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План работы 

 

1. Изучение нового материала. 

 

Задание к уроку  

 

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

2. Составить конспект. 

 

 

 

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! 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 



Конституционно-правовые основы организации системы органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

В настоящее время правовая система России включает в себя два уровня 

нормативных правовых актов: 1) федеральный - представленный Конституцией, 

федеральными законами и иными актами органов государственной власти РФ; 2) 

региональный - законодательство субъектов Федерации, состоящее из конституций 

республик, уставов краев, областей, городов федерального значения, автономной области, 

автономных округов, законов субъектов РФ, а также иных нормативных правовых актов, 

принимаемых органами государственной власти субъектов Федерации. 

 

Правовое регулирование статуса органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации осуществляется как федеральными нормативными правовыми 

актами, так и актами законодательства соответствующих субъектов Федерации, что 

вытекает из смысла ч. 2 ст. 11, п. «н» ч. 1 ст. 72, а также ч. 1 ст. 77 федеральной 

Конституции. 

Статья 77 Конституции РФ закрепляет, что система органов государственной власти 

республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, 

автономных округов устанавливается субъектами Российской Федерации самостоятельно 

в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и общими 

принципами организации представительных и исполнительных органов государственной 

власти, установленными федеральным законом. Упомянутый федеральный закон, 

несмотря на длительный срок, прошедший с момента принятия Конституции РФ, пока не 

принят. 

Основы конституционного строя России, касающиеся организации системы органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, включают следующие 

концептуальные положения: 

1. Конституция (ст. 10) закрепляет, что государственная власть в Российской 

Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную - три самостоятельные ветви власти. Этот принцип 

распространяется и на региональный уровень организации государственной власти, 

следовательно, система органов государственной власти субъектов Федерации 

должна строиться в соответствии с принципом разделения властей, то есть органы 

государственной власти субъектов Федерации не должны совмещать в себе 

функции законодательной, исполнительной и судебной власти (в любом 

сочетании). Это также подтверждается употреблением Конституцией терминов 

«органы законодательной власти субъектов Российской Федерации», «органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации», «законодательные 

(представительные) органы субъектов Российской Федерации» (ст. 77, 78, 85, 95, 

125, 134, 136 и др.); 

2. в ст. 1 Конституции РФ содержится определение России как государства с 

республиканской формой правления, следовательно, недопустимо использование 

элементов монархической формы правления в построении системы органов 

государственной власти субъектов Федерации; 

3. согласно ст. 14 Конституции РФ Россия - светское государство. Тем самым 

определяется невозможность организации системы органов государственной 

власти субъектов Федерации на основе религиозных норм, невозможность 

использования их в деятельности данных органов, соединения государственных 

органов с церковными, иного вмешательства церкви в функционирование органов 

государственной власти; 

4. ст. 5 Конституции РФ закрепляет, что федеративное устройство Российской 

Федерации основано на единстве системы государственной власти. Данный 



принцип не означает централизации системы органов государственной власти в 

Российской Федерации - подчинения нижестоящих органов вышестоящим. 

Конституция в этой же статье устанавливает механизм реализации принципа 

единства - разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными и 

региональными органами государственной власти. 

Помимо основ конституционного строя Конституция также содержит иные 

положения, определяющие организацию системы региональных органов государственной 

власти и принципы взаимодействия их с федеральными органами. В основном это 

касается органов исполнительной власти. 

Статья 77 Конституции РФ закрепляет, что в пределах ведения Российской 

Федерации и полномочий Федерации по предметам совместного ведения федеральные 

органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации образуют единую систему исполнительной власти в Российской Федерации. 

Конституцией регулируется возможность передачи осуществления части своих 

полномочий федеральными органами исполнительной власти органам исполнительной 

власти субъектов Федерации и наоборот, если это не противоречит Конституции РФ и 

федеральным законам (ч. 2 и 3 ст. 78 Конституции РФ). 

Достаточно обширны полномочия Президента во взаимодействии с органами 

государственной власти субъектов Федерации. В соответствии со ст. 85 Конституции РФ 

Президент вправе приостанавливать действие актов органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в случае их противоречия Конституции РФ и 

федеральным законам, международным обязательствам Российской Федерации или 

нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения этого вопроса 

соответствующим судом. 

Кроме того, Президент может использовать согласительные процедуры для 

разрешения разногласий между органами государственной власти Российской Федерации 

и органами государственной власти субъектов Федерации, а также между органами 

государственной власти субъектов Российской федерации. В случае недостижения 

согласованного решения он может передать разрешение спора на рассмотрение 

соответствующего суда (Конституционного Суда РФ). 

Что касается законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, то регулирование их правового статуса почти не нашло 

своего отражения в Конституции РФ. Конституция содержит лишь отдельные положения: 

о вхождении представителей законодательных органов субъектов Федерации в состав 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ (ст. 95), о праве законодательной 

инициативы этих органов (ст. 104), о праве на обращение в Конституционный Суд РФ (ст. 

125), о праве вносить предложения о поправках к Конституции РФ (ст. 134), о праве 

одобрения таких поправок законодательными органами субъектов Федерации (ст. 136). 

В соответствии с Федеральным конституционным законом «О судебной системе 

Российской Федерации» к судам субъектов Федерации относятся конституционные 

(уставные) суды субъектов, а также мировые судьи. Федеральное законодательство 

регулирует правовой статус только мировых судей, оставляя регламентацию деятельности 

конституционных (уставных) судов на усмотрение самих субъектов Федерации. 

Деятельность мировых судей регулируется Федеральным законом от 17 декабря 1998 г. 

«О мировых судьях в Российской Федерации». Мировые судьи в Российской Федерации, 

согласно ст. 1 этого Закона, являются судьями общей юрисдикции субъектов Российской 

Федерации и входят в единую судебную систему Российской Федерации. 

 

 

Правовой статус Президента Республики – субъекта  

Российской Федерации. 

 



В систему органов исполнительной власти республик в составе Российской 

Федерации входят их правительства, министерства, государственные комитеты и другие 

ведомства. В одних республиках эту систему возглавляет Президент (глава) республики 

(например, в Республике Ингушетия), в других – Правительство или его глава (например, 

в Республике Карелия). 

Правовой статус Президента республики в составе Российской Федерации 

определяется конституциями республик, а также законами соответствующих республик о 

Президенте. Согласно этому законодательству, в большинстве республик Президент 

избирается гражданами республики на основе всеобщего равного, прямого 

избирательного права при тайном голосовании сроком на четыре–пять лет. Одно и тоже 

лицо не может быть Президентом более двух сроков подряд. 

Правовой статус Президента республики в составе Российской Федерации 

определяется конституциями республик в составе Российской Федерации, а также 

законами этих республик о Президенте. Согласно этому законодательству в большинстве 

республик Президент избирается гражданами республики на основе всеобщего, равного, 

прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 4-5 лет.  

Президент не может быть депутатом представительных (законодательных) органов в 

республике, занимать какие-либо другие должности в государственных органах, 

общественных объединениях, коммерческих организациях, не может заниматься 

предпринимательской деятельностью и вести другую оплачиваемую работу. На время 

выполнения своих обязанностей Президент приостанавливает членство в политических 

партиях и иных общественно-политических организациях. 

В большинстве республик Президент является главой государства, высшим 

должностным лицом и главой исполнительной власти. В этом качестве он выступает 

гарантом государственного суверенитета и территориальной целостности республики, 

соблюдения ее конституции и законов, а также принятых ею международных и 

межреспубликанских обязательств; представляет республику в ее отношениях с 

Российской Федерацией, с иными государствами в международных отношениях; 

обращается с посланиями к парламенту и народу; участвует в работе парламента; 

информирует парламент о важных вопросах; обладает правом законодательной 

инициативы в парламенте республики; подписывает и обнародует законы, одобренные на 

референдуме; принимает отставку правительства с согласия парламента. 

Президент участвует от имени республики в решении вопросов, относящихся к 

совместному ведению с РФ; вводит чрезвычайное положение на территории республики 

или в отдельных ее регионах с последующим утверждением его парламентом; ведет 

переговоры, подписывает международные и межгосударственные договоры, в их рамках 

заключает соглашения; исполняет другие полномочия. 

Президент назначает с согласия парламента Председателя правительства; назначает 

и освобождает от должности министров, руководителей государственных комитетов и 

других ведомств республики, представляет в парламент для утверждения кандидатуры на 

должность председателей Верховного и Высшего Арбитражного Судов республики, 

назначает и освобождает от должности председателей и судей районных и городских 

судов; осуществляет общее руководство деятельностью правительства; обеспечивает 

взаимодействие возглавляемых им органов исполнительной власти с органами 

законодательной и судебной власти; отменяет постановления и распоряжения 

правительства, акты министерств и ведомств, других подведомственных ему органов 

исполнительной власти; приостанавливает действие актов местной администрации в 

случае противоречия их конституции и законам республики, а также актам Президента. 

 

В ряде республик Президент наделен правом роспуска парламента (Калмыкия, Тува 

и др.). В некоторых республиках (Башкортостан, Бурятия и др.) он пользуется правом 

“отлагательного вето”. 



 

Специфические функции и своеобразие смешанной формы правления можно 

рассмотреть на примере Конституции Армении, в которой данная проблема отражена в 

заостренной форме. Так, ст. 5 этой Конституции, закрепляющей принцип разделения 

властей как нормативно-правовой фундамент для структурирования государственной 

власти и ее институтов, гласит: "Государственная власть осуществляется в соответствии с 

Конституцией и законами - на основе принципа разделения законодательной, 

исполнительной и судебной властей". Шмавонян Г. обращает внимание, что по смыслу 

некоторых положений Конституции РА институт президента не вписывается в названную 

выше триаду властей, выносится за рамки разделения властей и конструируется в виде 

отдельно стоящей власти, возвышающейся над ее основными ветвями. Претензию 

президентской власти на место вне системы разделения властей, по сути необоснованную 

с точки зрения современного конституционного правопонимания, порождает и 

поддерживает ряд положений, содержащихся в Конституции РА. В частности, согласно 

Конституции РА, исполнительная власть закрепляется за Правительством (ч. 1 ст. 85), 

законодательная - за Национальным Собранием (армянским парламентом) (ч. 1 ст. 62), 

судебная - за системой судебных органов (ч. 1 ст. 91), а Президент РА прямо не относится 

ни к одной из ветвей власти. Функционально-ролевое предназначение института 

прзидента в общевластном механизме сформулировано в Конституции (ст. 49) 

следующим образом: 

"Президент Республики Армения обеспечивает соблюдение Конституции, 

нормальное функционирование законодательной, исполнительной и судебной властей. 

Президент Республики является гарантом независимости, территориальной целостности 

и безопасности Республики". Непреложную часть этих конституционных формулировок 

составляет еще одна, содержащаяся в ч. 1 ст. 94: "Гарантом независимости судебных 

органов является Президент Республики". Как отмечает автор данной работы, 

цитированные формулировки в сочетании с невключением института президента в 

конструкцию исполнительной ветви создают юридический образ новой (президентской) 

ветви власти: согласно им президентская власть оказывается как бы выведенной из 

системы разделения властей и обозначенной в качестве самостоятельного вида власти. 

Президент республики в пределах своих полномочий издает указы и распоряжения, 

имеющие обязательную силу на всей территории республики. Акты Президента имеют 

подзаконный характер. Следует отметить, что некоторые конституции республик в 

составе Российской Федерации наделяют Президентов этих республик полномочиями, 

выходящими за рамки полномочий этих республик. Так, согласно Конституции 

Республики Саха (Якутия) Президент этой республики располагает правом определять 

порядок образования территориальных воинских и иных формирований, хотя в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации все такого рода вопросы входят в 

число исключительных полномочий Российской Федерации. 

Законодательство республики в составе Российской Федерации допускает досрочное 

прекращение полномочий Президента в случае его добровольной отставки, отрешения от 

должности, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять свои 

полномочия. 

 

Полномочия законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

 

Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации являются постоянно действующими высшими и единственными 

органами законодательной власти субъектов Российской Федерации. Наименование 



законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, его структура устанавливаются конституцией (уставом) субъекта 

Российской Федерации с учетом исторических, национальных и иных традиций субъекта 

Российской Федерации. 

Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации: 

а) принимает конституцию субъекта Российской Федерации и поправки к ней, если 

иное не установлено конституцией субъекта Российской Федерации, принимает устав 

субъекта РФ и поправки к нему; 

б) осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения субъекта 

Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов в пределах полномочий субъекта РФ; 

в) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией РФ, федеральными 

законами, конституцией (уставом) и законами субъектов РФ. 

Законом субъекта Российской Федерации: 

а) утверждается бюджет субъекта Российской Федерации и отчет о его исполнении, 

представленные высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, а в 

случае, если такая должность не установлена, то руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ; 

б) устанавливаются в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской 

Федерации основы организации и деятельности законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации; 

в) устанавливается порядок проведения выборов в органы местного самоуправления 

на территории субъекта РФ, в пределах полномочий законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

определяется порядок деятельности органов местного самоуправления; 

г) утверждаются программы социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации, представленные высшим должностным лицом (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ; 

д) устанавливаются налоги и сборы, установление которых отнесено к ведению 

субъекта РФ, а также порядок их взимания; 

е) устанавливается порядок образования и деятельности внебюджетных и валютных 

фондов субъекта РФ, утверждаются отчеты о расходовании средств этих фондов; 

ж) устанавливается порядок управления и распоряжения собственностью субъекта 

Российской Федерации, в том числе долями (паями, акциями) субъекта РФ в капиталах 

хозяйственных обществ, товариществ и предприятий иных организационно-правовых 

форм; 

з) утверждается заключение и расторжение договоров субъекта РФ; 

и) устанавливается порядок назначения и проведения референдума субъекта РФ; 

к) устанавливается порядок проведения выборов в законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, а 

также выборов высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти) субъекта РФ; 

л) устанавливается административно-территориальное устройство субъекта 

Российской Федерации и порядок его изменения; 

м) утверждается схема управления субъектом Российской Федерации, определяется 

структура высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ; 

н) регулируются другие вопросы, относящиеся в соответствии с Конституцией РФ, 

федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской 

Федерации к ведению и полномочиям субъекта РФ. 

 



Компетенция органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 

В субъекте РФ устанавливается система органов исполнительной власти во главе с 

высшими органами государственной власти субъекта РФ. в законе субъекта выделяется 

должность высшего должностного лица субъекта РФ. В Москве - это мэр, в национальных 

республиках - Президент, в других субъектах - Губернатор или глава Администрации 

субъекта РФ. 

Высший орган исполнительной власти субъекта РФ (обычно это - Правительство 

субъекта) действует на основе принимаемого самим субъектом РФ специального закона, 

где закрепляются основные вопросы, касающиеся данного органа. 

Правительство субъекта РФ осуществляет руководство различными сферами 

жизнедеятельности общества, такими как экономическая, социально-культурная, охрана 

общественного порядка на территории субъекта РФ; определяет задачи, функции, порядок 

организации и деятельности и подведомственных организаций; разрабатывает и 

обеспечивает осуществление мероприятий по совершенствованию системы отраслевого и 

межотраслевого управления и других областях и сферах жизнедеятельности общества. 


