России и субъектов,входящихвее состав. 

Республики в составе Российской Федерации правом свободного 

выходаизсоставаэтойфедерациинепользуются.Поэтому,дажетеоретическионин

емогутрассматриватьсяв качествесуверенных. 

ЗащитаРоссийскойФедерациииеегосударственногосуверенитетаосуществляетс

яв различныхформах: 

военной–

ВооруженнымисиламиРоссийскойФедерации,которыезащищаютеегосударстве

нныеинтересыитерриториальнуюцелостность; 

дипломатической–

осуществляетсяпрезидентомиПравительствомРоссии,атакжегосударственным

иорганами,руководящимиразличнымиотраслями управления. Важная роль в 

охране государственного 

суверенитетавозложенатакженаправоохранительныеорганы. 

7. Экономическаяосновагосударства. 

ДляэкономическойсистемыРоссийскойФедерациихарактерномногообразиефор

мсобственности.Российскоегосударствоохраняетсобственностьвееразличныхф

ормахнаравныхоснованиях. 

Вчастнойсобственностивправеиметьземлюгражданеиихобъединения.Владение

,пользованиеираспоряжениеземлейидругимиприродными ресурсами 

осуществляются их собственниками свободно, еслиэто не наносит ущерба 

окружающей среде и не нарушает прав и законныхинтересовиныхлиц. 

Конституция Российской Федерации устанавливает, что в 

РоссийскойФедерациииметьимуществовсобственности,владеть,пользоватьсяи

распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами 

вправекаждый.Никтонеможетбытьлишенсвоегоимуществаиначе,какпорешени

юсуда. Принудительноеотчуждениеимуществадлягосударственных 



нуждможетбытьпроизведенотолькоприусловиипредварительногоиравноценного 

возмещения. 

8. Социальноегосударство. 

Подсоциальнымпринятопониматьгосударство,главнойзадачейкоторогоявляетс

ядостижениетакогообщественногопрогресса,которыйосновываетсяназакрепле

нных правомпринципах социальногоравенства,всеобщей солидарности и 

взаимной ответственности. 

ОсновныенаправлениясоциальнойполитикиРоссийскойФедерации: 

• Охрана труда и здоровья людей. Труд– основа жизни 

любогообщества, однако, в демократическом обществе труд не может 

носитьпринудительныйхарактер.Гражданинсамраспоряжаетсясвоимисп

особностямиктрудусамостоятельноилинаоснове договора. 

Деятельностьграждан,связаннуюсудовлетворениемличныхиобщественныхпотр

ебностей,непротиворечащуюзаконодательствуРоссийской  Федерации  и  

приносящую  им  заработок,   принятоназывать занятостью. Российская 

Федерация стремится к созданию условийдляполнойзанятости населения. 

Государствогарантируетвыплатупособийпобезработицеипопереквалификации.

Безработнымипризнаютсятрудоспособныеграждане,которыенеимеютработыиз

аработка. 

• Наряду с охраной труда важной составной частью 

социальнойполитикигосударстваявляетсяохраназдоровьяграждан 

• Установление гарантированного минимального размера 

оплатытруда. Одним из средств удовлетворения этих потребностей 

являютсяустановлениегарантированногоминимальногоразмераоплатыт

руда. 

• В Российской Федерации семья, материнство, отцовство, 

детствонаходятсяподзащитойобществаигосударства.ВРоссийскойФеде

рациибракосновываетсянадобровольномсогласиииравноправии 

супругов. На родителях лежит обязанность содержать ивоспитывать 

своих детей до совершеннолетия, а трудоспособные детидолжны 

заботиться о своих нетрудоспособных родителях.Дети, какграждане 

Российской Федерации, пользуются от рождения 

некоторымиосновными правами исвободами человека. 



• Государство и общество обеспечивают содержание, воспитание 

иобразованиедетей–сиротидетей,лишенныхродительскогопопечения, 

поощряют благотворительную деятельность по отношениюк детям. 

Государство проявляет заботу также об инвалидах и 

пожилыхгражданах.Государстворазвиваетсистемусоциальныхльгот,уст

ановленныхдляучастниковВеликойОтечественнойвойны,расширяетсеть

домов–

интернатовдляпрестарелыхиинвалидов,повышаетуровеньихблагоустро

йстваисоциально–бытовогообслуживания. 

• Развитиесистемысоциальныхслужб.Социальнымислужбамиявляю

тсяучреждения,предоставляющиегражданамсоциальныеуслуги. 

• Установление государственных пенсий, пособий и иных 

гарантийсоциальнойзащиты.Государствовзаконномпорядкеопределяетс

истемугосударственныхпенсийи социальныхпособий. 

22>>> 

8. Светскоегосударство. 

Светскимгосударствомсчитаетсятакоегосударство,вкоторомнесуществует 

официальной, государственной религии и ни одно из 

вероученийнепризнаетсяобязательнымили предпочтительным. 

Светскийхарактергосударстваобеспечивается,какправило,отделениемцеркви 

(религиозных объединений) от государства и светским 

характеромгосударственного образования(отделениемшколыотцеркви). 

Отделениерелигиозныхобъединенийотгосударстваозначает,чтогосударство, 

его органы и должностные лица не вмешиваются в 

вопросыопределениягражданамисвоегоотношениякрелигии,взаконнуюдеятель

ностьрелигиозныхобъединенийинепоручаютимвыполнениекаких-либо 

государственных функций. В то же время государство 

охраняетзаконнуюдеятельностьрелигиозныхобъединений.Религиозныеобъеди

нениянемогутвмешиватьсявделагосударства,неучаствуютввыборахоргановгос

ударственнойвластииуправления,вдеятельностиполитическихпартий. 

Исповеданиеираспространениеверывключаетвсебясовершениекульта, 

распространение своих убеждений в обществе непосредственно 

иличерезсредствамассовойинформации,миссионерскуюдеятельность,дела 



милосердияиблаготворительности,религиозноеобучениеивоспитание,подвижн

ическуюдеятельность(монастыри),паломничествоиинуюдеятельность,определя

емуюсоответствующимивероучениямиипредусмотреннуюуставом 

(положением)данного объединения. 

Религиозныеобъединенияпользуютсяисключительнымправомучрежденияпред

приятийпопроизводствубогослужебнойлитературыипредметовкульта.Онивпра

веосуществлятьблаготворительнуюдеятельностькаксамостоятельно,так 

ичерезобщественныеорганизации(фонды).Ониимеютправосоздаватькультурны

еипросветительскиеорганизации, а такжеучреждать средства массовой 

информации, включаярадио,телевидениеит.п. 

Религиозныеобъединениягражданмогутприниматьучастиевсоциально–

культурнойжизниобществавсоответствиисзаконодательством. 

Равенство религиозных объединений перед законом выражается в том,что ни 

одна религия или религиозное объединение не пользуется 

никакимипреимуществами, и не могут быть подвергнуты никаким 

ограничениям посравнениюсдругими. 

ВРоссийскойФедерациизапрещеныобщественныеобъединения,пропагандирую

щие расовую, национальную, религиозную или иную враждуи ненависть, 

насилие и войну, призывающие к насильственному 

изменениюилиниспровержениюКонституционногострояРоссийскойФедерации

,ксозданиюпараллельныхструктурвласти. 

9. Республиканскаяформаправления. 

ВКонституцииРоссийскойФедерацииустановленареспубликанскаяформаправл

ения.Ееглавным,определяющимпризнакомявляетсявыборность и сменяемость 

главы государства. Этим республиканская 

формаправленияотличаетсяотмонархии,характеризующейсянаследованиемста

тусаглавыгосударства. 

Различают два основных вида республики – 

президентскуюипарламентскую. 

В некоторых странах существуют формы правления, сочетающие 

чертыпарламентскойипрезидентскойреспублик.Кихчислуотносится иРоссия. 



СмешениепризнаковпрезидентскойипарламентскойреспубликвРоссийскойФед

ерациинаходитвыражениевналичиисильнойпрезидентскойвластиприсохранени

инекоторыхтипичныхпризнаковпарламентской формы (наличие председателя 

правительства, возможность,хоть и ограниченная, отстранения от власти 

правительства парламентом ироспускапарламентапрезидентом). 

СегоднядляРоссийскойФедерациихарактерна президентско-

парламентскаяреспубликанскаяформаправления,при которой, 

• во-первых, президент избирается всеобщим голосованием (в 

этомееотличиеотпарламентскойформы), 

• во-

вторых,онрасполагаетсобственнымипрерогативами,позволяющимиему

действоватьнезависимо отправительства, 

• втретьих,нарядуспрезидентомдействуетпредседательправительст

ваиминистры,образующиеправительство,вопределенноймереответстве

нноепередпарламентом(вэтомееотличиеотпрезидентскойформы).Именн

оэтипризнакиихарактеризуютРоссийскуюФедерациюкак«полупризиде

нтскую»республику. 

Вопросы: 

1. ДайтепонятиеконституционногострояРоссии. 

2. Охарактеризуйте демократическое государство. В чем 

егосущность? 

3. Назовитеформыволеизъявлениянарода. 

4. Чтозначитпринципразделениявластей? 

5. Что означает принцип идеологического и

 политическогомногообразия? 

6. КакследуетпониматьположениеКонституцииРФ,чточеловек,егоправаи 

свободыявляютсявысшейценностью? 

7. Вчемсутьправовогогосударства? 

8. Чтосчитаютгосударственнымустройствомстраны? 

9. Дайтехарактеристикуунитарногоифедеративногогосударства. 



10. Чтоозначаетсуверенитетнации? 

11. Как проявляется государственный суверенитет

 РоссийскойФедерации? 

12. Чтосоставляетэкономическуюосновугосударства?1

3.Чтопонимаютподсоциальным государством? 

14. Какоегосударствоявляетсясветским? 

15. ОхарактеризуйтеформуправленияРоссии. 

16. Дайтепонятиепрезидентскойипарламентскойреспублики. 

 

 

 

 
Лекция4:«КонституцияРФ1993годакакосновнойисточникконституционно

гоправаРоссии» 

 

 
Понятие конституционной реформы. Внутренние и внешние 

причиныпроведения реформы 1989-1993гг. Необходимость и особенности 

принятияновойконституции.Основныефункции,юридическиесвойстваиособен

ности структуры Конституции РФ 1993 года. Изменение 

КонституцииРФ,внесениепоправок.ГарантииреализацииКонституцииРФ.Ответ

ственностьзанарушениеКонституцииРФ.ОсобаяохранаКонституции РФ. 

 

 
Жизнедеятельность общества и государства обусловливает 

постоянноеконституционное развитие. При определенных обстоятельствах 

оно получаетвидконституционнойреформы. 

Конституционнаяреформасостоитвпоследовательностиполитико-

правовыхрешенийидействийгосударственнойвласти,направленныхнаприведен

иеписаныхнормюридическоговысшегозаконастранывсоответствие с той 

реальной ситуацией, которая диктуется потребностямиобщественного 

развития и правосознания. В российских условиях 

реформаимеетзадачейстановлениеиразвитиеоснов,нормипрактики 



конституционализма, новой системы Конституции и

 отрасликонституционногоправа. 

Кособенностямконституционнойреформыможноотнестиследующее: 

1. Содержание ее предполагает создание или видоизменение 

основныхинститутовконституционногостроя,переустройствогосударственны

хорганов,развитиеконституционногозаконодательства. 

2. Закрепляемыеиосуществляемыенововведениянаправленынаобеспече

ние развития общества. Конституционная реформа выступает 

какпроявлениеприсущейобщественнойжизниобщейтенденциикпрогрессу. 

3. Конституционнаяреформапризванаиметьхарактерпоэтапногопроцесс

а,противостоящегореволюционномуирадикальномусломуинститутовинормпр

еобразуемогостроя.Онанеуничтожаетположительных ценностей 

существующей социальной системы, но 

серьезнопреобразуетисовершенствуеткакструктурувцелом,такиотдельныеинс

титуты. 

4. По масштабу действия различают полные и частичные реформы. 

Впервомслучаеречьидетнеопростомусовершенствованиизаконодательства,а о 

качественном развитии правовыхорганов. 

Средиобъективныхпричинконституционныхреформможновыделитьследующие: 

1. Внутриполитическаяпричина.Сменаформыправлениялибополитичес

когорежимавызываютнеобходимостьреформированияосновстрояиотдельных

государственно-

правовыхинститутов,ограничениянеадекватнойвластиопределенногоорганаил

ипартии,установленияразделения властейснеобходимымииздержками 

ипротивовесами. 

2. Переход к новой форме государственно-территориального 

устройства,т.е. переход от РСФСР, прежде построенной на автономизации 

национально-государственныхинационально-

территориальныхобразований,вновуюфедерациюреспублик,краев,областей. 

3. Масштабное изменение «политической карты» общества, приход 

квласти оппозиционной силы. Победившая партия стремится закрепить 

путемпересмотраКонституциисвоипредставленияосоциально-

экономическомстрое. 



4. Эволюционной причиной частичного пересмотра 

конституционныхнормвыступаетреформаправовойсистемы,обусловленнаястр

емлениемуйти отутраты Конституцией еефактическойсилы. 

5. Внешняяпричинабываетпродиктованаизменениемгеополитическог

оположения,окружениястраны,провозглашениемнезависимости. 

Послеавгуста1991г.встранесложиласьноваявнутриполитическаяобстановка. 

Распался Союз, рухнул тоталитарный режим, ушла в 

небытиеКПСС,началасьломка старойэкономической системыобщества. 

Однакосразунельзябылоуничтожитьпрежнююправовуюсистемуобщества. В 

ней происходили лишь принципиальные изменения. 

Нагляднымсвидетельствомэтогоявляютсятеизмененияидополнения,которыевн

осились в Конституцию РСФСР 1978 года. В частности, в связи с 

новымивеяниями в ст. 12 Конституции вносится дополнение о продаже или 

иномотчуждении земельных участков, т.е. признается частная собственность 

наземлю,нонепахотную.ПодобнаясудьбапостигламногиестатьиКонституции, 

которые уже не соответствовали новым реалиям, 

сложившимсявРоссийскойФедерации. 

Вместе с тем в Конституцию вносятся новые статьи. Так, появляются 

ст.11,регламентирующаянесколькоиначестатусгосударственнойсобственности 

Российской Федерации; ст. 67, закрепляющая за 

гражданамиправонавозмещениегосударствомвсякоговреда,причиненногонезак

оннымидействиямигосударственныхоргановидолжностныхлицит.д. 

НокакбынеобновляласьКонституцияРСФСР,онавсеженипоструктуре,нипосоде

ржаниюнемогласлужитьюридическойбазойтехкоренных преобразований, 

которые осуществлялись или осуществляются 

вРоссийскойФедерации.Требовалсяновыйосновнойзаконгосударства,отражаю

щийсложившиесявстранепринципиальноиныеобщественныеотношенияпосрав

нениюстеми,которыенавязалаобществуСоветскаявласть. В результате Съездом 

народных депутатов Российской Федерациипринято два постановления о 

подготовке проекта новой Конституции, 

т.к.стараявключалавсебявсевластиеСоветовиэтобылтотбарьер,передкоторымна

чалиостанавливатьсяреформы. 

Кроме этого существовал психологический барьер в сознании 

граждан,привыкшихзамногиегодысоветскойвластикопределеннойформеправле

нияиплохопонимавшихзачемееменять.Вусловияхкризиса 



экономики,обострившихсясоциальныхинациональныхпротиворечийвобществе

,мирнаясменаконституцииоказаласьневозможнаиразвитиесобытийпривелоквоо

руженномупротивостояниювоктябре1993г.Верховный Совет РСФСР был 

распущен и 12 декабря 1993 года 

всенароднымголосованиембылапринятановаяКонституцияРоссии-

впервыеКонституциядействительно суверенногогосударства. 

В ходе проведения конституционно-правовой реформы 1991 – 1993 

гг.былипредпринятыследующиешаги: 

– введениеполитическогоплюрализма,отказотконституционногозакрепл

ения роли одной политической партии как ведущей силы общества 

игосударства; 

– отказ от господствующего положения государственной 

собственности,установлениеконституционногопринципамногообразияформс

обственности и ихравной защиты государством; 

– закреплениеновойконцепциистатусаличностивобществеигосударстве, 

которая основана на приоритете личных прав и свобод человекаи 

гражданина, его свободном выборе форм своего участия в 

политической,экономической игосударственной жизни; 

– провозглашениегосударственногосуверенитетаРСФСР; 

– утверждение нового содержания принципа федеративного 

устройстваРСФСР,закреплено,чтосубъектамиявляютсяреспублики,автономн

ыеобразования(автономнаяобластьиавтономныеокруга),атакжетерриториальн

ыеединицы(края,области,городафедеральногозначения); 

– введениеновойизбирательнойсистемы,котораяпостроенанасостязател

ьностисторонивыдвиженииальтернативныхкандидатов; 

– установлениепринципаразделениявластей,которыйпредполагаетразде

лениефункцийвластимеждугосударственнымиорганамиодногоуровня,игосуда

рственнымиорганамиразличныхуровней(Федерация,субъекты 

РФ,местноесамоуправление); 

– введение поста Президента РСФСР, которая затем переименована 

вРоссийскуюФедерацию; 

– учреждениепостояннодействующеговысшегопредставительногоорган

авласти(парламента); 



– установлениеинститутаконституционногоконтроляиконституционн

огоправосудия–Конституционного Суда. 

КонституциюРоссийскойФедерации1993г.отличаюттакиечерты,как: 

1) особыйсубъект,которыйустанавливаетконституцию.Такимсубъектом 

является народ. В Конституции 1993г. наиболее 

последовательно,посравнениюсовсемипредшествующими,отраженрассматри

ваемыйпризнак.Веепреамбулесказано:«Мы,многонациональныйнародРоссий

ской Федерации, принимаем Конституцию Российской Федерации».Причем, 

это первая Конституция, принятая действительно народом (а не отимени 

народа)путемвсенародного голосования; 

2) учредительный, первичный характер конституционных 

установлений.Толькоучредительнаявластьможетизменить,втомчислеисамым

радикальнымобразом,основыустройстваобществаигосударства.Черезконстит

уцииполучалилегитимностьпринципиальныеизменениявсегообщественногос

троя.Такую роль 

сыгралиКонституцияРСФСР1918г.иКонституцияРоссийскойФедерации 

1993г. 

УчредительнаяприродаКонституциипроявляетсяивтом,чтоеепредписаниявыст

упаютвкачествепервоосновы.Этоозначает,чтодляустановленияположенийКонс

титуциинесуществуетникакихправовых,юридическихограничений.Так,законы

немогутпротиворечитьКонституции, указы Президента не должны 

противоречить Конституции ифедеральнымзаконам, 

ауконституциинеттакогоюридическогопотолка; 

3) всеохватывающийобъектконституционнойрегламентации,т.е.общест

венныеотношения,которыеонарегулируетизакрепляет.Сфераконституционног

овоздействиязатрагивает всеобластижизниобщества-

политическую,экономическую,социальную,духовнуюи др.; 

4) особые юридические свойства: верховенство, высшая 

юридическаясила,порядок принятия,внесения в нее поправок,специфические 

формыохраны идр. 

КонституцииРоссийскойФедерации1993г.характерныследующиеособенности: 

1. Внейвпервыеполучилконституционноезакреплениепринципверховен

ства Конституции Российской Федерации. Ни в одной из 

прежнихконституцийРоссиитакогоположениянесодержалось.Вэтомпреждевс

его 



отражается утверждение в нашей стране конституционного

 строя,стремлениек созданиюправового государства. 

Верховенство конституции означает также, что с ее принципами 

должнасообразовываться деятельность всех государственных структур, 

граждан вовсехсферахжизни. 

Впринципеверховенстваконституцииотражаетсяифедеративныйхарактернашег

огосударства.ВерховенствофедеральнойКонституцииутверждается на всей 

территории России, в том числе и республик, которыетакжеимеют 

своиконституции. 

Характерно, что ст. 15 Конституции Российской Федерации не 

включаетконституции республик в число правовых актов России, которые не 

должныей противоречить. Такой подход не исключает возможности 

несоответствияконституцииреспубликКонституцииРоссийскойФедерации,али

шьотражаетинойуровеньсоотношенияэтихактов,особуюпроцедуруустановлени

я несоответствияи механизмего преодоления. 

2. Вст.15КонституцииРоссийскойФедерациизакрепляется,чтоКонститу

цияРоссийскойФедерацииимеет высшую юридическую силу ипрямое 

действиеи применяетсянавсей территории России. 

Высшая юридическая сила Конституции означает, что законы и 

иныеправовыеакты,принимаемыевРоссийскойФедерации,недолжныпротиворе

чить Конституции России, и что органы государственной 

власти,органыместногосамоуправления,должностныелица,гражданеобязанысо

блюдатьКонституциюРоссийской Федерации и законы. 

3. Конституция является ядром правовой системы России. Ее 

принципыиположенияиграютнаправляющуюрольдлявсейсистемытекущегоза

конодательства.ИменноКонституцияопределяетсампроцессправотворчества-

устанавливает,какиеосновныеактыпринимаютразличныеорганы,ихнаименова

ния,юридическуюсилу,порядокипроцедурупринятиязаконов. 

4. К юридическим свойствам Конституции относится ее 

особаяохрана.Вэтомзадействованавсясистемаоргановгосударственнойвласти,

осуществляющихэтуохранув различныхформах. 

Ст.80Конституциизакрепляет,чтоПрезидентРоссииявляетсягарантомКонститу

ции.ОнобязуетсясоблюдатьизащищатьКонституцию. 



Важную роль в охране Конституции играет Конституционный Суд. 

ОнрассматриваетделаосоответствииКонституцииРоссийскойФедерациизаконо

вииныхнормативныхактовкакфедеральныхоргановгосударственнойвласти,таки

еесубъектов.Акты,признанныенеконституционными, утрачивают силу, а не 

соответствующий 

КонституцииРоссийскойФедерациимеждународныйдоговорнеподлежит 

введению вдействие. 

5. Конституциюотличаетиособый,усложненныйпорядокеепересмотра и 

внесение поправок. Пересмотр касается только положений глав1,2 и 

9.Поправкивносятсявгл.3-8Конституции РФ. 

Подструктуройконституциипонимаетсяпринятыйвнейпорядок,посредством 

которого устанавливается определенная система группировкиоднородных 

конституционных норм в разделы, главы и 

последовательностьихрасположения. 

В основе обобщения конституционных норм в общие разделы, 

главылежитединствопредметарегулирования,т.е.ихсвязанностьединствомобще

ственныхотношений,на которыеэтинормывоздействуют. 

В основе определения последовательности расположения в Конституцииэтих 

комплексов норм лежат факторы, основанные на учете взаимосвязи этихнорм 

друг с другом,мотивы первичности и производности норм друг отдруга. 

СтруктураКонституцииРоссийскойФедерациинаразныхэтапахееразвитиянебы

лапостоянной.Внейотражалисьособенностигосподствующейидеологии,зрелост

ьтойилиинойсферыобщественныхотношений,подготовленностьихк 

правовомувоздействию. 

Значительное влияние на структуру Конституции России оказал 

фактпребыванияРСФСРвсоставебывшегоСССРвкачествесоюзнойреспублики,п

осколькуструктурареспубликанскихконституцийдолжнапочтиполностьювоспр

оизводитьпринятуювсоюзной.Такаяустановкаособенно четко выражена в 

Конституции РСФСР 1937г. и в 

КонституцииРСФСР1978г.,совпадавшихпосвоейструктурессоответствующими

Конституциями СССР. 

ДляпервыхсоветскихконституцийРоссиибылохарактернонесовершенствоих 

структурысюридическойточкизрения.Группировканормнебылавдолжноймерес

истематизированаилогическиобъяснима.Их 



отличало сначала отсутствие особого раздела о правах граждан, затем 

еговключениев Конституцию 1937г.вкачестве одной изпоследних глав(гл.11). 
 

ПриразработкепроектаКонституции1993г.предполагалосьначатьКонституцию 

именно с раздела о правах и свободах человека и гражданина.Конституция 

1993г.не восприняла такую структуру,что можно признатьлогичным, так как 

начинать Конституцию с закрепления прав человека 

безопределенияобщихосновустройстватогообщества,членомкоторогочеловек 

является, невозможно. Однако Конституция не отодвинула проблемуправ и 

свобод человека и гражданина, уже во второй статье закрепив 

ихпризнаниевысшейценностьювкачествеоднойизважнейшихосновКонституци

онного строяРоссии. 

По своей структуре Конституция 1993г. состоит из преамбулы и двухразделов. 

Первый раздел содержит собственно Конституцию и состоит издевяти глав: 

1. Основыконституционногостроя. 

2. Праваисвободычеловекаигражданина. 

3. Федеративноеустройство. 

4. ПрезидентРоссийскойФедерации. 

5. ФедеральноесобраниеРоссийскойФедерации. 

6. ПравительствоРоссийскойФедерации. 

7. Судебнаявласть. 

8. Местноесамоуправление. 

9. Конституционныепоправкиипересмотрконституции. 

Второйразделноситназвание«Заключительныеипереходныеположения». 

УказаннаяструктураКонституцииРФ1993годасущественноотличаетсяотранеед

ействующейКонституцииРСФСР1978года.Впоследней редакции Конституции 

РСФСР 1978 года выделялись преамбула,одиннадцать разделов и в качестве 

приложения включался ФедеративныйДоговор. 



ВструктуреКонституцииРФ1993годачеткопрослеживаютсятеконцептуальныеи

деи,накоторыхонаоснована.Этопроявляетсявследующем: 

1. Визмененииназванияпервогораздела.Введениеновогопонятия 

«Основыконституционногостроя»-

отражениекачественногоизмененияхарактеристики строя. 

2. В связи с отказом от формы правления в виде советской 

республики,переходомнапарламентскуюсистемуснятразделчетвертый«Совет

ынародныхдепутатовРоссийскойФедерацииипорядокихизбрания». 

3. ГлаваоПрезидентеоткрываетпереченьглавоборганахгосударственной

власти.ВэтомотражаетсяновыйстатусПрезидента,присущий емукак 

главегосударства. 

4. ПоследовательноеичеткоеотражениевструктуреКонституциипринцип

аразделениявластей. 

5. Концепцияобновленияфедеративногоустройства,новыйстатуссубъект

овРоссийскойФедерации,иныепринципыразграниченияполномочийполучили

отражениевструктуреКонституциипутемустранения таких разделов, которые 

выделялись в прежней Конституции 

ибылипосвященывысшиморганамгосударственнойвластииуправленияреспуб

лики в составе России, органам государственной власти и 

управлениякрая,области,автономногоокругаигорода. 

6. Снят раздел о государственном плане экономического и 

социальногоразвитияРоссии,которыйивпрежнейКонституцииужеявлялсянеоп

равданным. 

7. ВпрежнейКонституцииправаисвободычеловекаигражданинабыли 

включены в раздел «Государство и личность». В новой Конституцииглава 

называется «Права и свободы человека и гражданина», что 

показываетсамоценность личности без увязки ее статусасгосударством. 

КонституцияРоссийскойФедерации1993г.невключилатекстФедеративногоДог

овора,посколькуегоположениянашлиотражениевКонституции. 

РазделвторойКонституции«Заключительныепереходныеположения»висториир

оссийскойконституциипоявилсявпервые.Вконституцияхзарубежныхстраннали

чиетакогораздела- явлениенередкое.Вэтомразделе 



вКонституциизакрепляютсяположенияповопросам,связаннымсвведениемново

йКонституциивдействие,фиксируетсяпрекращениедействия прежней 

Конституции, соотношение Конституции и 

ФедеративногоДоговора,порядокприменениязаконовииныхправовыхактов,дей

ствовавших до вступления в силу настоящей Конституции, основания, 

накоторыхпродолжаютдействоватьранееобразованныеорганывластииуправлен

ия.Второйраздел содержитдействующие нормыправа. 

ПорядокпринятияКонституцииРоссийскойФедерацииопределялсяУказомПрез

идентаРоссийскойФедерации«Опроведениивсенародногоголосования по 

проекту Конституции Российской Федерации» от 15 октября1993г. 

ВсоответствиисУказомПрезидентаРФпроцедурапринятияКонституции 

регламентировалась Положением о всенародном 

голосованиипопроектуКонституции Российской Федерации12 декабря1993г. 

Положениеотвсенародномголосованииохватывалосовокупностьправовыхнорм,

регулировавшихнаиболеесущественныеотношения,связанныесегопроведением

.Причемэтасовокупностьскладываласьиздвух четковыраженных групп 

правовых норм.Первая группа закреплялапринципы всенародного 

голосования, т.е. его исходные начала, на основекоторых осуществлялось 

голосование. Принципы устанавливали: как и какимпутем должно было 

проводиться это голосование, кому принадлежит правоучастия в нем и кто не 

мог быть субъектом голосования.В 

частности,всоответствиисост.2Положениявсенародноеголосованиеобъявлялос

ьвсеобщимиравным,проводилосьпутемтайногоголосования.Правомучастия в 

нем наделены все граждане Российской Федерации, достигшие 18-

летнеговозраста.Еголишеныграждане,признанныесудомнедееспособными, и 

граждане, содержавшиеся в местах лишения свободы повступившемув 

законную силуприговору. 

Вторая группа охватывает нормы права, которые наполняют 

указанныепринципыконкретнымсодержанием,устанавливаютпорядокпроведен

иявсенародного голосования. 

Роль любой конституции в обществе реализуется в ее функциях. 

Подфункциями конституции понимают основные направления ее воздействия 

наобщественные отношения, в связи с этим можно выделить три основные 

еефункции:правовую,политическуюи гуманистическую. 



Правовая функция заключается в том, что Конституция выступает 

ядромправовойсистемыгосударства,учреждаетосновополагающиеправовыепол

ожения, которые являются основополагающими для различных 

отраслейправа.Конституция,обладаявысшейюридическойсилой,обеспечиваету

порядочениеинадлежащееправовоерегулированиеобщественныхотношений,сп

омощьювзаимосвязанныхивнутреннесоподчиненныхнормативных актов 

государства. В основе их реализации лежат краеугольныеположения 

Конституции: государственный суверенитет, права и свободы 

ичеловекаигражданина,верховенствозаконов,принципразделениявластейна 

законодательную, исполнительную и судебную, разграничение 

предметовведенияоргановгосударственнойвластиФедерациииоргановвластису

бъектов Федерацииит.д. 

Следующая функция – это политическая, которая заключается 

преждевсеговзакрепленииполитическогомногообразия,многопартийности,идео

логического плюрализма.НоваяКонституцияРФпредоставляет 

всемполитическимсиламравныевозможностивборьбезагосударственнуювласть

,запрещаялишьдействиянаправленныенаподрывосновконституционного строя, 

безопасности государства, разжигание социальной,расовой,национальной 

ирелигиозной розни. 

ГуманистическаяфункцияКонституцииРФзаключаетсявтом,чтовней 

воплощаются общечеловеческие ценности, закреплены права и 

свободычеловекаигражданина,которыеявляютсявысшейценностьюдлягосударс

тваиконституциявозлагаетнанегообязанностьпризнания,соблюденияи 

защитыправи свободчеловека. 

Конституция Российской Федерации вводит новые подходы к 

порядкуизмененияКонституции.Впервыевисториироссийскогоконституционал

измаустанавливаетсяразличиепересмотраКонституцииРоссийской Федерации 

и внесениевнеепоправок. 

ВранеедействовавшейКонституции1978г.речьшлалишьобизмененияхидополне

нияхКонституции,производившихсяСъездомнародныхдепутатовРоссийскойФе

дерациипутемпринятиязаконабольшинством не менее двух третей от общего 

числа избранных народныхдепутатов. Причем в Конституции 1978г. не был 

установлен круг 

субъектов,которыеобладалиправомвноситьпредложенияобизмененияхидополн

енияхв Конституцию. 



ВновойКонституцииРоссийскойФедерацииэтотвопросрешаетсядостаточночетк

о.Аименно,предложенияопоправкахипересмотреположений Конституции 

могут вносить Президент Российской 

Федерации,СоветФедерации,ГосударственнаяДума,ПравительствоРоссийской

Федерации,законодательныеорганысубъектовРоссийскойФедерации,атакже 

группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерацииили 

депутатовГосударственнойДумы (ст.134). 

В случае внесения предложений о поправках и пересмотре 

определенразличный порядок их реализации. Если в отношении внесения 

поправок 

вКонституциюРоссийскойФедерациипризнаетсяправорешенияданноговопроса

самимФедеральнымСобранием,товотношениипересмотраположений глав 1, 2 

и 9 Конституции Российской Федерации (ч. 2 ст. 

135)такимправомпарламентненаделялся,арешениедолжноприниматьсяспециал

ьносозываемыморганом-

КонституционнымСобраниемиливсенароднымголосованием,решениео 

проведении которого принимаетсяКонституционным Собранием. Таким 

образом, поправками к КонституцииРоссийской Федерации являются 

принимаемые Федеральным Собранием 

впорядке,предусмотренномдляпринятияфедеральногоконституционногозакона

, изменения и дополнения глав 3-8 Конституции. Главы же 1, 2 и 

9Конституции без пересмотра самой Конституции и разработки и 

принятияпроекта новой Конституции России измененыбытьнемогут. 

В Конституции РФ 1993г. отражен также особый порядок изменений 

вст.65,вкоторойзакрепленпоименныйсоставсубъектовРоссийскойФедерации. 

Изменения в эту статью вносятся двумя путями. Во-первых, какизменения к 

нормам, определяющим состав субъектов. Согласно ст.137, 

ч.1КонституцииРФизменениявэтинормывносятсянаоснованиифедеральногоко

нституционногозаконаопринятиивРоссийскуюФедерациюиобразованиивеесос

тавеновогосубъектаРФ,атакжефедеральногоконституционногозаконаобизмене

нииконституционно-правовогостатусасубъектаРФ.Во-

вторых,какизменениякнормам,закрепляющимнаименованиясубъектовРФ.Этот

порядоксамойКонституциейнеконкретизирован,поэтомусогласнопостановлени

юКонституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 года «По делу о 

толкованиичасти2ст.137КонституцииРоссийскойФедерации» 

новоенаименованиесубъектаРФподлежитвключениювст.65Конституциибезосо

быхдополнительных процедур на основании Указа Президента РФ о 

внесениисоответствующихизмененийвст.65.ДанноерешениеКонституционного

СудаРФоснованонатом,чтоизмененияназваниясубъектаотноситсяк 



компетенции самого субъекта. Если наименование субъекта меняется в 

егоконституции или уставе, то Президент Российской Федерации приводит 

всоответствие сэтими изменениямист.65 Конституции РФ. 

ПодреализациейКонституциимыдолжныпониматьдеятельностьсубъектов 

конституционного права по воплощению положений 

конституциивповедениелюдей,должностныхлиц,государственныхоргановдляд

остиженияцелей поставленныхКонституцией. 

Сферой реализации Конституции являются все стороны жизни обществаи в 

этом процессе должны участвовать все субъекты права. Особенностью 

жепроцесса реализации является то, что главным и активным его 

участникомдолженбытьнарод,азатемгосударство и его субъекты. 

Этапы применения конституционных норм можно разделить на 

четыреформы:соблюдение,исполнение,использование,применение. 

Прямое действие конституционных норм означает, что независимо 

отналичиязаконодательныхактовтекущегозаконодательства,вкоторыхконкрети

зируютсяконституционныенормывсеправоприменяющиесубъектыобязаныэтин

ормыосуществлять.Этотпринципнеисключаетразвитие этих норм в текущем 

законодательстве, наоборот 

непосредственноедействиеконституционныхнормтребуетвсестороннегоразвит

ияроссийского законодательства. 

Суд и иные органы при решении тех или иных положений могут 

прямоссылатьсянаконкретнуюстатью Конституции. 

В случаесомненийпоповоду соответствияроссийскойКонституциикакого-

либонормативногоактасудобращаетсясзапросомоконституционностиданногоак

тавКонституционныйСудРФналюбойстадии рассмотрениядела. 

КюридическимсвойствамКонституцииотноситсяееособаяохрана. 

Вэтомзадействованавсясистемаоргановгосударственнойвласти,осуществляющ

их эту охрану в различных формах. Ст. 80 ч. 2 

Конституциизакрепляет,чтоПрезидент РоссииявляетсягарантомКонституции.В 

егоприсягеонобязуетсясоблюдатьизащищатьКонституциюРоссийскойФедерац

ии (ч.1ст.82.). 



Президентвправеприостанавливатьдействиеактоворгановисполнительнойвласт

исубъектовРоссийскойФедерациивслучаепротиворечияихКонституции. 

Конституция не возлагает специальных обязанностей по ее охране 

наФедеральное собрание, Правительство, Верховный и Высший 

арбитражныйсуды. Но в силу своих конституционных полномочий и при 

чрезвычайныхобстоятельствах,представляющихугрозуКонституции(мятеж,вое

нныйпереворот и др.), они обязаны действовать в соответствии с 

Конституцией и вее защиту. Это касается Вооруженных сил и 

правоохранительных органов,находящихсявподчиненииПравительства. 

Конституция предусматривает назначение Госдумой Уполномоченногопо 

правам человека, и Федеральный конституционный закон от 26 

февраля1997г.определяетегополномочия.Онпризванстоятьнастражеправисвобо

д человека, содействовать претворению в жизнь его 

конституционныхгарантий. 

Важную роль в охране Конституции играет конституционный суд. 

ОнрассматриваетделаосоответствииКонституцииРоссийскойФедерациизаконо

вииныхнормативныхактовкакфедеральныхоргановгосударственнойвласти,таки

еесубъектов.Актыилиихотдельныеположения,признанныенеконституционным

и,утрачиваютсилу,анесоответствующийКонституцииРоссийскойФедерацииме

ждународныйдоговорнеподлежитвведениювдействиеи применению. 

Понятие конституционного строя. Принципы конституционного 

строя:понятие, классификация. Конституционные основы политической 

системы.Конституционныеосновыэкономическогостроя.Конституционно-

правыеначаларегулированиясоциальнойсферы.Конституционно-

правовоерегулированиедуховныхотношений. 

Понятие конституционного строя можно рассматривать с двух сторон.Во-

первых,принимаяконституциюкаждоегосударствозакрепляетвнейсовокупность

определенныхчерт,которыехарактеризуютего,напримерформуправления,форм

угосударственногоустройства,тоестьгосударственныйстрой.Такимобразом,сда

ннойточкизренияконституционныйстройпредставляетсобойопределеннуюфор

муорганизациигосударства,закрепленнуювегоконституции. 

Однако,следуетотметить,чтовпонятиеконституционногостроянеобходимовклю

читьнетолькоформальноезакреплениеосновных 



характеристик государства вглавномего документе,но и 

необходимостьсоблюдениявсехосновныхпринциповсуществованияидеятельно

стигосударства. Наличие конституции в государстве вовсе не означает, что 

егоможносчитатьконституционным,чтооноподчиненоправу.Понятиеконституц

ионногострояследуетприменятьтолькокгосударствам,вкоторыхконституциянад

ежноохраняетправаисвободычеловекаигражданина, все право и деятельность 

всех органов государственной властисоответствуютконституции 

иподчиняютсяей. 

Таким образом, конституционных строй не сводится к факту 

наличияконституции, а становится реальностью только при наличии двух 

условий:если конституция соблюдается и если она демократическая. 

Следовательно,Конституционным строем следует признать форму или способ 

организациигосударства,котораяобеспечиваетподчинениеегоправу,прикоторо

мсоблюдаютсяправаисвободычеловекаигражданина,агосударстводействуетв 

соответствии сконституцией. 

Принципыконституционногострояможноразграничитьнатриосновныегру

ппы: 

1. К универсальным относятся принципы, имеющие 

общечеловеческуюценность, выработанные мировой цивилизацией к концу 

20 века и присущиебольшинству современных конституций: принципы 

народного 

суверенитета,народовластия,правовогоисоциальногогосударства,гарантирова

нностиправ и свобод человека, социально ориентированной рыночной 

экономики,разделениявластей,политическогоплюрализма,представительнойд

емократииитакдалее. 

2. Принципы,закрепляемыеосновнымизаконамиотдельныхгруппгосудар

ствилиопределеннойконституционноймодели.Так,длясоциалистической 

конституционной модели характерны руководящая рольодной партии в 

государстве, господство общественной собственности и 

т.п.Конституциямразвивающихсястранприсущи,например,принципнационал

изма(Бангладеш,Индонезия),принципафриканскогоединства(государстваАфр

ики). 

3. Принципы,характерныелишьдляотдельныхконституций,отражающи

енациональнуюспецификустраны.Например,КонституцияПакистанапровозгл

ашаетвкачествеважнейшегопринципаполитикигосударства «исламский образ 

жизни». В конституциях Японии и Италии –отказот войны. 



Всоставконституционногостроявходятполитическиеотношения,экономические

отношения,социальныеидуховно-культурныеотношения. 

Конституционныеосновыполитическойсистемыобразуюттакиепринципы,накот

орыхстроитсявсясистемавластивгосударстве.Онивыражают принадлежность 

власти и ее источник, основы устройства 

системыоргановвластиит.п.Переченьэтихпринциповвкаждомгосударствеотлич

аетсясвоимиособенностями.Следуетвыделитьследующиепарыпринципов,выра

жающиеодниитежеосновы,нохарактеризующиесяпротивоположностьюихсоде

ржания: 

1. Республиканизмироялизм(монархизм)–

определяютформуправлениягосударства. 

2. Народовластие(народныйсуверенитет)ипринципбожественнойпредоп

ределенности власти(теологизм). 

3. Разделениевластейинеделимостьгосударственнойвласти(признаниеед

инственногоисточникавласти–авторитарныережимы) 

4. Принципверховенстваконституции(закона)иправаипринципверховенс

тваидеи(волиправителя).Так,вконституцияхрядаарабскихстранчетковыражен

аидеиединствавсехарабскихнародовиарабскойнации в целом (Сирия, Египет). 

В соц. конституциях - идея борьбы трудовогонародапротивимпериализма. 

5. Политический(идеологический)плюрализмлибополитическийиидеол

огическиймонизм (вытекаетиз принципаверховенства идеи). 

6. Признаниеправчеловекаилиихотрицание. 

7. Признаниесамостоятельностиместногосамоуправленияилиееотрицан

ие,подчиненностьместныхинтересовобщенациональным. 

Всевышеперечисленныепринципывыражаютсявконституционнойформуле 

государства, которая закрепляет форму правления, форму политико-

территориальногоустройства,политическийрежим.Конституционноезаконодат

ельствовтечениевсехпериодовсвоегосуществованиявсегдарегулировало 

экономические отношения. В конституциях первого 

периода(допервойМировойвойны)закреплялисьформысобственности.Актыпос

леднеговременизакрепляюттакжепринципыэкономическойдеятельностигосуда

рств,еенаправленность,способыгосударственногорегулированияэкономически

хотношений.Высокоразвитаячастьгосударств 



сразупослеВтороймировойвойнысталаактивносмешиватьсявэкономическуюжи

знь,осуществляяеепрогнозирование,планирование,налоговоерегулирование.Го

сударствотакжеявляетсяобладателемогромныхмасссобственности.Одновремен

носвысокоразвитымигосударствамивсовременноммиресуществуетогромноечи

слогосударствсо средним уровнем развития капитализма (Индия, ряд 

государств СевернойАфрики, государства Латинской Америки). Они 

характеризуются 

активнымвлияниеминостранногокапитала,преимуществоммелкихисреднихпре

дприятий.Ещеоднагруппастран–

экономическиотсталыестраны,большинствоизкоторыхобразовалосьпослеразру

шенияколониальнойсистемы(государстваАфриканскогоконтинента,островаТи

хогоиАтлантическогоокеанов).Сельскоехозяйствовнихявляетсяосновнойсферо

й экономики. Крестьянство составляет основное население. 

Племенныевождиявляютсявлиятельной частьюсоциальнойструктуры. 

Отдельнуюгруппугосударствсоставляютсоциалистическиестраны(Китай,КНД

Р,РеспубликаКуба).Этигосударстваобладаютсреднимуровнемэкономическогор

азвития.Реформырыночногохарактеранаправленынамодернизациюэкономики,

нобезкореннойломкисуществующих в низ политических систем. Социальной 

основой общества игосударства являются социальные слои, отличающиеся 

особенностями 

труда,материальнымположением,образованием,другимифакторами.Конституц

ионноерегулированиесоциальныхотношенийдолжнобытьнаправлено на 

обеспечение равновесия между социальными группами. 

Онотакжеразличаетсявзависимостиотмоделиразвитиягосударства.Всоциалисти

ческих странах конституции закрепляют социальную структуруобщества, 

открыто вставая на сторону отдельных классов и слоев, преждевсего рабочего 

класса и крестьянства. Класс собственников или 

буржуазияподлежатлибоуничтожениюлибоограничениюиперевоспитанию. 

Вконституцияхзакрепляютсяправоучаствоватьвуправлениипредприятиями(Фр

анция,Италия),правоназабастовкуисозданиепрофсоюзов(Италия,Испания). 

В Китае, однако, сложная демографическая ситуация, излишне быстрыйрост 

населения привели к включению в Конституцию норм, направленных 

наограничениерождаемости.Государствопланируетрождаемость,чтобыпривест

иростнаселениявсоответствиеспланамиэкономическогоисоциального развития 

(ст. 25), супруги должны осуществлять 

планированиерождаемости(ст.49).Зарождение«лишних»детей(сверходногореб

енкав 



городскойсемьеидвух—

всельской)законодательствоКНРпредусматриваетнаказание—

довольнокрупныйштраф(поприблизительнымпересчетамюанявдолларыСША

—около800—1600долл.). 

Под духовными понимаются отношения, связанные с внутренним 

миромчеловека,егомироощущением.Онитеснопереплетаютсясдругимикатегор

иями отношений – экономическими, социальными, 

политическими.Так,отношенияпоповодуполученияобразованияможноотнестик

акксоциальным,такикдуховным.Особоеместосрединихзанимаютотношения в 

религиозной сфере, которые зачастую очень тесно 

переплетенысгосударственно-

правовымиотношениями.Конституционноеправозакрепляетсвободусовестиисв

ободувероисповедания.Вбольшинстведемократическихгосударствнаиболеечас

топровозглашаютсяпринципотделения церкви от государства, принцип 

светского государства, принципзащиты религиозных меньшинств. К духовной 

сфере также относятся правозанятия наукой и искусствами. Обязанность 

государства состоит в оказанииподдержки этимобластямчеловеческихзнаний. 

Свобода творчества проявляется в различных областях, науки, 

техники,искусства.Кданнымотношениямпримыкаетобязанностьзаботитсяосох

раненииисторическогоикультурногонаследия(Испания,Греция).Законодательс

тво социалистических стран указывает направления, в которыхдолжны 

развиваться духовные отношения, а также закрепляет наличие 

однойидеологии,идеологическуюнаправленностькультуры,науки,искусства. 

 

 
Тема3:«Конституционныеосновыправовогоположениячеловекаигражданина» 

Лекция1:«Институтгражданствавконституционномправе» 

Понятиеипринципыгражданства.Основанияприобретениягражданства. 

Основания прекращения гражданства. Органы, 

регулирующиевопросыгражданства.Правовойстатусиностранныхграждан,лицб

езгражданства.Правовойстатусбеженцевивынужденныхпереселенцев.Политич

ескоеубежище. 

 

 
Институтгражданстваявляетсяоднимизнаиболеезначимыхгосударственно-

правовыхинститутов,посколькуопределяет правовойстатус 



гражданина,подчеркиваетправовуюсвязьмеждугражданиномигосударством. 

Проблемам гражданства уделяется значительное внимание 

приопределенииосновныхнаправлениймеждународногосотрудничества,госуда

рственнойподдержки соотечественниковзарубежом. 

Гражданство - один из основных элементов правового статуса 

личности.Обладание гражданством является предпосылкой полного 

распространенияна данное лицо всех прав и свобод, признаваемых законом, 

защиты лицагосударством не только внутри страны, но и за ее пределами. 

Гражданство(подданство) – это устойчивая политико-правовая связь лица с 

государством,выражающаясявихвзаимныхправах,обязанностяхиответственнос

ти.Связьлицасгосударствомозначает,во-

первых,принадлежностьлицакопределеннойобщности–

народуилинациистраны,аво-

вторых,распространениеналицосуверенитетагосударства,всилучегооноприобре

таетправоназащитусостороныгосударства заегопределами. 

Наиболеечастовстречаютсяследующиеспособыприобретениягражданства: 

филиация (от лат.филиус- сын) – приобретение 

гражданствапорождению,натурализация(натуралис–

природный,естественный)–приемвгражданство;восстановление 

вгражданстве,оптация. 

Филиацию законы связывают с двумя принципами – принцип крови 

ипринциппочвы.Вбольшинствестранприоритетнымявляетсяпринципкрови,озн

ачающий,чторебенокприобретаетгражданствородителейнезависимоотместаро

ждения.Приразномгражданстверодителейгражданство определяется по их 

соглашению, а при отсутствии соглашениякакправилопоместурождения 

ребенкаилипогражданствуматери. 

Натурализациюзаконыоговариваютцелымрядомусловий: 

1. цензоседлости,которыйсоставляетот5до15лет(Бразилия, Непал) 

2. языковойценз(США, Непал) 

3. имущественныйценз–наличиесредствксуществованию(Австрия)или 

местапроживания(Германия) 

4. вмусульманскихгосударствах–принятиеислама 

Прием гражданства иностранцем по его заявлению называется натура-

лизацией.Натурализациейвсилузаконаявляетсятакойвидприемавгражданство, 

который не основан на личном выборе лица. Так, в 

Италиииностранка,вступиввбракситальянцем,автоматическиприобретает 



гражданство Италии. Натурализация в силу закона может 

бытьправовымследствиемустановленияопеки,признанияотцовства,поступлени

янагосударственнуюили военнуюслужбуврядегосударств. 

Индивидуальнаянатурализацияосуществляетсянаосновеличногоходатайства 

человека о предоставлении ему определенного гражданства. Вподавляющем 

большинстве стран такое ходатайство подается на имя главыгосударства, и 

прием в гражданство оформляется в каждом отдельном случаеего 

специальнымактом,чащевсегоуказом. 

Прекращение гражданства может быть осуществлено либо в 

результатедобровольноговыходаизгражданства,либовследствиелишениягражд

анствалица,котороесовершилодействия,наносящиеущербгосударству. 

Внастоящеевремявсеотношения,связанныесгражданством,регулируютсяКонст

итуциейРоссийскойФедерациии Федеральнымзаконом 

«ОгражданствеРоссийскойФедерации»№62-ФЗот31.05.2002г. 

ПонятиегражданствасформулировановпреамбулеФедеральногозакона 

Российской Федерации "О гражданстве Российской Федерации". 

Оноопределяется как устойчивая правовая связь лица с Российской 

Федерацией,выражающаясявсовокупностиихвзаимныхправи обязанностей. 

Гражданство-

правовоесостояние,анефактическое.Граждангосударстванельзярассматриватьк

аксовокупностьлиц,проживающихнаеготерритории.Гражданиномгосударствал

ицоявляетсяневсилупроживания на его территории, а вследствие 

существования между лицом 

игосударствомособыхсвязей,составляющихсодержаниегосударства.Этисвязи 

основаны на юридическом оформлении отношений гражданства. 

Оновыражаетсявихобщемправовомнормированииивиндивидуальномюридичес

ком оформлении гражданствакаждогоданноголица. 

Общее правовое нормирование заключается в том, что государство взаконе 

устанавливает основания, по которым то или иное лицо 

признаетсягражданиномгосударства,основанияприобретенияипрекращениягра

жданства,порядокрешенияэтихвопросов.Вотношениикаждогочеловекаграждан

ствоюридическиоформляетсядокументами,подтверждающимиегогражданство.

Такимидокументамисчитаютсяпаспорт гражданина, свидетельство о 

рождении, иной документ, 

содержащийуказаниенагражданство.Устойчивыйхарактеротношенийгражданс

твазаключаетсявихпостоянстве,длящемсяотрождениядосмертигражданина, 



в установлении особого порядка их прекращения, не

 допускающегорасторжениягражданствав одностороннемпорядке. 

КонституцияРоссийскойФедерациииФедеральныйзакон«Огражданстве 

Российской Федерации» устанавливают общие основы, 

которыеопределяютсущностьотношенийгражданства. 

1. ГражданствоРоссийскойФедерацииявляетсяединым. 

2. Гражданство Российской Федерации является равным независимо 

отоснований приобретения. 

3. Гражданство Российской Федерации имеет открытый и 

свободныйхарактер. Это выражается, во-первых, в закреплении законом 

нормы о том,что в Российской Федерации каждый человек имеет право на 

гражданство и,во-вторых, Конституция и Закон закрепляют право 

гражданина РоссийскойФедерации изменитьгражданство. 

4. КонституцияРФиЗаконзакрепляют,чтогражданинРоссийскойФедерац

ии неможет бытьлишен своего гражданства. 
 

5. Конституционный принцип гражданства - предоставляемая 

гражданину Российской Федерации возможность иметь гражданство 

иностранногогосударства(двойноегражданство). 

6. ЗаконисходитизпринципасохранениягражданстваРоссийскойФедерац

иилицами,проживающимизапределамиРоссийскойФедерации. 

7. ГражданствоРоссийскойФедерацииоснованонаотрицанииавтоматиче

скогоегоизмененияпризаключенииилирасторжениибракагражданиномРоссий

скойФедерациислицом,непринадлежащимкгражданствуРоссийскойФедераци

и,атакжеприизменениигражданствадругимсупругом. 

8. ПринципызащитыипокровительствагражданРоссийскойФедерации, 

находящихся за пределами Российской Федерации, закреплены 

вКонституции Российской Федерации(ст.61). 

ОснованияприобретенияипрекращениягражданстваРоссийскойФедерации 

ВсоответствиисФедеральнымзаконом«ОгражданствеРоссийскойФедерации» 

№ 62-ФЗ от 31.05.2002 г. гражданство Российской Федерацииприобретается: 



1) По рождению. Это означает, что ребенок приобретает 

гражданствоРФесли: 

а) оба его родителя или единственный его родитель, имеют 

гражданствоРоссийскойФедерации(независимоотместа рождения ребенка); 

б) один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, 

адругойродительявляетсялицомбезгражданства,илипризванбезвестноотсутству

ющим, или место его нахождения неизвестно (независимо от 

местарожденияребенка); 

в) один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, 

адругойродительявляетсяиностраннымгражданином,приусловии,чторебенок 

родился на территории Российской Федерации либо если в 

иномслучаеонстанетлицомбезгражданства; 

г)обаегородителя,проживающиенатерриторииРоссийскойФедерации,являются

иностраннымигражданамиилилицамибезгражданства, при условии, что 

ребенок родился на территории РоссийскойФедерации, а государства, 

гражданами которых являются его родители, 

непредоставляютемусвоегражданство. 

Ребенок,которыйнаходитсянатерриторииРоссийскойФедерациииродителикото

рогонеизвестны,становитсягражданиномРоссийскойФедерации в случае, если 

родители не объявятся в течение шести месяцев содняегообнаружения. 

2) Врезультатеприемавгражданство,т.е.еслилицодостигловозраста18 лет, 

дееспособное и имеет право обратиться с заявлением по вопросу 

огражданстве. Это оно может стать гражданином при выполнении 

следующихусловий: 

а) проживают на территории Российской Федерации со дня 

получениявиданажительствоидодняобращениясзаявлениямиоприемевграждан

ствоРоссийскойФедерациивтечениепятилетнепрерывно,заисключениемслучае

в,предусмотренныхзаконом.СрокпроживаниянатерриторииРоссийскойФедера

циисчитаетсянепрерывным,еслилицовыезжало за пределы Российской 

Федерации не более ем на три месяца 

втечениеодногогода;б)обязуетсясоблюдатьКонституциюРоссийскойФедераци

и и законодательство Российской Федерации; в) имеет 

законныйисточниксредствксуществованию;г)обратилисьвполномочныйоргани

ностранногогосударствасзаявлениямиоботказеотимеющегосяуних 



иногогражданства.отказотиногогражданстванетребуется,еслиэтопредусмотрен

омеждународнымдоговоромРоссийскойФедерацииилиФедеральным законом 

либо если отказ от иного гражданства невозможен всилу независящих 

отлицапричин;д)владеетрусскимязыком,порядокопределения уровня знаний 

русского языка устанавливается положением 

опорядкерассмотрениявопросовгражданства РоссийскойФедерации. 

Основанияускоренногополучениягражданствапрямоуказанывзаконе. 

Срок проживания на территории Российской Федерации, 

установленныйпунктом«а» ч.1 ст.13, сокращается до одного года при наличии 

хотя быодного из следующих оснований: а) наличие у лица высоких 

достижений 

вобластинауки,техникиикультуры;обладаниелицомпрофессийлибоквалификац

ией, представляющими интерес для Российской Федерации; 

б)предоставлениелицуполитическогоубежищанатерриторииРоссийскойФедера

ции;в)признаниелицабеженцемвпорядке,установленнымфедеральнымзаконом. 

Установлено,чтолицо,имеющееособыезаслугипередРоссийскойФедерацией,мо

жетбытьпринятовгражданствоРФбезсоблюденияусловий,предусмотренныхч.1

ст.13Федеральногозаконаогражданстве. 

3) В результате восстановления гражданства. Могут быть 

восстановленывгражданствелицаранееимевшиегражданствоСССР,проживши

енатерриторииРФтригодадомоментаобращенияилитригодапослеобращения. 

4) По иным основаниям, к ним закон относит например, 

упрощенныйпорядок предоставления гражданства для лиц имевших 

гражданство СССР, врезультатеоптацииидр. 

Основания прекращения гражданства установлены ст.18 Федеральногозакона 

и гласят, что гражданство Российской Федерации прекращается: а)вследствие 

выхода из гражданства; б) по иным основаниям 

установленнымзакономимеждународнымидоговорами. 

Гражданинумогутотказатьввыходеизгражданстваесли: 

1. ОнимеетневыполненноепередРоссийскойФедерациейобязательствоу

становленноеФедеральнымзаконом(напримерфинансовое). 



2. Привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого или 

вотношенииегоимеетсявступившийвзаконнуюсилуприговорсудадоисполнени

яприговораили снятияобвинения. 

3. Неимеетиногогражданстваигарантийегоприобретения. 

В ст. 28 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» 

корганамуполномоченнымрешатьвопросысвязанныесгражданствомотнесены: 

1) Президент Российской Федерации. Он обладает всей 

полнотойполномочий,предусмотренныхФедеральнымзаконом.2)Федеральныео

рганы исполнительной власти ведающей вопросами внутренних дел и 

егоисполнительные органы (т.е. МВД РФ - для лиц находящихся на 

территорииРоссийскойФедерации,вструктурекоторогосозданаФедеральнаямиг

рационнаяслужба–

ФМСРоссии).3)Федеральныеорганыисполнительнойвластиведающиевопросам

ииностранныхдел,дипломатические и консульские представительства (т.е. 

МИД РФ - для лицнаходящихсязаграницей). 

Ихправаиполномочия установленыФедеральнымзаконом. 

Основнойпринцип,определяющийправовойстатусиностранныхграждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации, закреплен в ст. 62Конституции 

Российской Федерации. В соответствии с ней указанные лицапользуются 

правами и несут обязанности наравне с гражданами 

РоссийскойФедерации,кромеслучаев,установленныхфедеральнымзакономили

международнымдоговоромРоссийской Федерации. 

Иностраннымигражданамипризнаютсялица,неявляющиесягражданамиРоссийс

койФедерациииимеющиедоказательствасвоейпринадлежности к гражданству 

иностранного государства. Выделяются 

двекатегориииностранныхграждан:постояннопроживающиеивременнопребыва

ющие в Российской Федерации. В их статусе имеются 

определенныеразличия.ИностранныегражданевРоссийскойФедерацииравныпе

редзаконом независимо от каких бы то ни было условий. Использование 

имиправ и свобод не должно наносить ущерба интересам Российской 

Федерации,законныминтересамгражданРоссийскойФедерацииидругихлиц.Ино

странныегражданеобязанысоблюдатьКонституциюРоссийскойФедерации 

иеезаконодательство. 

Иностранные граждане в Российской Федерации не могут избирать 

ибытьизбраннымиввыборныегосударственныеорганы,заниматьгосударственн

ыедолжности,атакжеучаствоватьвовсенародном 



голосовании.ОниненесутобязанностивоеннойслужбыврядахВооруженных Сил 

Российской Федерации. Однако иностранные гражданемогут поступить на 

военную службу по контракту и могут быть приняты 

ввооруженныесилыРоссийскойФедерации,другиевойска,воинскиеформирован

ияиорганывкачествелицагражданскогоперсоналавсоответствиисфедеральными

законамиииныминормативнымиактамиРоссийской Федерации. 

ДопускаетсяпередвижениеиностранныхгражданпотерриторииРоссийской 

Федерации и выбор места жительства в порядке, 

установленномзаконодательством,атакжесоответствующимимеждународными

договорамиРоссийскойФедерации.Однаковинтересахобеспечениягосударствен

нойбезопасности,охраныобщественногопорядкамогутустанавливатьсяограниче

ниявпередвиженииивыбореимиместажительства. При соблюдении 

установленных законом правил, 

иностранныегражданемогутвъезжатьвРоссийскуюФедерациюивыезжатьизнее.

Иностранные граждане, совершившие преступления, административные 

илииныеправонарушениянатерриторииРоссийскойФедерации,подлежатответс

твенности на общих основаниях с гражданами Российской 

Федерации.Темизних,которыенарушаютзаконодательствооправовомположени

ииностранных граждан, может быть сокращен срок пребывания в 

РоссийскойФедерации. 

Беженец-

прибывшееилижелающееприбытьнатерриториюРоссийскойФедерациилицо,не

имеющеегражданстваРоссийскойФедерации, которое было вынуждено или 

имеет намерение покинуть 

местосвоегопостоянногожительстванатерриториидругогогосударствавследств

ие совершенного в отношении него насилия или преследования виных формах, 

либо реальной опасности подвергнуться насилию или 

иномупреследованиюпопризнакурасовойилинациональнойпринадлежности,ве

роисповедания,языка,атакжепринадлежностикопределеннойсоциальной 

группеилиполитическихубеждений. 

В отличие от беженца понятие вынужденного переселенца относится,как 

правило, к гражданам Российской Федерации, которые были 

вынужденыилиимеютнамерениепокинутьместосвоегопостоянногожительстван

атерритории другого государства либо на территории Российской 

Федерациипо темжеоснованиям,что ибеженец. 

Для получения любого из этих статусов необходимо ходатайство лица 

вФМСРоссии,органМинистерствавнутреннихделпоместусвоего 



пребываниявлюбомизсубъектовРоссийскойФедерации.Ходатайствоподается 

незамедлительно по прибытии и рассматривается в течение 5 дней.После 

регистрации ходатайства лицо получает направление на временноепоселение, 

и ему в установленном порядке обеспечивается право проезда 

ипровозабагажакместувременногопоселения,гдеемупредоставляютсянеобходи

мые для поддержания жизни условия - питание по 

установленнымнормам,медицинскаяпомощь,единовременноепособиеидр.Лица

,признанныебеженцамииливынужденнымипереселенцами,пользуютсявсеми 

правами и несут обязанности гражданина Российской Федерации, 

еслииноенепредусмотренозаконодательствомРоссийскойФедерации.Онивправ

е в течение трех месяцев избрать место своего постоянного жительствалибо 

населенный пункт из числа предлагаемых органом Министерства, 

либонаселенныйпункт,вкоторомпроживаютродственники.Установленыльготн

ые условия для приобретения ими российского гражданства. 

Органыгосударственнойвластииместногосамоуправленияобязаныоказыватьбе

женцамивынужденнымпереселенцамвсестороннююпомощьисодействие в 

решении их жизненных проблем устройства на новом местежительства. 

 

 
Лекция2:«Понятиеиклассификацияосновныхправисвободвконституционномпр

аве» 

Понятие прав и свобод. Классификация прав и свобод. Личные права 

исвободывконституционномправе.Политическиеправаисвободывконституцион

номправе.Социально-экономическиеправаисвободывконституционном праве. 

Культурные права и свободы в конституционномправе. Конституционные 

обязанности граждан. Конституционно-правовые имеждународно-правовые 

нормы о правах и свободах человека и 

гражданина:соотношениеивзаимодействие. 

Права человека не могут быть отделены от социальной деятельностилюдей, от 

их общественных отношений. Они являются нормативной 

формойвзаимодействиялюдей,упорядоченияихсвязей,координацииихдеятельн

ости,предотвращенияпротиворечийи конфликтов. 

Основноеправо—этоустановленнаявозможность,позволяющаясубъекту 

избирать вид и меру своего поведения, удовлетворяя как 

личные,такиобщественныеинтересы.Например,правомявляетсявозможность 



участвоватьввыборахвкачествеизбирателяиликандидатанавыборнуюдолжность. 

Свобода—этоустановленнаявозможность,позволяющаясубъектусовершать все 

виды юридически значимого поведения, за исключением 

техограничений,которыезакрепленызаконом.Так,осуществляясвободусовести,

лицосамостоятельноопределяетсвоевероисповедание,способыобщения с той 

или иной религией (религиозной организацией) либо являетсяатеистом. 

Основныеправаисвободы—сложныеимногообразныеявления,которые 

могутклассифицироватьсяпо следующимкритериям. 

1. Исходяизэтаповпровозглашенияосновныхправисвобод,ониделятсянат

рипоколения; 

2. Взависимости  от  характера  субъектов,  их  реализующих,права  и  

свободы  делятся  на:  индивидуальные  (право    на    жизнь,труд)и 

коллективные(право назабастовку,митинги). 

3. По содержанию права и свободы делятся на гражданские или 

личные,политические,социально-экономическиеи культурные 

Личныеправаисвободырегулируетотношения,связанныесобеспечениемавтоном

ииличностиигарантированиемзащитыотнезаконного посягательства со 

стороны государства и других лиц. Эта 

группаправпринадлежиткаждомучеловекунезависимоотгражданства,национал

ьнойиинойпринадлежностииможетбытьреализованатолькосамим человеком. К 

личным правам и свободам обычно относят право нажизнь,право на защиту 

чести и достоинства личности, право на 

личнуюсвободуинеприкосновенность,правонанеприкосновенностьчастнойжиз

ни,т.д.Основныеполитическиеправаисвободыпредоставляютгражданам 

возможность участвовать в политической и общественной 

жизнисвоейстраны.Пообщемуправилуимипользуютсятолькогражданегосударс

тва,однаконекоторыеизнихнаопределенныхусловияхпредоставляются и 

иностранным гражданам. К данной группе прав и свободобычно относят 

следующие права и свободы: 1. избирательные права и 

правонаучастиевреферендуме2.правонадоступкгосударственнойимуниципальн

ойслужбе3.свободаслова,мысли,печати;4.свободаассоциаций-

правонаобъединениевполитическиепартииидвижения,профессиональныеорган

изации,социально-

экономические,культурныеииныеобщества;5.свободасобраний-

правонапроведениепубличных 



мероприятий(свободасобраний,митингов,демонстраций,пикетирования); 

6. свободапетиций(индивидуальноелибоколлективноеобращениегражданк 

органамгосударстваили должностнымлицам). 

Основныесоциально-экономическиеправаисвободызатрагиваютматериальные 

основы жизни общества и государства. Объем данной 

группыправзависитотполитическогорежимагосударства.Культурныеправаисво

боды обеспечивают духовное развитие личности. К ним относятся 

правонаучастиевкультурнойжизни,котороеподкрепляетсяобязанностьюгосудар

ствапосохранениюизащитеисторического,культурногоихудожественного 

наследия. 

Правачеловекаигражданинастановятсяреальностьюлишьвтомслучае,еслиони 

неразрывно связаны собязанностями. 

Обязанности—этомерадолжногоповедения-защитародиныкаксвященный долг 

гражданина, обязанность платить налоги. Заметно шире 

ичетчеобязанностипредставленывконституцияхтоталитарныхиавторитарныхго

сударств.Например,термин«обязанности»вынесенвзаголовок главы 4 

Конституции Кубы. В конституциях отдельных государствговорится и об 

обязанности трудиться (Япония, Италия, Гватемала, Эквадор,и др.), заботиться 

о своем здоровье и своевременно прибегать к лечебнойпомощи (Уругвай). В 

преамбуле Конституции Франции 1946 г. закрепленоположение о «равенстве 

всех французов в несении повинностей, обусловлен-

ныхнациональнымибедствиями». 

Важнейшейобязанностьюгражданина,такжекакилюбоголица,проживающего в 

Российской Федерации, является соблюдение Конституцииизаконов 

РоссийскойФедерации.Этаобязанность в отношениигражданРоссийской 

Федерации зафиксирована в главе об основах 

конституционногострояРоссийскойФедерации (ст.15). 

ОднакообязанностьсоблюдатьКонституциюизаконыРоссийскойФедерациинео

граничиваетсятребованиемненарушатьихпредписаний.Каждый гражданин 

должен содействовать претворению в 

действительностьпринципов,основКонституции,положенийзаконодательства. 

Конституционнозакрепленаобязанностькаждогоплатитьзаконноустановленные

налогиисборы(ст.57).Вусловияхсвободыпредпринимательства,различныхформ

экономическойдеятельности,наличияразличныхнеконтролируемыхинеучитыва

емыхгосударствомисточниковдоходовуплатаналоговужесвязанасинициативой

человека, 



обязанногосообщатьосвоихдоходахвналоговыеслужбы,заполнятьдекларацииод

оходах.От 

добровольногоисполненияэтойобязанностивзначительноймерезависитвозможн

остьвыполнениягосударствомсвоейсоциальнойроли,иныхвидовгосударственно

йдеятельности,охраныегосуверенитета,обороноспособности. 

КонституцияРоссийскойФедерациизакрепляетобязанностикаждогосохранять 

природу и окружающую среду, бережно относиться к природнымбогатствам. 

Природа как внешняя Среда обитания человеческого общества ввек научно-

технического прогресса требует особых мер охраны. За 

последнеевремяпринятрядзаконовобохранеприроды,атмосферноговоздуха,жив

отногомира.Обязанностьюгражданинаявляетсясоблюдениеустановленныхправ

ил,активноепротиводействиеихнарушениямсостороны другихлиц. 

В статье 59 Конституции Российской Федерации закреплено, что 

защитаОтечества-

долгиобязанностьгражданинаРоссийскойФедерации.Гражданин Российской 

Федерации несет воинскую службу в соответствии 

сфедеральнымзаконом.ЗаконРоссийскойФедерации«Овоинскойобязанности и 

военной службе» определяет условия прохождения военнойслужбы в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации, порядок 

призыва,льготыпопризыву,срокислужбы,условияеепрохожденияидругиефакто

ры.КонституцияРоссийскойФедерациизакрепляетвозможностьзамены военной 

службы альтернативной гражданской службой в случае, 

еслиубеждениямлицаиливероисповеданиюпротиворечитнесениевоеннойслужб

ы,однакодонастоящеговременизаконобальтернативнойгражданскойслужбенер

азработан,чтосущественноограничиваетправаграждан 

ужезакрепленныхконституционно. 

ОсновысоциальногоположениягражданинаРоссийскойФедерациизакреплены в 

статье 7 Конституции РФ. Прежде всего она 

провозгласилаРоссийскуюФедерациюсоциальнымгосударством,политикакотор

огонаправленанасозданиеусловий,обеспечивающихдостойнуюжизньисвободно

е развитие человека. К основам социального положения 

гражданинаКонституцияРФотносит:охранутрудаиздоровьялюдей,установлени

егарантированногоминимальногоразмераоплатытруда,обеспечениегосударстве

ннойподдержкисемьи,материнства,детства,инвалидовипожилыхграждан,разви

тиесистемысоциальныхслужб,установлениегосударственныхпенсий,пособийи

иныхгарантийсоциальнойзащиты. 



К основам правового положения человека и гражданина относятся егоправа, 

свободы и обязанности, гражданство. Права и свободы составляюткраеугольный 

камень правового положения личности. Это зафиксировано вст. 2 Конституции 

РФ. Принципиальное значение имеет и декларированные 

вОсновномзаконеРоссииполнотаправисвободгражданиихправовоеравенство. В 

частности, в п. 2 статьи 6 было записано, что каждый гражданинобладает на 

территории Российской Федерации всеми правами и свободами 

инесетравныеобязанности,предусмотренныеКонституцией. 

Под принципами правового статуса личности подразумеваются 

общиеосновополагающие начала, определяющие его содержание. В 

КонституцииРФ1993годаполучиливыражениеизакреплениеследующиепринципы

правового статусаличности: 

1. Закреплениесферыихарактераправисвобод,установленныхобщепризнан

нымипринципамиинормамимеждународногоправа. 

2. Принципнеотчуждаемостиосновныхправисвободчеловекаипринадлежн

остьихемуот рождения. 

3. Равенствоправисвободчеловекаигражданина.Этотпринципсводитсяксле

дующему. 

4. Принцип единства прав и обязанностей граждан. Он прежде 

всегоосновывается на том, что нет прав без обязанностей, как нет и 

обязанностейбезправ. 

 

 



 


