
0 

Владимирский государственный университет 
 

 

 

 

 

 

О. В. КАБАНОВА  
 

 

 

 

КУРС КОНСТИТУЦИОННОГО  

ПРАВА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

 

 

 

Учебное пособие  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир 2023 

 

 



1 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Владимирский государственный университет  

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

 

 

 

 

О. В. КАБАНОВА  
 

 

 

КУРС КОНСТИТУЦИОННОГО  

ПРАВА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

 

 

Учебное пособие  
 

 

 

Электронное издание 

 

 

 

 

 
Владимир 2023 

ISBN 978-5-9984-1761-0  

© ВлГУ, 2023 

© Кабанова О. В., 2023 
 

 



2 

УДК 342                         

ББК 67.400(2Рос)                                             

 

Рецензенты: 

Кандидат юридических наук 

Доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 

Владимирского государственного университета 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

М. Л. Гачава  

Доктор юридических наук, доцент 

зав. кафедрой конституционного и муниципального права  

Владимирского филиала РАНХиГС  

А. В. Кудрявцев 

 

Кабанова, О. В.  

Курс конституционного права современной России [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие / О. В. Кабанова ; Владим. гос. ун-т им.          

А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2023. – 301 с. – ISBN 

978-5-9984-1761-0. – Электрон. дан. (1,7 Мб). – 1 электрон. опт. диск 

(СD-R). – Систем. требования: Intel от 1,3 ГГц ; Windows XP/7/8/10 ; 

Adobe Reader ; дисковод СD-ROM. – Загл. с титул. экрана. 

 
Рассматриваются актуальные вопросы конституционного права современ-

ной России, а именно – понятие конституционного права, его предмет, метод пра-

вового регулирования и система; конституционно-правовые нормы и отношения; 

субъекты конституционно-правовых отношений; конституционное развитие Рос-

сии; Конституция РФ 1993 года – основной Закон нашего государства; основы 

конституционного строя РФ. Представленный материал изложен на основе Кон-

ституции РФ, федеральных конституционных законов и федеральных законов с 

последними изменениями (по состоянию на 10.02.2023). 

Предназначено для студентов, обучающихся по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция», 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность», аспиран-

тов и преподавателей юридических вузов, может быть полезно работникам суда, 

сотрудникам органов государственной власти, а также всем интересующимся тео-

рией конституционного (государственного) права. 

Рекомендовано для формирования профессиональных компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО. 

Библиогр.: 104 назв. 

 

ISBN 978-5-9984-1761-0                                                       © ВлГУ, 2023 

© Кабанова О. В., 2023  

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................. 5 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ 

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  ......... 6 

ТЕМА 2. КОНСТИТУЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ ................... 16 

ТЕМА 3. КОНСТИТУЦИЯ РФ 1993 ГОДА. ПРИНЯТИЕ 

КОНСТИТУЦИИ РОССИИ. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 

КОНСТИТУЦИИ РФ ............................................................................... 24 

ТЕМА 4. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО  

И ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА .......................................... 36 

ТЕМА 5. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  

В РФ. ОСНОВНЫЕ КОНСТИТУЦИОННЫЕ  

ОБЯЗАННОСТИ В РФ ............................................................................. 46 

ТЕМА 6. ГРАЖДАНСТВО В РФ ........................................................... 52 

ТЕМА 7. РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ  

(СОДЕРЖАНИЕ И ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ).............................. 60 

ТЕМА 8. РОССИЯ КАК ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНЫХ  

СООБЩЕСТВ ........................................................................................... 77 

ТЕМА 9. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 

ПРАВО ....................................................................................................... 80 

ТЕМА 10. ПРЕЗИДЕНТ РФ .................................................................... 90 

ТЕМА 11. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ – ПАРЛАМЕНТ РФ ........... 98 



4 

ТЕМА 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В РФ.  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ .......................................................................... 109 

ТЕМА 13. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В РФ ............................................... 119 

ТЕМА 14. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ  

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ ..... 126 

ТЕМА 15. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РФ .......................... 132 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ ........................ 135 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К СРС  

ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ (ГОСУДАРСТВЕННОМУ)  

ПРАВУ ..................................................................................................... 238 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  

КУРСОВЫХ РАБОТ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ 

(ГОСУДАРСТВЕННОМУ) ПРАВУ ..................................................... 255 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ  

ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ (ГОСУДАРСТВЕННОМУ) ПРАВУ ... 261 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ .................. 282 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ...................................................................................... 287 

 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ..... 289 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Курс способствует формированию основных представлений о 

фундаментальных ценностях российского государственного и обще-

ственного строя, основных правовых принципах, направляющих со-

держание, развитие и применение всех отраслей российского права. 

Системное освоение конституционного права современной Рос-

сии основывается на ознакомлении с его предметом и особенностями, 

отработкой понятийного и категориального аппарата, изучением его 

институтов и влияния на формирование единого правового поля Рос-

сийской Федерации. Оно предполагает получение навыков толкования 

и анализа отечественного законодательства, конкретизирующего и раз-

вивающего конституционные положения. Это влечет необходимость 

самостоятельного изучения студентами специальной литературы по 

различным проблемам конституционного права России, нормативных 

источников, других важных документов, которые приведены в настоя-

щем пособии для успешного постижения студентами учебной дисци-

плины.  

Цель дисциплины «Курс конституционного права современной 

России» – формирование у студентов представления о конституцион-

ном (государственном) праве как о науке, отрасли права в целом и об 

отдельных его институтах, расширение юридического и политического 

кругозора, приобретение объема знаний, необходимого для выполне-

ния будущих профессиональных обязанностей, формирование высо-

кого уровня правовой культуры. 
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ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ 

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 
 

Содержание: 

1. Понятие конституционного (государственного) права России 

2. Предмет конституционного (государственного) права России 

3. Методы конституционного (государственного) права России 

4.  Место конституционного (государственного) права в право-

вой системе России 

5. Источники конституционного (государственного) права  

6. Система конституционного (государственного) права 

Термином «конституционное (государственное) право» обозна-

чают три явления: 

1) отрасль права; 

2) отраслевая юридическая наука; 

3) учебная дисциплина. 

 

ВОПРОС 1.  

Наша страна имеет два официально равнозначных названия: 

1) Российская Федерация (РФ); 

2) Россия (ст. 1 Конституции РФ). 

Поэтому понятия «конституционное право России» и «конститу-

ционное право РФ» имеют одинаковое содержание. 

Конституционное (государственное) право России как отрасль 

права – это совокупность юридических норм, регулирующих консти-

туционно-правовые отношения. 

В юридической науке длительное время продолжается дискуссия 

о соотношении понятий «конституционное право» и «государственное 

право». Вопрос о том, какое понятие: «Конституционное» или «Госу-

дарственное» право более широко отражает сущность данной отрасли 

права, был объектом научных споров государствоведов в досоветский 

и советский период. Данный вопрос актуален и в современной России. 

Это объясняется различными научными подходами в данной отрасли 

права и с плюрализмом мнений об источниках отрасли, характеристике 

общественного и государственного устройства. 
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Приведем три ведущие точки зрения о соотношении понятий 

«конституционное» и «государственное» право: 

1) понятия «конституционное» и «государственное» право явля-

ются тождественными; 

2) термин «конституционное право» шире понятия «государ-

ственное право»; 

3) понятие «государственное право» шире понятия «конституци-

онное право». 

В целом, данные наименования можно использовать как сино-

нимы (греч. – слова, тождественные, равные по значению, выражаю-

щие одно и то же понятие).  

То есть, по своему содержанию понятия «конституционное 

право» и «государственное право» идентичны (лат. – одинаковые). А 

наиболее правильным является термин (лат. – понятие) «конституци-

онное (государственное) право». 

Нормы конституционного (государственного) права устанавли-

вают систему государственной власти с целью охраны основных прав 

и свобод человека. 

Главная задача конституционного (государственного) права – 

установление баланса (фран. - равновесия) между властью, необходи-

мой для организации общества, и свободой человека. 

 

ВОПРОС 2.  

Общее представление о предмете конституционного (государ-

ственного) права дает содержание норм Конституции. Предмет этот со-

ставляют два основных блока общественных отношений, связанные с: 

1) организацией государства и публичной власти – государствен-

ной власти и местного самоуправления (властные отношения); 

2) определением основ правового статуса личности – права, сво-

боды человека и их охрана. 

В предмет конституционного права также входят общественные 

отношения в политической, экономической, социальной и духовной 

сферах – через: 

1) регламентацию политических, социально-экономических, 

публичных прав и свобод человека и гражданина; 

2) закрепление основных целей функционирования органов вла-

сти любого уровня; 
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3) регулирование предметов ведения и полномочий федеральных 

и региональных органов государственной власти; 

4) функции и полномочия различных властных институтов; 

5) и т.д. 

 

ВОПРОС 3. 

 Метод правового регулирования – это способ воздействия 

юридических норм на общественные отношения. Положение о том, что 

метод правового регулирования определяется его предметом, приво-

дит к выводу о смешанной природе методов ряда отраслей права. Вы-

вод этот теоретически и практически в основном непродуктивен, в том 

числе для определения места той или иной отрасли в системе права. 

Представляя собой смешение публичноправовых и частноправовых 

приёмов регулирования, он не может быть надежным критерием для 

отграничения предмета конкретной отрасли права от смежных обще-

ственных отношений, составляющих предмет регулирования иных от-

раслей права.  

Рассматривая основное назначение метода правового регулиро-

вания в плане выполнения им функции критерия деления системы 

права на отрасли, следует отметить, что он не может выполнять эту 

функцию в отношении отраслей, для предмета которых характерны 

комплексность либо неоднородность регулируемых ими отношений. 

Варианты концепции двухвидовой классификации методов регулиро-

вания оказывается бесполезным, в частности, применительно к сфере 

действия отраслевых норм права. 

Метод производен от предмета и потому не имеет самостоятель-

ного значения. Он определяется предметом и является юридическим 

выражением его особенностей. Не может быть признано безусловно 

верным и определение «одна отрасль права – один метод», поскольку 

в каждой отрасли права в той или иной степени используются и импе-

ративный, и диспозитивный методы в их сочетании и с преобладанием 

одного из них, обусловленным характером регулируемых отношений.  

Применительно к конструкции двухвидового метода можно сде-

лать вывод о том, что она относительно хорошо применима к ограни-

ченному перечню отраслей права: гражданскому, уголовному, админи-

стративному. Однако эта конструкция мало подходит для отраслей, 
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предмет которых носит комплексный характер и не имеет выражен-

ного преобладания имущественных, охранительных или управленче-

ских отношений. Нормы комплексных отраслей образуют основной 

массив права, деление которого на отрасли по двум упомянутым мето-

дам невозможно. 

В конституционном (государственном) праве, преобладающим 

является метод императивного регулирования – способ властного воз-

действия на участников общественных отношений, регулируемых нор-

мами конституционного права. 

При этом между субъектами правоотношений устанавливаются 

субординационные (лат. – система служебного подчинения младших 

старшим, основанная на определенных правилах) отношения, либо им 

предписывается определенный объем прав и полномочий, порядок их 

реализации, например: 

1) РФ и ее субъекты; 

2) государственные органы различного уровня; 

3) последовательность действий по регистрации кандидата на вы-

борную должность; 

4) требования, которым должна соответствовать деятельность об-

щественных организаций; 

5) и т.д. 

В регулировании ряда правоотношений, особенно с участием 

граждан, общественных объединений, населения муниципальных об-

разований довольно широко используется метод диспозитивного (лат. 

– допускающий выбор) регулирования. 

Субъекты этих отношений имеют возможность выбора варианта 

реализации принадлежащих им прав. 

Диспозитивный метод применяется, например: 

1) при регулировании отношений между субъектами РФ; 

2) когда население городских и сельских поселений самостоя-

тельно определяет структуру органов местного самоуправления; 

3) кандидат в депутаты выбирает формы ведения предвыборной 

агитации – в пределах, допускаемых законодательством о выборах 

(Конституция и др. законы); 
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4) общественное объединение выбирает направления своей дея-

тельности, устанавливает структуру руководящих органов объедине-

ния – в соответствии с законодательством об общественных объедине-

ниях (Конституция и др.законы); 

5) и т.д. 

 

ВОПРОС 4.  

Конституционное (государственное) право занимает центральное 

место в системе права, закрепляя его основополагающие принципы. 

Нормы других отраслей права не должны противоречить нормам 

Конституционного (государственного) права. 

Соответственно, государственное право является основой право-

вой системы РФ. На базе норм этой основополагающей отрасли права 

функционируют Российское государство и наше общество. Конститу-

ционные нормы – это основа отраслевого законодательства РФ. 

Специфика конституционного (государственного)  права, как 

первичной отрасли права, позволяет охарактеризовать его как веду-

щую, центральную отрасль права. Нормы конституционного права за-

крепляют и регулируют общие основы всех сфер жизни общества, под-

падающих под действие права. 

Детальное регулирование большинство общественных отноше-

ний получает в нормах иных отраслей права: административного (вто-

ричного), финансового (третичного), трудового и т.д. 

 

ВОПРОС 5.  

Возникновение отдельных норм права обусловлено определен-

ными явлениями общественной жизни, которые, в совокупности, со-

ставляют причину возникновения норм права, образуют то, что можно 

назвать источниками права. 

Источником права в этом смысле могут быть: материальные 

условия жизни общества, которые определяют собой всю совокуп-

ность общественных отношений, объективную необходимость суще-

ствования права; воля народа, созидающая основные юридические 

принципы и права человека (Конституция); воля государства, создаю-

щая централизованные юридические нормы (действуют на всей терри-

тории государства). Следовательно, воля государства в процессе фор-

мирования права создает большую авторитетность юридических норм 
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по отношению к другим социальным нормам; воля граждан, отдель-

ных, относительно самостоятельных объединений людей. Деятель-

ность такого источника ярко проявляется в корпоративных нормах; 

объединенная воля коллективов людей и государства, когда организа-

ция готовит проект нормативного правового акта, а утверждается он 

государством. 

Таким образом, понятие источника права относительно самосто-

ятельно, характеризуется особым многообразием причин и социаль-

ных факторов, которые лежат в основе возникновения и функциониро-

вания права как целостного явления общественной жизни. 

Однако, понятие источника права в юридических науках упо-

требляется еще и в другом, специально юридическом смысле. Под ис-

точниками права в этом смысле принято понимать ту особую специфи-

ческую форму, в которую облекаются нормы права. 

К внешним формам выражения права относятся: правовой обы-

чай – это санкционированное государством правило поведения, утвер-

дившееся в обществе в течение длительного исторического существо-

вания людей и передающееся от одного поколения к другому и, в силу 

этого, ставшее традицией; юридический прецедент – латинского про-

исхождения, означающее идущий впереди. Прецедент – это писаное 

или устное решение судебного или административного органа, став-

шее нормой, эталоном при рассмотрении всех последующих дел в бу-

дущем. Прецедент является ведущим источником англосаксонской си-

стемы права; нормативный правовой акт – это письменный документ 

соответствующего государственного органа, в котором устанавлива-

ется, изменяется или прекращается действие норм права, содержащих 

правила поведения общего характера; нормативный договор – это осо-

бая форма права, которая получает все большее распространение в 

странах современного мира. Специфика данной формы права заключа-

ется в том, что она утверждается и реализуется на основе двойного во-

леизъявления. Эта форма права получила немалое развитие в процессе 

утверждения российской государственности. После распада СССР на 

самостоятельные государства возникло особое состояние, при котором 

бывшие автономные республики стали требовать большей самостоя-

тельности; в качестве формы права могут выступать и религиозные 

тексты, санкционированные государством (например, Коран). 
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Россия относится к романо-германской правовой общности, по-

этому важнейшим источником права в нашей юридической системе яв-

ляется нормативный правовой акт. 

Конституция РФ – основной источник конституционного (госу-

дарственного) права. Ее нормы регулируют наиболее важные обще-

ственные отношения, обладают высшей юридической силой. Никакой 

другой законодательный акт не должен противоречить положениям 

Конституции. 

На основе Конституции РФ принимаются другие правовые акты, 

являющиеся источниками конституционного (государственного) 

права: законы, указы Президента, постановления Правительства и др. 

Конституция РФ определяет систему источников конституцион-

ного (государственного) права, задает их содержание, определяет ха-

рактер и направления применения таких актов. 

Федеральные конституционные законы и федеральные законы, 

иные источники конституционного права принимаются в случаях и в 

порядке, предусмотренных Конституцией РФ. 

По содержанию такие источники должны исходить из положений 

Конституции РФ. Если в процессе применения данных источников 

конституционного права обнаруживается их несоответствие Конститу-

ции РФ, то задействуются механизмы, обеспечивающие приоритет-

ность ее положений по отношению к положениям иных нормативных 

актов. 

Конституция РФ – основной источник не только конституцион-

ного, но и других отраслей права. В ней содержатся основополагающие 

принципы и нормы для всей правовой системы РФ. В этом проявляется 

универсальность Конституции. 

Таким образом, главенствующая роль Конституции обусловлена 

следующим: 

1) В Конституции устанавливаются конституционно-правовые 

нормы общего характера, являющиеся основополагающими для кон-

ституционного регулирования. Все другие источники права исходят из 

конституционных норм, детализируя их положения. 

2) Конституцию характеризует широта содержания ее норм. Они 

воздействуют на все сферы жизни общества: политическую, экономи-

ческую, социальную, духовную. Этим Конституция отличается от 
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иных источников конституционного права, регулирующих какую-либо 

одну сферу общественных отношений. 

3) Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое дей-

ствие и применяется на всей территории РФ. Законы и иные правовые 

акты не должны противоречить Конституции РФ. 

4) В Конституции установлены наименования нормативных пра-

вовых актов, их юридическая сила, порядок принятия, опубликования 

и отмены. 

5) Установленные в Конституции нормы служат формой воплоще-

ния государственной воли народа. В ней определены цели, которые об-

щество ставит перед собой, принципы его организации и существования. 

6) Конституция является актом не только высшего правового 

уровня, но и общественного значения. Ее нормы имеют отношение к 

каждому гражданину, ко всем субъектам общественной деятельности. 

7) Конституция РФ как основной источник конституционного 

права закрепила нормы, образующие ядро отрасли конституционно-

правового регулирования общественных отношений, входящих в ее 

предмет. 

Среди норм Конституции РФ приоритет имеют нормы Главы 1 

«Основы конституционного строя». Никакие другие положения Кон-

ституции не могут им противоречить (ч. 2 ст. 16 Конституции). 

Что касается классификации институтов конституционного (гос-

ударственного) права по их содержанию, то за основу здесь следует 

брать Конституцию РФ. Ее разделы и главы – это основа классифика-

ции институтов конституционного права. 

 

ВОПРОС 6.  

Система конституционного (государственного) права обуслов-

лена его содержанием, которое раскрывается в подотраслях, институ-

тах, нормах, следуя от общего к частному. 

В Конституции РФ сначала говорится об основах конституцион-

ного строя. Затем следуют главы о правах личности, федерализме, вет-

вях государственной власти, их основных органах, принципах мест-

ного самоуправления. Структура Конституции РФ определяет систему 

конституционного права в целом. 
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Показательно, например, значение, придаваемое Конституцией 

РФ регулированию основ правового статуса человека и гражданина. 

Посвященные этому нормы находятся в главе 2 Конституции РФ – 

непосредственно после основ конституционного строя (глава 1). 

Главенствующая роль Президента РФ в системе организации гос-

ударственной власти в РФ предопределяет то обстоятельство, что из-

ложение вопросов статуса органов государственной власти начинается 

в Конституции РФ с гл. 4, в которой определены полномочия и порядок 

деятельности главы государства. 

Вместе с тем, система конституционного (государственного) 

права не является точным повторением Конституции РФ, в которой, 

например, нет специальной главы, посвященной избирательной системе 

РФ. Общие нормы о выборах содержатся в ст. 32 Конституции РФ. 

Система конституционного (государственного) права отражает 

общие принципы конституционного строя, федеративное устройство 

государства, его демократический характер. Она включает следующие 

основные институты конституционного права: 

1) основы конституционного строя (гл. 1); 

2) основные права и свободы человека и гражданина (гл. 2); 

3) федеративное устройство (гл. 3); 

4) избирательная система (избирательное право); 

5) президентская власть (гл. 4); 

6) законодательная власть (гл. 5); 

7) исполнительная власть (гл. 6); 

8) судебная власть (гл. 7) и прокуратура (ст. 129); 

9) государственная власть субъектов РФ (ст.ст. 73, 77 и др., гл. 3); 

10) местное самоуправление (гл. 8); 

11) порядок внесения поправок в Конституцию РФ и ее пере-

смотр (гл. 9). 

Таким образом, деление правовых норм на институты – группы 

норм, регулирующие относительно самостоятельные сферы конститу-

ционно-правовых отношений – устанавливает Конституция РФ. Ее 

главы – это основа системы конституционного права и классификации 

его норм. 

В отличие от «бинарных» (лат. – состоящих из двух составляю-

щих) отраслей права (гражданское право – гражданский процесс, уго-
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ловное право – уголовный процесс, административное право – адми-

нистративный процесс и др.) в конституционном праве сложно выде-

лить материальное конституционное право и конституционный про-

цесс. 

Хотя процессуальные нормы в конституционном (государствен-

ном) праве есть. В частности, они регулируют законодательный про-

цесс, избирательный процесс, проведение референдума, процедуры от-

решения от должности Президента РФ, отставки Правительства РФ, 

роспуска представительных органов власти и т.д. 

В системе конституционного (государственном) права в отличие 

от других отраслей права (гражданское, уголовное, административное, 

трудовое, земельное и др.), также можно выделить общую и особенную 

части в традиционном их понимании. Здесь существует такой подход: 

общая часть конституционного права – это общепризнанные принципы 

и нормы международного права, а особенная часть – нормы, регулиру-

ющие конституционные правоотношения в РФ. 

В системе нормативных правовых актов РФ выделяют законы и 

подзаконные акты. 

Правовая система РФ включает следующие виды законов: 

1) Конституция РФ – основной закон; 

2) федеральные конституционные законы; 

3) законы о поправках к Конституции РФ – принимаются в по-

рядке, предусмотренном для принятия ФКЗ, и вступают в силу после 

их одобрения органами законодательной власти не менее чем 2/3 субъ-

ектов РФ (ст. 136 Конституции РФ); 

4) федеральные законы; 

5) законы субъектов РФ. 

К подзаконным правовым актам относят: 

1) указы Президента РФ, имеющие нормативный характер; 

2) постановления Правительства РФ; 

3) ведомственные акты; 

4) акты палат Федерального Собрания РФ (кроме законов); 

5) нормативные правовые акты субъектов РФ (кроме законов); 

6) иные нормативные правовые акты: постановления, инструк-

ции, положения, разъяснения центральной избирательной комиссии 

РФ, акты избирательных комиссий субъектов РФ и др. 

 



16 

ТЕМА 2. КОНСТИТУЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

РОССИИ 
 

Содержание: 

1. Развитие конституционной мысли в России до 1917 года.  

2. Конституция РСФСР 1918 года - первая Конституция России. 

3. Конституция 1924 года - первая Конституция СССР. Консти-

туция 1925 и 1937 годов.  

4. Конституция 1978 года.  

5. Конституция России 1993 года. 

  

ВОПРОС 1.  

В монархической, царской России конституции не было. 

Вместе с тем, в тот период выдвигались конституционные идеи, 

предлагались конституционные проекты, которые оказали некоторое 

влияние на развитие государственно-правовых институтов. 

Эти идеи и проекты отражали интересы различных слоев населе-

ния. Наибольшее их количество появилось в XIX веке. 

К наиболее значимым правительственным проектам того вре-

мени относят: 

1) Конституционный проект М.М. Сперанского – подготовлен-

ный им в 1802-1809 гг., проекты «О коренных законах государства»; 

«Уложение государственных законов Российской империи» и др.; 

2) Подготовленная в 1820 г. князем П.А, Вяземским, сенатором 

Н.Н. Новосильцевым и французским юристом А. Дешаном по указа-

нию Александра I «Государственная уставная грамота Российской им-

перии». 

Дворянско-либеральное направление здесь было представлено 

конституционными проектами князя П.В. Долгорукова, изложенными 

в его труде «О перемене образа правления в России», и журналиста 

Л.П. Блюммера «Уставная грамота Российского государства». 

Представители революционного движения предложили обще-

ству написанную декабристом П.И. Пестелем «Русскую правду», а 

также конституционные проекты декабриста Н.М. Муравьева и укра-

инского публициста М.П. Драгоманова. Последний написал в 1884 г. 

«Основания устава украинского общества «Вольный союз». 
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Одна из входивших в тот период времени в состав Российской 

империи территорий – Королевство Польское – имела некоторое время 

свою конституцию: в 1815 г. император даровал ей Хартию государ-

ственного устройства, подготовленную самими поляками. 

Эта конституция тогда была одной из самых либеральных в Ев-

ропе. В частности, это касается избирательного права, основывающе-

гося на умеренном цензе и прямых выборах, а также гарантий граждан-

ских и политических свобод, соответствующих требованиям того вре-

мени. Данная конституция была отменена государем после Польского 

восстания 1830 г. 

В первое десятилетие ХХ века в России был принят ряд правовых 

актов, имевших конституционный характер: 

1) Высочайший царский манифест от 17 октября 1905 г. «Об усо-

вершенствовании государственного порядка»; 

2) Свод основных государственных законов (23 апреля 1906 г.). 

В манифесте «Об усовершенствовании государственного порядка» 

признавались важнейшие политические и личные свободы россиян, а 

также на основании его была сформирована Государственная Дума – об-

щенациональный законодательный и представительный орган власти. 

Первые выборы в Думу, состоявшиеся в 1906 году, воспринима-

лись тогда как некий глоток свободы. Они дали россиянам определен-

ный импульс, направленный на обретение политического самосозна-

ния. 

Политические дебаты в Государственной Думе открыли для Рос-

сии эпоху публичной политики. Однако царский Манифест от 17 ок-

тября 1905 года как акт конституционного значения был достаточно 

ограниченным, компромиссным документом, хотя он вводил в россий-

скую государственность некоторые элементы конституционализма. 

Практика функционирования государственного механизма в Рос-

сии до ликвидации института монархии в ходе Федеральной буржу-

азно-демократической революции 1917 года подтвердила, что в России 

того времени не сформировались устойчивые основы конституциона-

лизма. 

После падения самодержавия в России была создана Особая ко-

миссия при Временном правительстве по составлению проекта основ-

ных законов, которую возглавил ученый-юрист Н.И. Лазаревский. 

Фактически это была конституционная комиссия. 
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Этот проект в окончательном виде должен был быть рассмотрен 

Всероссийским Учредительным Собранием.  

Выборы в Собрание прошли 12-15 ноября 1917 года (после Ок-

тябрьской социалистической революции). 

Их результаты стали неожиданными как для большевиков, так и 

для либеральных (февралистских) партий. 

Победителями на выборах стали эсеры, получившие 45,5 % голо-

сов. 

Большевики получили 25 % голосов. 

Кадеты и меньшевики с их союзниками потерпели на выборах пора-

жение: за первых проголосовали 5,6 % избирателей, а за вторых – 3,2 %. 

Учредительное Собрание начало свою работу 18 января 1918 года 

в Таврическом дворце в Петрограде. 

Присутствовали на заседании 410 депутатов из 715 избранных 

(57,4 %). Кворум был установлен в 400 депутатов. 

Собрание отвергло предложение большевиков принять «Декла-

рацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», после чего 

большевики и левые эсеры покинули заседание. 

Они имели 155 мандатов из 410. После их ухода Собрание утра-

тило кворум, так как в зале остались лишь 255 депутатов (35,7 % от 

числа избранных) – немногим более трети. 

Однако оставшиеся в явном меньшинстве депутаты Учредитель-

ного Собрания объявили себя законной законодательной властью и 

приняли резолюции Об утверждении Российской Демократической 

Федеративной Республики (РДФР), О земле, О мирном договоре 

(страна находилась в состоянии войны с Германией и ее союзниками). 

Эти, принятые меньшинством депутатов документы были юри-

дически ничтожны. 

Их дебаты затянулись до утра. И в 6 часов утра следующего дня 

матрос-анархист Железняков произнес широко известные слова: «Ка-

раул устал!» и потребовал от депутатов разойтись. Что они и сделали. 

На следующий день Совет Народных Комиссаров (СНК) принял 

решение распустить Учредительное Собрание, которое «разорвало 

всякую связь между собой и Советской Республикой России». 

Это решение было поддержано Всероссийским Центральным Ис-

полнительным Комитетом (ВЦИК). 19 января 1918 года его одобрили 

депутаты Третьего Всероссийского съезда Советов. 
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В первые месяцы существования советской власти был принят 

ряд актов, имевших конституционное значение: 

1) Воззвание «Рабочим, солдатам и крестьянам», которое юриди-

чески оформило создание государства диктатуры пролетариата; 

2) Декларация прав народов России; 

3) Декрет о земле; 

4) Декрет о мире; 

5) Декрет об отделении церкви от государства и школы от 

церкви; 

6) Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, раз-

работанная лично В.И. Лениным и др. 

 

ВОПРОС 2.  

10 июля 1918 г. Пятым Всероссийским съездом Советов была 

принята первая в России Конституция РСФСР. 

В ее основе лежали первые акты советской власти. Данный Ос-

новной закон утвердил создание социалистического государства и но-

сил классовый характер. 

Конституция 1918 г. – состояла из шести разделов,17-ти глав и 

90-та статей. Первый раздел полностью включал текст Декларации 

прав трудящегося и эксплуатируемого народа. 

Эту Конституцию, вступившую в силу 19 июля 1918 г. – после 

опубликования, характеризуют высокая степень идеологизации, нали-

чие большого числа программных положений, признание классового 

насилия для решения задач, связанных с созданием социалистического 

общества. 

Конституция 1918 г.- Основной закон революционного типа, от-

вергавший прежние правовые положения, существовавшие до револю-

ции. 

В ней была закреплена новая система власти, основу которой со-

ставили Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. 

На основе прямого избирательного права Советы избирались 

только на низовом уровне. Все другие Советы, включая Всероссийский 

съезд Советов, являвшийся высшим органом государственной власти, 

формировались из представителей нижестоящих Советов. 

Исполнительная власть осуществлялась Советом народных ко-

миссаров и исполнительными комитетами Советов. 
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В Конституции РСФСР 1918 года закреплялось федеративное 

устройство государства: в составе России помимо территориальных 

единиц предусматривалось образование автономных республик. 

В Конституции провозглашалась диктатура пролетариата. Огра-

ничивались права представителей класса эксплуататоров. Труд призна-

вался обязанностью всех граждан РСФСР: «Не трудящийся да не ест!». 

В числе прочих Конституция 1918 года содержала задачу «уста-

новления социалистической организации общества и победы социа-

лизма во всех странах». 

Этот кажущийся теперь бредовым оптимизм, тогда давал 

надежду другим народам. 

Наряду с нормами классовой направленности в Конституции со-

держался ряд прогрессивных для того времени положений, направлен-

ных на преодоление пережитков самодержавия, а также в сфере право-

вого статуса личности: норма о равноправии женщин и мужчин и др. 

Первая российская конституция 1918 г. действовала недолго. В 

1925 г. она была заменена новым Основным законом РСФСР, сохра-

нившим социалистические принципы, и учитывающим создание Со-

ветского Союза и Конституцию СССР 1924 г. 

 

ВОПРОС 3.  

В 1922 г. (30 декабря) был образован Союз Советских Социали-

стических Республик. Поэтому принятие последующих конституций 

РСФСР следовало за принятием новых конституций Союза ССР. 

Первая Конституция СССР, принятая II съездом Советов в январе 

1924 года. В соответствии с требованиями ст. 5 этой Конституции 

(«Союзные республики, в соответствии с настоящей Конституцией, 

вносят изменения в свои конституции») в Конституцию РСФСР 1918 

г. внесли изменения. 

В мае 1925 г. утвердили измененный текст Конституции РСФСР. 

Главной причиной появления Конституции РСФСР 1925 г. стало 

вхождение РСФСР в состав Союза ССР. В ней прослеживается преем-

ственность положений Конституции РСФСР 1918 г. Имеются ссылки 

на нормы последней. 

Новизна Конституции РСФСР 1925 г. состояла, прежде всего, в 

отражении в ней факта вхождения РСФСР в состав СССР, в урегули-

ровании вопросов распределения предметов ведения и полномочий 
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между Союзом ССР и РСФСР. Существенно были смягчены идеологи-

ческие, программные формулировки о классовом насилии, уничтоже-

нии паразитических слоев общества, мировой революции и др. 

Первая российская конституция 1918 г. действовала недолго. В 

1925 г. она была заменена новым Основным законом РСФСР, сохра-

нившим социалистические принципы и учитывающим создание Совет-

ского Союза и Конституцию СССР 1924 г. 

Произошли изменения и в структурном плане. Конституция 

РСФСР 1925 г. уже не имела в своем составе текста Декларации прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа, хотя в тексте самой Консти-

туции воспроизведены многие положения этой Декларации. Конститу-

ция 1925 г. состояла из 6-ти разделов, 8-ми глав, 89-ти статей. 

Новый этап развития советского конституционализма связан с 

принятием в 1936 г. Конституции СССР, характеризовавшейся как 

Конституция победившего социализма. 

Страна вступила в новый этап развития. Был построен фундамент 

социализма, включая его основы в социально-экономической, полити-

ческой и духовной сферах, ликвидацию эксплуататорских классов, 

проведение индустриализации, культурной революции и др. 

Необходимо было закрепить это в Основном законе. 

Все основные положения Конституции СССР нашли отражение в 

Конституции РСФСР 1937 г. В ней были закреплены демократизация 

государственного механизма, всеобщее, равное и прямое избиратель-

ное право при тайном голосовании на выборах в Советы депутатов всех 

уровней. 

Высшим органом власти был провозглашен Верховный Совет 

РСФСР, собиравшийся на сессии два раза в год. Текущие функции за-

конодательной власти осуществлял Президиум Верховного Совета 

РСФСР. 

Конституция РСФСР 1937 г. гарантировала гражданам широкий 

перечень политических и социально-экономических прав. Из нее были 

изъяты прежние ограничения в правах представителей эксплуататор-

ских классов. 

В то же время она сохранила закрепление классовой сущности 

государства. В ней была зафиксирована руководящая роль коммуни-

стической партии (ВКП (б)). 



22 

Конституция 1937 г. по своей юридической форме была совер-

шеннее ее предшественниц. В ней четко выделены основные государ-

ственно-правовые институты, упорядочено расположение норм, вве-

дены новые главы. Этот Основной закон состоял из 14-ти глав и 151-й 

статьи. 

 

ВОПРОС 4.  

Последняя Конституция социалистического типа принята в 

РСФСР в 1978 г. на основании и в соответствии с Конституцией СССР 

1977 г. 

Причиной их разработки и принятия стала необходимость кон-

ституционного закрепления нового этапа развития страны – этапа «раз-

витого социализма», превращение государства диктатуры пролетари-

ата в общенародное социалистическое государство. 

Отмечалось, что создана технически оснащенная система народ-

ного хозяйства, произошло сближение классов и социальных групп, 

получила дальнейшее развитие советская социалистическая демокра-

тия и т.д. 

Конституция РСФСР 1978 г. сохранила преемственность идей и 

принципов конституций 1918, 1925, 1937 гг., о чем сказано в ее тексте. 

При этом она внесла изменения в регулирование деятельности 

экономической и политической систем общества, правового статуса 

личности. 

Были уточнены положения о формах собственности. Установ-

лено, что имущество не должно использоваться для извлечения нетру-

довых доходов. 

Конституция заявила о завершении диктатуры пролетариата и 

процесса ее перерастания в общенародную государственную власть, 

создания общенародного социалистического государства. Была прямо 

закреплена руководящая роль коммунистической партии (гл. I) с ука-

занием, что все партийные органы действуют в рамках Конституции. 

Глава о правах и обязанностях граждан была включена в первую 

часть Конституции, чем подчеркивалось их значение. Были закреп-

лены такие новые права граждан как: право на жилище, на обжалова-

ние в суд неправомерных действий должностных лиц, государствен-

ных органов и общественных организаций, право на компенсацию за 

ущерб, причиненный этими действиями, на использование достижений 
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культуры, право заниматься научной, творческой, художественной де-

ятельностью, на защиту семьи и др. 

Конституции 1978 г. имела Преамбулу, 11 разделов, 22 главы, 185 

статей. 

 

ВОПРОС 5.  

За 15 лет существования Конституция РСФСР претерпела значи-

тельные изменения, связанные с реформами, проходившими в стране с 

середины 80-х годов прошлого столетия. 

Это нашло отражение в многочисленных изменениях и дополне-

ниях, внесенных в Конституцию – более трехсот поправок. В резуль-

тате многие ее положения противоречили друг другу. 

Это обусловило необходимость разработки и принятия новой 

Конституции.  

Впервые задача подготовки новой Конституции была поставлена 

в Декларации о государственном суверенитете РСФСР, принятой 12 

июня 1990 г. Первым съездом народных депутатов РСФСР. 

Процесс подготовки проекта Конституции проходил в условиях 

острой политической борьбы, часто он шел пассивно, затягивался. 

Проектов было много. Основные из них: 

1) Проект Конституционной комиссии; 

2) Проект, подготовленный Конституционным совещанием. 

В июне 1993 г. был опубликован проект Конституции РФ, вне-

сенный Президентом РФ на обсуждение сформированного им Консти-

туционного совещания. Последнее внесло в текст проекта Конститу-

ции ряд изменений и дополнений. Затем Президент РФ внес в него не-

которые свои поправки. 

Конституционное совещание состояло из представителей госу-

дарственных органов РФ и ее субъектов, политических партий и дру-

гих общественных объединений, религиозных конфессий, предприни-

мателей и т.п. Часть из них была назначена Президентом РФ, другая 

часть делегирована органами власти субъектов РФ и общественными 

объединениями. 

На 12 декабря 1993 г. Указом Президента РФ было назначено и 

состоялось всенародное голосование по проекту Конституции РФ, вне-
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сенному Президентом РФ. Голосование проходило в порядке, установ-

ленном Указом Президента РФ. За принятие Конституции проголосо-

вали 58 % от принявших участие в голосовании граждан (33 млн.чел.). 

Конституция Российской Федерации вступила в силу со дня ее 

официального опубликования – с 25 декабря 1993 г. 

Поправки, которые в дальнейшем вносились в действующую 

Конституцию, особенно – вступившие с 04 июля 2020 года, будут рас-

смотрены и проанализированы в следующих лекциях настоящего 

курса конституционного права. 

 

 

ТЕМА 3. КОНСТИТУЦИЯ РФ 1993 ГОДА.  

ПРИНЯТИЕ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ. ПОРЯДОК 

ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ РФ 
 

Содержание: 

1. Понятие и сущность Конституции.  

2. Общая характеристика Конституции РФ 1993 года 

3. Юридические свойства Конституции РФ.   

4. Структура Конституции РФ.  

5. Порядок внесения поправок в Конституцию РФ и ее пересмотр 

6. Правовая охрана Конституции - конституционный контроль 

7. Место международных норм в правовой системе Российской 

Федерации.  

8. Иные конституции, действующие на территории РФ.  

 

ВОПРОС 1.  

Конституция – основной закон, правовыми средствами регулиру-

ющий жизнедеятельность общества и государства. 

Конституция – важнейший правовой и политический документ 

государства. Она находится на вершине источников права, обладает 

высшей юридической силой. 

Конституция – правовой фундамент законодательства. На ее по-

ложениях базируются нормативные акты всех отраслей права и, 

прежде всего – конституционного (государственного) права. 
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Конституция содержит основополагающие начала каждой от-

расли права, являясь ядром правовой системы страны. В ней закреп-

лены нормы, регулирующие фундаментальные вопросы конституцион-

ного права. 

Конституция играет важную роль в качестве не только правового, 

но и политического документа как основной регулятор политических 

отношений. Она отражает соотношение политических сил, выражаю-

щих интересы различных слоев общества на момент ее принятия или 

изменения. 

В связи с юридической и политической важностью Конституции 

она, как правило, принимается и изменяется в соответствии с особой 

процедурой, чтобы обеспечить определенную стабильность конститу-

ционного текста. 

Конституция – это фундамент правовой системы страны, содер-

жащий важнейшие принципы правового регулирования государствен-

ной и общественной жизни, а также прав человека. Именно поэтому 

гарантируется высшая юридическая сила Конституции, конституцион-

ный контроль и надзор, усложненная процедура ее принятия и измене-

ния. 

Сущность Конституции – ее наиболее важные свойства, опреде-

ляющие роль Конституции в жизни общества. Сущность Конституции 

рассматривают в 2-х аспектах: юридическом и социально-политиче-

ском. 

В отличие от других законов Конституция в наибольшей степени 

является достоянием всего общества, а не только законодателей и юри-

стов. 

 

ВОПРОС 2.  

Конституция РФ, принятая всенародным голосованием 12 де-

кабря 1993 г., кардинально изменила характер государственной власти, 

форму правления и принципы организации законодательной деятель-

ности. Она провозгласила приоритет прав и свобод человека и гражда-

нина, закрепила их перечень и систему гарантий.  

Основной Закон призван стать фундаментом общественного кли-

мата.  

Конституция Российской Федерации 1993 года провозгласила 

наше государство правовым, однако, для реализации всех основных 
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признаков последнего России необходим очень длительный период. К 

признакам правового государства относят верховенство права и за-

кона, принцип разделения властей на законодательную, исполнитель-

ную и судебную, развитое гражданское общество. Все они на совре-

менном этапе все еще находятся в своём становлении, развитии и 

утверждении. Основной закон нашего государства гласит: «Конститу-

ция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое 

действие и применяется на всей территории Российской Федерации». 

Следует отметить, что прямое действие Конституции РФ - это поли-

тико-юридическая новелла, которая не содержалась в прежних (совет-

ских) конституциях, характеризующая собой значительный шаг в раз-

витии демократии. Оно указывает, что Конституция РФ - не пропаган-

дистский документ, а нормативный правовой акт, статьями которого 

надлежит руководствоваться при рассмотрении конкретных вопросов. 

Не нужно забывать о том, что прямое действие конституции может 

превратиться в декларативный принцип, если не создать четкий право-

вой механизм его последовательного осуществления.  

Необходимо, прежде всего, выяснить те особые юридические си-

туации, которые вызывают прямое действие Конституции РФ. Основ-

ными из них являются следующие: во-первых, острая потребность по-

вышения авторитета Конституции РФ как Основного закона государ-

ства; во-вторых, существование пробелов в праве, наличие которых 

стало особенно заметным в результате реформирования российского 

общества; в-третьих, расширение коллизионного правового поля, в 

ходе которого увеличилась рассогласованность нормативных право-

вых актов. Названные правовые ситуации имеют непосредственное от-

ношение к правильному пониманию принципа прямого действия Кон-

ституции РФ, что требует специального рассмотрения. 

Прямое действие Конституции РФ по повышению ее авторитета 

несовместимо с былой правоприменительной практикой, когда адми-

нистративные правовые акты по существу занимали ведущее место в 

непосредственном юридическом регулировании поведения физиче-

ских лиц и их организационных объединений.  

Объективная необходимость прямого действия Конституции РФ 

обусловлена и фактом наличия пробелов в российском законодатель-

стве. Состояние пробельности в праве довольно значительно усилива-

ется в период резкой смены экономического и политического курса 
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государства, кардинального реформирования его социальных и кон-

ституционных основ, что и наблюдается в современном российском 

обществе. 

К достоинствам Конституции РФ, следует отнести внедрение в 

практику государственного строительства принципа разделения вла-

стей (отказ от полновластия Советов), разделение институтов главы 

государства и главы исполнительной власти, создание органов консти-

туционного контроля и др. 

Конституция РФ определила принципы федеративного устрой-

ства России, провозгласила равенство субъектов РФ. В целом это пол-

ноценная Конституция, предоставляющая широкие возможности для 

построения демократического, правового государства. 

В то же время она не лишена недостатков. Прежде всего, это ка-

сается чрезмерных президентских полномочий, расширенных за счет 

ограничения полномочий других органов государственной власти, в 

первую очередь – Парламента. Отсутствует в Конституции глава об из-

бирательной системе и др. 

 

ВОПРОС 3.  

Конституция РФ – это учредительный акт государства, Основной 

Закон, обладающий высшей юридической силой, принимаемый и из-

меняемый в особом порядке, имеющий особый объект регулирования 

и специальную форму юридической защиты. 

Термин «учредительный акт» означает, что в Конституции РФ 

реализуются учредительная власть и суверенитет народа, который 

на всенародном голосовании в декабре 1993 г. определил в юридических 

формах способ своего бытия.  

Словосочетание «Основной Закон» характеризует особое место 

Конституции в правовой системе РФ как юридической базы правотвор-

чества, правоприменительной деятельности и правосознания. 

Высшая юридическая сила (юридическое верховенство) озна-

чает, что все остальные правовые акты должны соответствовать Кон-

ституции РФ. 

Особый, усложненный порядок принятия и изменения Конститу-

ции РФ (по сравнению с другими законами и иными правовыми ак-

тами) призван обеспечить учет интересов различных слоев населения, 

а также стабильность Конституции. 
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Специфика объекта регулирования заключается в том, что Кон-

ституция РФ закрепила основы экономической, социальной, политиче-

ской систем, духовной жизни общества и правового статуса личности, 

основы взаимных связей человека, государства и общества.  

Особая форма защиты Конституции РФ связана с конституцион-

ным контролем, осуществляемым Конституционным Судом РФ. 

Конституция РФ является Конституцией демократического, пра-

вового государства, воплощением воли многонационального россий-

ского народа, выраженной путем всенародного голосования, направ-

ленной на учреждение таких основ жизни государства и общества, ко-

торые утверждают общедемократические принципы, исходят из при-

знания высшей ценностью человека, его прав и свобод.  

Конституция Российской Федерации 1993 (далее по тексту Кон-

ституция РФ) – особый нормативно правовой акт, имеющий высшую 

юридическую силу. Документ закрепляет основы конституционного 

строя России, государственное устройство, образование представи-

тельных, исполнительных, судебных органов власти и систему мест-

ного самоуправления, права и свободы человека и гражданина, а также 

конституционные поправки и процедуры пересмотра Конституции. 

Действующая Конституция была принята на референдуме 12 декабря 

1993 года, путем всенародного голосования; опубликована 25 декабря 

1993 года в «Российской газете» - именно с этого момента считается 

вступившей в законную силу. Структура Конституции очень лако-

нична и понятна. Она состоит из Преамбулы и двух разделов. 

Конституции РФ присущи следующие юридические свойства: 

• Верховенство и высшая юридическая сила; 

• Особая роль по отношению к другим отраслям Российского 

права; 

• Особая охрана Конституции и Конституционного строя; 

• Особый порядок принятия и пересмотра данного документа. 

Рассмотрим более подробно каждый из этих пунктов. 

В ч.2 ст.4 Конституции РФ установлено, что конституция и феде-

ральные законы имеют верховенство на всей территории Российской 

Федерации. Конституция является высшим нормативным актом в 

иерархии Российского законодательства, что обеспечивает единство, 

целостность и стабильность правовой системы государства. В усло-
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виях федеративного устройства государства принцип приобретает осо-

бенную ценность: Конституции и уставы субъектов РФ, как и прочие 

НПА субъектов, принимаются, и идейно подчиняются Конституции, 

установленным в ней положениям, и не имеют ей право противоре-

чить. Провозглашается обязательность подчинения данному акту всех 

субъектов права РФ: граждан и их объединений, должностных лиц и 

органов местного самоуправления. С принятия поправок от 14.03.2020 

года «верховенство» Конституции приобретает и иное значение. Была 

расширена компетенция Конституционного суда РФ. Отныне он 

вправе разрешать вопросы «о возможности исполнения решений меж-

государственных органов…», что означает: в случае противоречия 

норм международного права с Конституцией, будут применяться 

нормы последней. Таким образом, РФ показывает миру свою силу, 

укрепляет свой статус на международной арене, поддерживает госу-

дарственный суверенитет. 

Следующей особенностью Конституции РФ является ее значи-

мость в иных отраслях права. Конституция является ядром правовой си-

стемы РФ. В ней прописаны наиболее важные общественные ценности.  

Являясь основным законом РФ, Конституция закрепляет права и 

обязанности человека и гражданина, характеристики государства, ос-

новы устройства государственных органов и их компетенцию, и т.д. С 

особой важностью предмета и связана усиленная охрана нормативно 

правового акта. Одной из особенностей Конституции является то, что 

она имеет декларативный характер, т.е. практически во всех в ее нор-

мах отсутствует санкция. Таким образом, законодательство обеспечи-

вает ее исполнение через другие ФЗ, например, через Уголовный ко-

декс. Обращаясь к его особенной части, мы видим, что она начинается 

с преступлений против личности, что свидетельствует о приоритете 

охраны человека для государства. Отдельно, в VI разделе вынесена 

глава, о преступлениях против конституционных прав и свобод граж-

дан. Далее идут преступления в сфере экономики, против собственно-

сти, нарушающие общественный порядок и т.д. Все это и является 

предметом Конституции и тщательно охраняется. 

Исходя из вышеперечисленных признаков вытекает необходи-

мость особой процедуры принятия Конституции и ее пересмотра. В 

доктрине выделяется три способа принятия Конституции: 
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- Октроирование – т.е. когда правитель «дарует» подданным Кон-

ституцию. Характерен для государств с монархической формой прав-

ления: Катар, Кувейт и Малайзия. В истории нашей страны попытка 

октроирования была предпринята Николаем II (принятие Манифеста о 

даровании свобод от 17 октября 1905 года). 

- Принятие Конституции высшим органом государственной вла-

сти: Учредительным собранием, Учредительным конгрессом или пар-

ламентом. В качестве примера можно привести Конституцию Италии 

1947г., или Индии 1950г. 

- Принятие Конституции путем референдума. 12 декабря 1993 в 

года России был проведен референдум, в соответствии с которым 

58,4% избирателей высказались за принятие Конституции. Перед этим 

порядок принятия Конституции был определен Президентом в его 

Указе от 15.10.1993 № 16332. В нем закреплялись принципы всенарод-

ного голосования, а также порядок его проведения. Была определена 

роль участковых избирательных комиссий, функции Центральной из-

бирательной комиссии (а также все сопутствующие положения, необ-

ходимые для их деятельности). 

Конституция РФ может быть пересмотрена (принята новая) 

только путем всенародного голосования, который должен проходить 

по ее проекту, предварительно одобренного 2/3 голосов от числа чле-

нов Конституционного Собрания. Следует отметить, что нормативно 

правовой базы о данном органе на данный момент не существует, од-

нако Законопроект № 1046036-7 находится на стадии рассмотрения его 

Государственной Думой. Всенародное голосование считается состояв-

шимся, если в нем приняли участие более половины всех избирателей 

РФ, решение принимается большинством (т.е. «за» должны проголосо-

вать не менее половины участников). 

Конституция РФ, являясь основным законом государства, имеет 

присущие только ей юридические свойства: верховенство и высшую 

юридическую силу; особый порядок охраны, принятия и пересмотра; 

также документ занимает особое положение в системе нормативных 

правовых актов РФ и оказывает большое влияние на другие отрасли 

права. 
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ВОПРОС 4.  

Структура Конституции – это порядок, система группировки, 

расположения норм в ее тексте. 

Конституция РФ состоит из преамбулы и 2-х разделов. Начина-

ется она с преамбулы – вводной части, создающей эмоционально-пси-

хологический настрой для восприятия текста Конституции, и провоз-

глашающей основные нравственные ценности. 

Раздел I Конституции РФ содержит 9 глав: 

1) Основы конституционного строя; 

2) Права и свободы человека и гражданина; 

3) Федеративное устройство; 

4) Президент РФ; 

5) Федеральное Собрание; 

6) Правительство РФ; 

7) Судебная власть и прокуратура; 

8) Местное самоуправление; 

9) Конституционные поправки и пересмотр Конституции. 

Всего в разделе первом Конституции РФ 137 статей. 

Раздел II Конституции РФ называется «Заключительные и пере-

ходные положения». В нем определены основы перехода от прежней 

Конституции к ныне действующей. Урегулированы вопросы введения 

Конституции РФ в действие, прекращения действия прежней Консти-

туции, соотношения Конституции и Федеративного договора 1992 г., 

действия правовых актов, принятых до вступления Конституции в 

силу, а также основания дальнейшей деятельности ранее образованных 

органов государственной власти. 

Раздел II Конституции РФ не имеет глав и состоит из 9-ти статей. 

Структура Конституции РФ отражает концептуальные идеи, на 

которых она основана. Это, например, тезис о том, что государство 

должно служить интересам человека, а не наоборот. 

Глава 1 Конституции «Основы конституционного строя» явля-

ется конституцией в конституции, т.к. никакие другие положения Кон-

ституции не могут противоречить основам конституционного строя 

РФ. 

Глава 2 «Права и свободы человека и гражданина» выражает при-

оритетное значение, которое Конституция РФ придает утверждению 

этих прав и свобод, являющихся высшей ценностью. 
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Положения глав 1 и 2, а также главы 9 Конституции РФ не могут 

быть пересмотрены Федеральным Собранием, что также свидетель-

ствует о их более высокой юридической силе по сравнению с иными 

главами Конституции.  

 

ВОПРОС 5.  

Порядок внесения поправок в Конституцию РФ и ее пересмотра 

установлен в главе 9 Конституции. 

Кроме того, порядок принятия и вступления в силу поправок к 

Конституции регламентируется (принятым в 1998 г.) ФЗ «О порядке 

принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ». 

Пересмотр Конституции РФ – это изменение содержания ее глав 

1, 2 и 9. Внесение изменений в эти главы возможно только через раз-

работку нового проекта Конституции и ее принятие. 

Поправки к Конституции РФ – это изменение текста ее глав 3-8. 

Они принимаются Законом РФ о поправках к Конституции РФ. 

В Конституции ограничен круг субъектов внесения поправок к 

Конституции РФ и ее пересмотра. Их перечень уже, чем перечень субъ-

ектов законодательной инициативы, определенный в ст. 104 Конститу-

ции РФ. 

С инициативой внесения поправок и пересмотра Конституции не 

могут выступать отдельные депутаты Госдумы и члены Совета Феде-

рации, Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ. 

В соответствии со ст.134 Конституции РФ предложения о по-

правках и пересмотре Конституции могут вносить Президент РФ, Со-

вет Федерации, Государственная Дума, Правительство РФ, законода-

тельные (представительные) органы субъектов РФ, а также группа чис-

ленностью не менее 1/5 членов Совета Федерации или депутатов Госу-

дарственной Думы. 

В соответствии со ст. 136 Конституции РФ поправки принима-

ются в порядке, предусмотренном для принятия федеральных консти-

туционных законов. Они должны быть одобрены большинством не ме-

нее ¾ голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее 2/3 

голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. 

Для вступления поправок в силу они также должны быть одоб-

рены органами законодательной власти не менее 2/3 субъектов РФ в 

срок не позднее 1 года со дня их принятия. 



33 

После этого Закон о поправках к Конституции РФ направляется 

Председателем Совета Федерации Президенту РФ для подписания. 

Поправки в Конституцию РФ вносились 5 раз: 

1) Увеличение сроков полномочий Президента РФ и депутатов 

Государственной Думы; 

2) Установлена обязанность Правительства РФ представлять 

ежегодный отчет Государственной Думе о своей работе; 

3) Объединение Верховного и Высшего арбитражного судов Рос-

сийской Федерации; 

4) В Совете Федерации появились 17 дополнительных мест, на 

которые сенаторы назначаются Президентом РФ (президентская 

квота); 

5) Наиболее масштабные поправки в Конституцию России были 

одобрены гражданами РФ на общероссийском голосовании и вступили 

в силу 04 июля 2020 г. 

Статьей 135 Конституции РФ установлено, что Конституция не 

может быть пересмотрена Федеральным Собранием. 

Внесенное предложение о пересмотре Конституции РФ рассмат-

ривается Советом Федерации и депутатов Государственной Думы, со-

зывается Конституционное Собрание. 

Оно либо подтверждает неизменность Конституции РФ или раз-

рабатывает проект новой Конституции, которая принимается Консти-

туционным Собранием 2/3 голосов от общего числа его членов или вы-

носится на всенародное голосование. 

При всенародном голосовании Конституция считается принятой, 

если за нее проголосуют более половины избирателей, принявших уча-

стие в голосовании. При этом должны проголосовать более половины 

избирателей, внесенных в списки для голосования. 

Порядок созыва Конституционного Собрания в соответствии с ч. 

2 ст. 135 Конституции РФ должен быть определен федеральным кон-

ституционным законом. Однако, такой закон до сих пор не принят, что 

является существенным пробелом в нашем конституционном законо-

дательстве. 

Статьей 137 Конституции РФ предусмотрен особый порядок вне-

сения изменений в ст. 65 Конституции, устанавливающую перечень 

субъектов РФ и их наименование. Изменения в ст. 65 вносятся на ос-

новании федерального конституционного закона о принятии в РФ или 
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об образовании в ее составе нового субъекта РФ либо об изменении 

конституционно-правового статуса субъекта РФ. Пример: ФКЗ «Об об-

разовании в составе РФ нового субъекта РФ в результате объединения 

Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа» (2004 г.), 

Крым и Севастополь (2014 г.). 

 

ВОПРОС 6.  

Правовая охрана Конституции обеспечивается с помощью кон-

ституционного контроля. В соответствии со ст. 71 Конституция РФ 

контроль за соблюдением Конституции отнесен к ведению РФ. Обес-

печение соответствия конституций и уставов субъектов РФ Конститу-

ции РФ входит в предмет совместного ведения РФ и ее субъектов. 

Особое место в защите Конституции РФ и конституционного 

строя принадлежит Президенту РФ, который как глава государства яв-

ляется гарантом Конституции. Обязанность Президента РФ соблюдать 

и защищать Конституцию включена в текст его присяги (ст. 82 Консти-

туции РФ). 

С целью защиты Конституции сформирован Конституционный 

Суд РФ, который по запросам Президента, Совета Федерации, Гос-

думы, одной пятой их членов и депутатов, Правительства, Верховного 

Суда, органов законодательной и исполнительной власти субъектов 

РФ разрешает дела о соответствии Конституции РФ законодательных 

и других правовых актов, перечень которых дан в ст. 125 Конституции 

РФ. 

Конституционный Суд РФ также проверяет конституционность 

законов по жалобам граждан и запросам судов, дает толкование Кон-

ституции РФ. 

Акты или отдельные положения, признанные Судом неконститу-

ционными, утрачивают силу. Не соответствующие Конституции РФ 

международные договоры не подлежат введению в действие и приме-

нению. 

В решении задач конституционного контроля участвуют также 

Верховный Суд РФ и Прокуратура РФ – в пределах их компетенции, 

установленной законодательством. 
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ВОПРОС 7.  

Нормы международного права не имеют приоритета перед нор-

мами Конституции РФ. 

В ч. 1 ст. 15 Конституции РФ закреплены ее высшая юридическая 

сила и прямое действие. 

Частью 4 ст. 15 Конституции РФ установлен приоритет норм 

международных договоров над российскими законами. 

Проблема здесь заключается в толковании норм международного 

права, в частности, Европейским судом по правам человека. 

Так, в одном из его решений России предлагалось предоставить 

право участвовать в голосовании гражданам, содержащимся в местах 

лишения свободы по приговору суда. 

То есть, предлагалось отменить запрет на это, прямо установлен-

ный в ч. 3 ст. 32 Конституции РФ. 

При возникновении таких противоречий Конституционный Суд 

РФ в рамках специальной процедуры рассматривает вопрос о возмож-

ности исполнения решения Европейского суда по правам человека. 

Это позволяет обеспечить соблюдение требований Конституции 

РФ, особенно, в части защиты прав и свобод человека.  

На данный момент Россия прекратила своё членство в Совете Ев-

ропы. 

 

 ВОПРОС 8.  

Кроме Конституции РФ в России приняты и действуют конститу-

ции республик в составе РФ. Их принятие предусмотрено ч. 2 ст. 5 Кон-

ституции РФ. 

Это основные законы республик, обладающие наибольшей юри-

дической силой по отношению к законам и иным правовым актам, при-

нимаемым в республиках. 

Уставы краев, областей, городов федерального значения, авто-

номной области, автономных округов обладают теми же свойствами, 

что и конституции республик. Частью 2 ст. 66 Конституции РФ уста-

новлено, что Устав субъекта РФ принимается его законодательным 

(представительным) органом. Это исключает возможность принятия 

Устава на референдуме субъекта РФ. В отношении конституций рес-

публик такого ограничения не предусмотрено. 
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В конституциях и уставах субъектов РФ закреплены общие поло-

жения, касающиеся статуса субъекта, вопросы его социального, эконо-

мического развития, управления собственностью субъекта РФ, финан-

сово-бюджетные вопросы, формы прямой демократии (референдум, 

выборы), система и полномочия органов государственной власти субъ-

екта РФ, порядок их взаимоотношений, вопросы организации местного 

самоуправления, заключительные и переходные положения. 

В конституциях и уставах субъектов РФ воспроизводится ряд по-

ложений Конституции РФ, которые развиваются применительно к осо-

бенностям конкретного субъекта. 

Конституции и уставы субъектов РФ должны также соответство-

вать федеральным законам. Конституции, уставы и законы субъектов 

РФ подлежат государственной защите на территории соответствую-

щего субъекта РФ. Они обязательны для всех органов власти, долж-

ностных лиц и граждан, находящихся на территории субъекта РФ. 

 

 

ТЕМА 4. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  

ОБЩЕСТВЕННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УСТРОЙСТВА 
 

Содержание: 

1. Понятие конституционного строя  

2. Закрепление конституционного строя в Конституции РФ 

3. Российская Федерация- демократическое, правовое государ-

ство.  

4. Права и свободы человека и гражданина РФ 

5. Федеративные основы Российского государства.  

6. Экономическая основа государства 

7. Суверенитет Российского государства 

8. Российское государство- социальное, светское государство с 

республиканской формой правления 

 

ВОПРОС 1.  

Конституционный строй не вводится только к факту наличия (су-

ществования) Конституции.  

Он становится реальностью при выполнении двух условий: 
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1) Если Конституция демократическая. 

2) Если она соблюдается. 

ТО есть, порядок, при котором соблюдаются права и свободы че-

ловека и гражданина, а государство действует в соответствии с Кон-

ституцией, называют конституционным строем.  

Таким образом, конституционный строй - это способ организа-

ции государства и общества, взаимоотношений человека, общества и 

государства, который обеспечивает подчинение государства праву и 

характеризует его как конституционное государство.   

Установление конституционного строя начинается с определения 

принципов организации государства. Они закреплены в главе 1 Кон-

ституции РФ “ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ”, где сфор-

мулирована гуманистическая направленность нашего конституцион-

ного строя.  

 

ВОПРОС 2.  

Для того чтобы в государстве присутствовал конституционный 

строй, необходимо, чтобы это было конституционное государство. 

Глава 1 Конституции РФ содержит практически все принципы, 

необходимые для создания конституционного государства. Конститу-

ционные формулировки содержат значительный демократический по-

тенциал.  Отсутствие сегодня в РФ реального конституционного госу-

дарства обусловлено недостатками и противоречиями в практической 

реализации конституционных положений, а не проблемами в Консти-

туции.  

Важное указание содержится в ст.16 Конституции РФ, где запи-

сано, что никакие другие положения настоящей Конституции не могут 

противоречить основам конституционного строя РФ.  

Согласно ст. 135 Конституции РФ основы конституционного 

строя России не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием 

РФ. Это может сделать только Конституционное Собрание. 

Нормы, включенные в главу 1 “Основы конституционного строя” 

Конституции РФ структурно можно разделить на четыре основные 

группы: 

1) гуманистические основы конституционного строя; 

2) основные характеристики Российского государства;  
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3) экономические и политические основы конституционного 

строяж 

4) основы организации государственной власти. 

Под гуманистическими основами подразумевают, что человек, 

гражданин, народ - это главные действующие лица, которыми и во имя 

которых создается конституционный строй.  

Таким образом, конституционный строй -это способ организации 

государства и общества, взаимоотношений человека, общества и госу-

дарства, который обеспечивает подчинение государства праву и харак-

теризует его как конституционное государство.  

Установление конституционного строя начинается с определения 

принципов организации государства. Они закреплены в главе 1 Кон-

ституции РФ “Основы конституционного строя”, где сформулирована 

гуманистическая направленность нашего конституционного строя.  

 

ВОПРОС 3.  

Конституция РФ провозгласила Россию демократическим госу-

дарством, закрепив иной, по сравнению с предшествующим конститу-

циями, тип демократии. Отказавшись от социалистической демокра-

тии, Конституция РФ вернулась к классическому типу демократии.  

Народный суверенитет -основа демократии такого типа. Однако, 

понятие демократического государства не исчерпывается только за-

креплением народного суверенитета(ст.1).  

Характеристика РФ как демократического государства вытекает 

также из признания политических и иных прав граждан (ст.2,6 Консти-

туции РФ), из перечня форм народовластия (ст.3 Конституции РФ), 

осуществленного на всех уровнях государственной власти и местного 

самоуправления (ст.12 Конституции РФ), из признания идеологиче-

ского и политического многообразия, многопартийности(ст.13 Кон-

ституции РФ), из содержания многих других статей Конституции РФ.  

Поэтому, народный суверенитет лишь один, хотя и важнейший 

элемент демократии, демократического государства, демократиче-

ского режима.  

Демократизм государства выражается в том, что: 

1) все его устройство и деятельность соответствует воле народа; 
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2) государственные властные решения принимаются большин-

ством народа или его представителей при уважении воли и прав мень-

шинства, при нерушимости прав и свобод отдельного человека. 

Народ осуществляет свою власть на трех уровнях: 

1) федеральном- многонациональный народ РФ; 

2) субъект РФ-народ субъекта;  

3)  местного самоуправления- народ муниципального образова-

ния. 

Политическое и идеологическое многообразие обусловлено 

наличием в обществе различных социальных слоев со своими специ-

фическими интересами и потребностями.  

Чем сложнее социальная структура общества, тем большее коли-

чество партий может в нем возникнуть. Политическое многообразие 

невозможно без идеологического плюрализма- многообразия идеоло-

гий, которые исповедуют политические общественные объединения.  

Говоря о признании прав человека, Конституция РФ стоит на по-

зиции теории естественных прав, присущих человеку от рождения (в 

силу самого факта рождения), а не дарованных государством.  

Демократическое государство во всех своих действиях ориенти-

руется на защиту человека, как высшей ценности и в этом видит свою 

основную задачу. Не человек существует для государства, а государ-

ство для человека.  

Ситуация с обеспечением прав и свобод человека и гражданина в 

РФ пока еще далека от совершенства. А народ, который не признает 

ценность каждого отдельного человека, не может создать демократи-

ческое общество, каким бы хорошим не было конституционное регу-

лирование данного вопроса.  

Неразрывно связаны с демократической местное самоуправле-

ние, принцип разделения властей.  

Конституция 1993 года провозгласила РФ правовым государ-

ством в ст.1 Конституции РФ. Основы правового государства закреп-

лены, и в ряде других статей.  

Верховенство Конституции РФ и федеральных законов на всей 

территории РФ (ч.2 ст.4 Конституции РФ). 

Провозглашение РФ правовым государством- это декларация о 

намерениях, хотя с формальной точки зрения наши конституционного 

нормы соответствуют общемировым требованиям, предъявляемым к 
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правовому государству. Правовое государство предполагает не только 

подчинение граждан закону, но прежде всего, - свободу человека, 

наиболее полное обеспечение его прав.  

Один из основных факторов- препятствующих созданию в РФ ре-

ального правового государства- отсутствие в нашей стране эффектив-

ной защиты человека от произвола государства.  

В РФ не сформировалось дееспособное гражданское общество, 

способное осуществлять наиболее эффективный контроль за государ-

ством, чтобы они не изолировали государство от формирования граж-

данского общества, ибо они взаимосвязаны и взаимозависимы.  

Создание правового государства невозможно и без укрепления 

авторитета судебной власти. 

Не может стать правовым государство, значительная часть насе-

ления которого не в состоянии обеспечить себе достойный уровень 

жизни.  

Следует также отметить инертность и безынициативность суще-

ственной части населения РФ.  Граждане должны бороться за свои 

права, создавать структуры гражданского общества, способные помочь 

им в реализации прав и свобод.  

Необходимо развитие местного самоуправления как самостоя-

тельной инициативной деятельности населения по решению проблем 

местного значения.  

Воплощение в жизнь конституционного принципа правового гос-

ударства в РФ0 процесс длительный и трудный, который будет продол-

жаться в течение жизни не одного поколения россиян.  

Конституция РФ использует иную по сравнению со своими пред-

шественницами формулу, олицетворяющую движение страны к демо-

кратии. ”Носителем суверенитета и единственным источником власти 

в РФ является ее многонациональный народ (ст. 3 Конституции РФ). 

Здесь речь идет о принадлежности народу всей власти.  

Данное утверждение неверно как по форме, так и по существу, 

очевидно, что речь можно вести о принадлежности народу государ-

ственной власти, а не всей власти вообще.  

Предыдущая Конституция РСФСР 1978 г. прямо указывала на 

осуществление народом именно государственной власти.   

В зависимости от формы волеизъявления народа различают ин-

ституты непосредственной и представителей демократии.  
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Формами непосредственной демократии являются не ее проявле-

ния, которые реализуются, а те ее проявления, которые реализуют 

властное волеизъявление обладателя полной государственной власти- 

народа.  

Представительная демократия -форма народовластия, представ-

ляющая собой осуществление народом своей власти через выборных 

полномочных представителей.  

Народ делегирует своим представителям часть полномочий, ко-

торые они осуществляют от его имени.  

Таким образом, осуществление власти народа происходит в двух 

формах: 

1) Непосредственно (референдум, выборы, взрывы народного 

возмущения революции, гражданские войны); 

2) через органы государственной власти и органы местного само-

управления. 

 

ВОПРОС 4.  

Согласно ст.18 Конституции РФ права и свободы человека и 

гражданина являются непосредственно действующими.  

Они определяют смысл, содержание и применение законов, дея-

тельность законодательной и исполнительной власти, местного само-

управления и обеспечиваются правосудием.  

Государство признает нерушимость этих прав и свобод, а также 

свою обязанность охранять их.  

Так, в ст.2 Конституции РФ закреплено, что человек его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание соблюдение и за-

щита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.   

В этой статье зафиксирован гуманный принцип взаимоотноше-

ний между личностью и государством. Государство существует для че-

ловека, для обеспечения его прав и свобод, а не наоборот.  

 

ВОПРОС 5.  

Государственное устройство России основано на принципе феде-

рализма. Это означает, что РФ состоит из равноправных субъектов Фе-

дерации. некоторые из них (республики) именуются в Конституции РФ 

государствами. Но они не являются независимыми, суверенными гос-

ударствами. 
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Конституция РФ в 1993 году закрепила Федерацию, состоявшую 

из 89 равноправных субъектов. Впоследствии до октября 2022 года 

Россия состояла из 85 субъектов. На данный момент, после вхождения 

в состав РФ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Херсонской и Запорожской областей (Федеральный кон-

ституционный закон от 04.10.2022 N 5-ФКЗ "О принятии в Российскую 

Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе 

Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Респуб-

лики", Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 N 6-ФКЗ "О 

принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики 

и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Лу-

ганской Народной Республики", Федеральный конституционный закон 

от 04.10.2022 N 8-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Херсо-

нской области и образовании в составе Российской Федерации нового 

субъекта - Херсонской области", Федеральный конституционный за-

кон от 04.10.2022 N 7-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию За-

порожской области и образовании в составе Российской Федерации но-

вого субъекта - Запорожской области"), их снова 89: 

1) республики - 24; 

2) края - 9; 

3) области - 48; 

4) города федерального значения - 3; 

5) автономная область - 1; 

6) автономные округа - 4; 

Основы конституционного строя в области федеративного госу-

дарственного устройства РФ сформулированы в ст. 5 Конституции РФ: 

1) РФ состоит из равноправных субъектов Федерации; 

2) республики имеют свою Конституцию и законодательство, а 

другие субъекты - устав и законодательство; 

3) федеративное устройство основано на государственной це-

лостности, единстве системы государственной власти, разграничении 

предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Федерации и ее субъектов; 

4) во взаимоотношениях с федеральными органами государ-

ственной власти все субъекты РФ равноправны между собой; 

5) субъекты Федерации не вправе выступать как субъекты меж-

дународного права. 
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ВОПРОС 6. Экономическая основа государства  

В главе 2 Конституции РФ о правах и свободах человека и граж-

данина значительное место уделено вопросу о частной собственности.  

Конституция РФ указала на ее признание и защиту в главе 1 об 

основах конституционного строя. Речь идет о ее равном положении с 

другими формами собственности о том, что Российское государство 

признает и защищает все формы собственности. 

В ст.8 Конституции РФ записано: 

1) признаются частная, государственная, и иные формы соб-

ственности(муниципальная) 

2) все формы собственности защищаются равным образом 

Частная собственность - понятие более широкое, чем личная соб-

ственность.  Она включает не только предметы, направленные на удо-

влетворение личных потребностей человека (доли, квартира, автомо-

биль, драгоценности и тд), но также промышленные, финансовые, тор-

говые предприятия и др.  

Государственная собственность распространяется на имущество, 

предприятия или их часть. Субъектами права такой собственности мо-

гут быть РФ и ее субъекты.  

Муниципальная собственность включает имущество городских и 

сельских поселений, других муниципальных образований. В муници-

пальной собственности, которой управляют органы местного само-

управления, находятся промышленные и торговые предприятия, жи-

лые дома и т.д.  

Иные формы собственности включают: собственность обще-

ственных объединений- профсоюзов, политических партий, других об-

щественных объединений, а также коллективную собственность(об-

щую, совместную, долевую).  

 

ВОПРОС 7.  Суверенитет РФ 

Суверенитет один из основных конституционных признаков Рос-

сийского государства.  

В Конституции РФ нормы о суверенитете расположены в главе 1 

“Основы конституционного строя”.  

Он принадлежит и государству, и государственной власти, по-

скольку в функционировании государственной власти проявляется де-

ятельность государства.  
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Суверенитет государственной власти означает ее верховенство 

по отношению к другим властям внутри государства, единство струк-

туры государственной власти, независимость в отношениях с властями 

других государств.   

Закрепление суверенитета в Конституции означает, что сувере-

нитет есть конституционный принцип организации государственной 

власти.  

Суверенитет един - это государственный суверенитет, имеющий 

конституционную форму народного суверенитета. У народа нет дру-

гого способа реализовать свою суверенную волю, кроме как через ор-

ганы государственной власти. Исключение- революционное ниспро-

вержение власти.  

В Конституции РФ основные положения о суверенитете содер-

жатся в статьях 3 и 4. Конституция РФ оперирует понятиями “государ-

ственный «суверенитет» и “народный суверенитет”. Это два аспекта 

одного и того же явления. 

Включение в Конституцию РФ норм о народном суверенитете 

означает, что все органы государства должны в своей деятельности ру-

ководствоваться волей народа, и никакой орган государства, никакое 

должностное лицо не вправе присваивать суверенитет.  

 

ВОПРОС 8. Российская Федерация - социальное, светское 

государство с республиканской формой правления.  

В соответствии со статьёй 1 Конституции Российская Федерация 

является правовым государством, следовательно, основной ценностью 

в нашей стране признаются и провозглашаются права и свободы чело-

века и гражданина. Однако, как это часто бывает, теория расходится с 

практикой, поэтому права и свободы личности в ряде случаев ограни-

чиваются либо нарушаются. Поэтому основная задача государства со-

стоит в том, чтобы разработать действенные механизмы реализации и 

защиты прав и свобод граждан.  

В связи с переходом российского общества к новым рыночным 

отношениям, Конституция РФ закрепила многообразие прав и свобод 

личности и гражданина. Однако зачастую происходит незаконное 

ограничение прав и свобод граждан, что ставит под угрозу существо-

вание нашего государства как правового. 
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Статья 7 Конституции РФ 1993 года гласит: «Российская Федера-

ция - социальное государство, политика которого направлена на созда-

ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека»1. 

Право человека на достойное существование призваны обеспечи-

вать социальные нормы, к которым относятся нравственные нормы, ре-

лигиозные, корпоративные, политические, юридические. 

Чем выше уровень жизни в государстве, тем более демократиче-

ским является такое государство. Плюрализм и равная защита всех 

форм собственности, обеспечение достойного уровня жизни граждан, 

создание социального государства- это важнейшие характеристики де-

мократического государства.  

В социальном государстве власть ограничена необходимостью 

подчинения правам человека и гражданина, а установленный государ-

ственно-правовой порядок обеспечивает всеобщую свободу, формаль-

ное равенство и господство права.  

Такое ограничение властных начал государства означает недопу-

стимость удовлетворения социально-экономических прав одних чле-

нов общества в ущерб политической, экономической и духовной сво-

боде других. 

Социальное государство выступает гарантом и защитником инте-

ресов прав и свобод общества. такое государство не может произ-

вольно устанавливать тот или иной порядок регламентации обществен-

ных отношений, так как оно связано неотчуждаемостью и приоритетом 

прав и свобод человека и гражданина.  

Политика социального государства направлена на создание таких 

условий, которые обеспечивают достойную жизнь и свободное разви-

тие человека. Свободное развитие личности достижимо, если права, за-

крепленные в Конституции и других законах, базируются на призна-

нии достоинства человека, если в государстве каждому созданы усло-

вия для использования гражданскими и политическими свободами, 

равно как экономическими, социальными и культурными правами.  

Важнейшим условием для реализации прав и свобод человека и 

гражданина является проведение социальной политики, признающей 

                                                           
1 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом попра-

вок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 

31, ст. 4398. 
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за каждым членом общества право на такой жизненный уровень, вклю-

чая пищу, одежду, жилище, медицинское обеспечение и социальное 

обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и бла-

госостояния его самого и его семьи, когда он работает, а также в слу-

чаях безработицы и т.п. 

В ст.14 Конституции РФ установлено, что РФ-светское государ-

ство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государ-

ственной ли обязательной. Религиозные объединения отделены от гос-

ударства и равны перед законом.  

Конституция РФ провозгласила РФ государством с республикан-

ской формой правления (ч.1 ст.1 Конституция РФ), характеризую-

щейся сочетанием признаков как президентской, так и парламентской 

форм правления.  

Наряду с классическими признаками президентской и парламент-

ской республик Российская Федерация имеет ряд особенностей: кото-

рые обычно отсутствуют в других смешанных республиках, то есть, 

форма правления в РФ может быть охарактеризована как уникальная.  

В РФ установлена смешанная республика особого типа, характе-

ризующаяся сильной президентской властью и ее самостоятельностью 

по отношению к законодательной, исполнительной, судебной властям, 

Парламентом, не обладающим достойными полномочиями по кон-

тролю за деятельностью Президента и Правительства, Правитель-

ством, подконтрольным и ответственным фактически только перед 

Президентом.  

 

 

ТЕМА 5. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА  

И ГРАЖДАНИНА В РФ. ОСНОВНЫЕ  

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ В РФ 
 

Содержание: 

1. Понятие основ правового статуса личности  

2. Принципы конституционного статуса человека и гражданина 

в РФ 

3. Понятие и классификация конституционных свобод и прав  

4. Личные права и свободы 

5. Политические права и свободы 
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6. Экономические, социальные и культурные права и свободы.  

7. Основные обязанности граждан в РФ 

8. Правовой статус иностранцев, лиц без гражданства, беженцев 

и вынужденных переселенцев 

9. Права и свободы человека- высшая ценность 

  

ВОПРОС 1. ПОНЯТИЕ ОСНОВ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ЛИЧНОСТИ.  

Права и свободы -мера общества, возможного поведения чело-

века в обществе, устанавливающая границы поведения определенного 

индивида, исключающая возможность причинения ущерба другим лю-

дям.  

В Конституции РФ права и свободы человека и гражданина явля-

ются центральным элементом предмета конституционного регулиро-

вания. Важнейшая задача Конституции- обеспечение баланса между 

государственной властью, правами и свободами человека и гражда-

нина.  

Демократическое общество должно обеспечивать человеку мак-

симум прав и свобод, а государству оставить столько полномочий, 

сколько ему необходимо для надежной защиты этих прав и свобод. 

  

ВОПРОС 2. ПРИНЦИПЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТА-

ТУСА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РФ.  

Принципы конституционного статуса человека и гражданина в 

РФ- это признаваемые и охраняемые государством начала, на основе 

которых человек пользуется своими правами и свободами.  

Среди таких принципов выделяют основные: 

1) равноправие- права и свободы признаются за всеми людьми в 

равный мере, все наделяются равным правовым статусом в обществе; 

2) гарантированность прав и свобод государством, которое в лице 

своих компетентных органов правомочно пресечь нарушение и восста-

новить нарушенные права и свободы; 

3) неотъемлемость и недопустимость ограничения неотчуждае-

мых прав и свобод, которые даются человеку с рождения, а не дару-

ются государством;  

4) наличие наряду с правами обязанностей, которые необходимы 

для поддержания жизнеспособности государства и порядка в нем. 
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 ВОПРОС 3. ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ КОНСТИ-

ТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД.  

Права человека проистекают из естественного права, а права 

гражданина из позитивного.  Права человека присущи всем людям от 

рождения. Права гражданина закрепляются за лицом в силу его при-

надлежности к государству.  

Каждый гражданин РФ обладает на ее территории всеми, то есть 

равными правами и свободами, несет равные обязанности, предусмот-

ренные Конституцией РФ (ст.6 Конституции РФ).  

Основные права человека принято делить на три группы: 

1) личные права; 

2) политические права; 

3) экономические, социальные, культурные права (социально-

экономические). 

 

ВОПРОС 4. ЛИЧНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ.  

Личные права определяют статус человека как биосоциального 

организма. К ним относят права на: 

1) жизнь(ст. 20 Конституции РФ); 

2) достоинство (ст. 21 Конституции РФ); 

3) свободу и личную неприкосновенность (ст.22 Конституции РФ); 

4) неприкосновенность жилища(ст.25 Конституции РФ); 

5) пользование родным языком и определение национальности 

(ст.26 Конституции РФ); 

6) выбор места жительства и свободное передвижение (ст.27 

Конституции РФ); 

7) свободу совести и вероисповедания (ст.28 Конституции РФ); 

8) свободу мысли и слова (ст.29 Конституции РФ); 

9) информацию и защиту информаций (ст.29 Конституции РФ); 

10) судебную защиту своих прав и юридическую помощь 

(ст.46,48 Конституции РФ); 

11) другие личные права. 

 

ВОПРОС 5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ 

Политические права определяют статус человека как субъекта 

политической общности - государства. Выделяют следующие основ-

ные политические права: 
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1) на объединение (ст.30 Конституции РФ); 

2) на проведение собраний, митингов, демонстраций шествий и 

пикетирований (ст.31 Конституции РФ); 

3) на участие в управлении делами государства (ст.32 Конститу-

ции РФ); 

4) избирать и быть избранными в органы государственной власти 

(ст.32 Конституции РФ); 

5) иные политические права/ 

 

ВОПРОС 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬ-

ТУРНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА 

И СВОБОДЫ определяют статус человека как субъекта трудовой дея-

тельности, члена гражданского общества, участника культурной 

жизни. Это права на: 

1) свободное предпринимательство (ст.34 Конституции РФ); 

2) частную собственность (ст.35 Конституции РФ); 

3) свободное распоряжение своими способностями к труду (ст.37 

Конституции РФ); 

4) отдых (ст.37 Конституции РФ); 

5) забастовку (ст.37 Конституции РФ); 

6) образование (ст.43 Конституции РФ); 

7) жилище (ст.40 Конституции РФ); 

8) медицинскую помощь (ст.41 Конституции РФ); 

9) социальное обеспечение (ст.39 Конституции РФ); 

10) участие в культурной жизни (ст.44 Конституции РФ); 

11) свободу творчества (ст.44 Конституции РФ) 

 

ВОПРОС 7. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН 

Основными обязанностями человека и гражданина РФ являются 

следующие: 

1) забота о сохранении исторического и культурного наследия, 

памятники истории и культуры (ч 3.ст 44 Конституции РФ); 

2) платить законно установленные налоги и сборы (ст.57 Консти-

туции РФ); 

3) сохранять природу и окружающую среду (ст.58 Конституции 

РФ); 
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4) защищать Отечество (ст.59 Конституции РФ); 

5) иные обязанности (в Конституции РФ указаны только преды-

дущие четыре). 

 

ВОПРОС 8. ПРАВОВОЙ СТАТУС ИНОСТРАНЦЕВ, ЛИЦ 

БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, БЕЖЕНЦЕВ И ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕ-

СЕЛЕНЦЕВ. 

В соответствии со статьей 2 Федерального Закона от 25.07.2002 

№115-ФЗ (ред. от 29.12.2022). ” О правовом положении иностранных 

граждан в РФ” иностранец определен как физическое лицо, не являю-

щееся гражданином РФ и имеющее доказательства наличия граждан-

ства(подданства) иностранного государства.  

Лицом без гражданства считается человек, не являющийся граж-

данином РФ или иного государства.   

По своему правовому положению в РФ лица без гражданства при-

равниваются к иностранцам.  

В соответствии с ФЗ от 25 июля 2002 года понятие “иностранный 

гражданин” включает понятие “лицо без гражданства” за исключением 

отдельных случаев.  

Беженцами признаются лица, не имеющие гражданства РФ, при-

бывшие или желающие прибыть на территорию РФ. В силу обоснован-

ных опасений стать жертвами исследований по признакам расы, веро-

исповедания, гражданства, национальности, принадлежности к опре-

деленной группе, политических убеждений они находятся вне страны 

своего гражданства и не могут или не желают пользоваться ее защитой.  

Правовой статус беженцев регулирует с Международной конвен-

цией о статусе беженцев, принятой 28 июля 1951 года, к которой Рос-

сия присоединилась в 1992, а также Федеральный Закон от 19.02.1993 

№4528-1(ред. от 14.07.2022) “О беженцах”. 

Правовой статус вынужденных переселенцев регулируется Зако-

ном РФ от 19.02.1993 №4530-1 ( ред. от 08.12.2020)”О вынужденных 

переселенцах”. Он очень близок к статусу беженцев, но в отличие от 

них последних вынужденными переселенцами признаются граждане 

РФ, попавшие в неблагоприятные условия и вынужденные покинуть 

свое место проживания на территории РФ.  
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ВОПРОС 9. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА- ВЫСШАЯ 

ЦЕННОСТЬ. 

В ст.2 Конституции РФ указано, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина-обязанность государства.  

Это положение развито в ст.18 Конституции РФ, где записано, 

что права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение за-

конов, деятельность законодательной и исполнительной власти, мест-

ного самоуправления и обеспечиваются правосудием.  

В ст.30 Конституции РФ провозглашено, что каждый имеет право 

на объединение, включая право создавать профессиональные союзы 

для защиты своих интересов.  

И далее, в ст.31 Конституции РФ закреплено, что граждане РФ 

имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, ми-

тинги и демонстрации, шествия и пикетирования.  

Две последних статьи Конституции РФ, особенно ст.31, могут 

толковаться достаточно широко, что дает возможность для ограниче-

ния упомянутых прав граждан в зависимости от складывающейся в 

стране ситуации.  

Когда Конституция РФ принималась, ее авторы заявили, что 

право на свободу собраний в России гарантируется, а порядок осу-

ществления этого права исключительно уведомительный, не требую-

щий предварительного разрешения.  

Следовательно, граждане обязаны уведомить власть о проведе-

нии митинга или шествия, а власть обязана принять все меры для того, 

чтобы такое мероприятие прошло безопасно. Первоначально именно 

так все и было.  

В 1998 году РФ ратифицировала Европейскую конвенцию о за-

щите прав человека и основных свобод, на основе которой функциони-

рует Европейский суд по правам человека.  

Конвенция, как и Конституция РФ, является непосредственно 

действующей. В ст.10 указанной Конвенции закреплено право сво-

бодно выражать свое мнение. Это право включает свободу придержи-

ваться своего мнения и свободу получать и распространять информа-

цию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных вла-

стей и независимо от государственных границ. 
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Из ст.11 Конвенции следует, что право на свободу слова и право 

на свободу собраний являются основополагающими в демократиче-

ском обществе, нужными не только гражданам, но и власти для связи 

с ними. Они могут быть ограничены только в строго перечисленных и 

чрезвычайных ситуациях.  

Уведомительному порядку противопоставлен разрешительный, 

когда власть имеет право запретить общественной мероприятие по ка-

ким-либо основаниям до его начала.  

Ни в одном правовом акте, ратифицированном РФ нет упомина-

ния о разрешительном порядке проведения таких мероприятий. Везде 

только уведомительный.  

Разрешительный порядок характерен для государств с авторитар-

ным режимом, а уведомительный- для демократических государств.  

При этом разрешительный порядок не упоминается также ни в 

одном нормативном акте РФ, так как это противоречило бы взятым ею 

на себя международным обязательствам.  

 

 

ТЕМА 6. ГРАЖДАНСТВО В РФ 
 

Содержание:  

1. Понятие, общая характеристика и принципы гражданства в РФ.  

2. Основания приобретения гражданства в РФ. 

3. Основания прекращения гражданства в РФ. 

4. Гражданство детей. 

5. Органы, ведающие делами гражданства. Порядок рассмотре-

ния и разрешения вопросов гражданства.  

 

ВОПРОС 1. Понятие, общая характеристика и принципы 

гражданства в РФ.  

Посвященная гражданству ст.6 Конституции РФ помещена в 

главу 1 Основного закона. Поэтому гражданство- это одна из основ 

конституционного строя РФ. Федеральный закон от 31 мая 2002 года 

№62-ФЗ (ред. от 29.12.2022)“О гражданстве РФ” определяет граждан-

ство как устойчивую правовую связь физического лица с РФ. В этом 

состоит главное содержание гражданства.  
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Гражданство есть правовое состояние, которое приобретается и 

прекращается в соответствии с федеральным законом. При наличии у 

человека гражданства государство в полной мере признает его права и 

свободы и защищает гражданина независимо от места его нахождения.  

Институт гражданства имеет также политическую и воспитатель-

ную функции. Политическое значение гражданства вторично и подчи-

нено правовой связи человека с государством. 

Таким образом, гражданство РФ-это устойчивая правовая связь 

человека с РФ, в силу которой он пользуется правами и свободами и 

находится под защитой государства внутри страны и за границей.  

В соответствии со ст.6 Конституции РФ гражданство РФ является 

единым и равным. Единое гражданство может быть не единственным- 

для лиц с двойным или множественным гражданством.  

Принцип равного гражданства означает, что каждый гражданин 

РФ обладает равными правами и несет равные обязанности независимо 

от оснований приобретения гражданства РФ.  

До 1917 года Россия не знала гражданства. Провозглашение ее 

республикой породило отказ от подданства(правовая связь человека с 

монархом, верность ему) и введение гражданства.  

В настоящее время институт гражданства РФ регулируется Кон-

ституцией РФ, ФЗ” О гражданстве РФ”(С изменениями и дополнени-

ями), Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ, 

утвержденным Указом Президента РФ от 14 ноября 2002 года. Актами 

Президента РФ, определяющими статус Комиссии по вопросам граж-

данства при Президенте РФ, решениями Конституционного Суда РФ.  

Ст.62 Конституции РФ позволяет гражданину РФ иметь граждан-

ство иностранного государства (двойное гражданство). При этом граж-

данство другого государства гражданин РФ может приобрести после 

получения разрешения от Президента РФ. Получение такого разреше-

ния или отказ в его получении правовыми актами не регулируются.  

Возможность двойного гражданства - это отступление от консти-

туционного принципа равноправия граждан РФ, так как граждане, об-

ладающее двойным гражданством, имеют особое правовое положение, 

которое в основе своей является привилегированным.  

Институт лишения гражданства политически дискредитировал 

себя в советское время. Конституционное право РФ отказалось от него, 

что следует считать прогрессивным явлением.  
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Далее конкретизируем принципы гражданства РФ: 

1) Право на гражданство означает, что каждый человек в РФ 

имеет право на гражданство, включая иностранных граждан и лиц без 

гражданства, которые могут приобрести гражданство РФ в установлен-

ном законом порядке.  

2) Запрет лишения гражданства и права на его изменение. Кон-

ституция РФ закрепила положения о том, что никто не может быть ли-

шен гражданства или права изменить его и включила эту норму в число 

основ конституционного строя.  

3) Недопустимость выдачи гражданина РФ иностранному госу-

дарству- этот принцип сформулирован в ст.61 Конституции РФ. Дан-

ное положение вытекает из общеправового принципа ответственности 

гражданина перед своим государством.  

4) Недопустимость высылки гражданина РФ за ее пределы также 

закреплена в ст. 61 Конституции РФ. Данный принцип означает, что ни 

при каких условиях человек не может быть лишен Родины.  

5) Равенство гражданства означает равенство всех граждан в пра-

вах, свободах и обязанностях независимо от оснований приобретения 

гражданства РФ.  

6) Единство гражданства обусловлено федеративным характером 

национально-государственного устройства РФ. Конституция относит 

гражданство РФ к ведению РФ.  

7) Возможность двойного гражданства. В соответствии со ст.62 

Конституции РФ наличие у гражданина РФ гражданства иностранного 

государства не лишает его прав и свобод и не освобождает от обязан-

ностей, вытекающих из гражданства РФ, если иное не предусмотрено 

федеральным законом или международным договором РФ. 

8) Сохранение гражданства РФ лицами, проживающими за гра-

ницей- проживание гражданина РФ за пределами государства-не пре-

кращает его гражданства. 

9) Защита государством граждан РФ за границей (ст.61 Консти-

туции РФ) наличие гражданства РФ влечет за собой защиту и покрови-

тельство со стороны государства не только на его территории, но и за 

пределами РФ.  

10) Сохранение гражданства при заключении и расторжении 

брака- заключение или расторжение брака гражданин РФ с лицом, не 
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принадлежащим к гражданству РФ, не влечет за собой изменение граж-

данства.  

11) Сокращение количества без гражданства- РФ поощряет при-

обретение гражданства РФ лицами без гражданства и не препятствует 

приобретению ими иного гражданства.  

Кроме этих принципов в Федеральном Законе ”О гражданстве 

РФ” закреплены и другие положения, имеющие общеправовой харак-

тер.  

   

ВОПРОС 2. ОСНОВАНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГРАЖДАН-

СТВА РФ.  

Рождение и прием в гражданство - главные основания приобре-

тения гражданства РФ. Кроме того Федеральном Законе ”О граждан-

стве РФ” предусмотрены восстановление в РФ гражданстве и “иные 

основания” его приобретения.  

Рождение- естественное основание приобретения гражданства, 

которое получает юридическое значение в зависимости от гражданства 

родителей, а также места рождения ребенка.  

Общее правило приобретения гражданства РФ по рождению сле-

дует принципу крови: ребенок, рожденный от граждан РФ, становится 

гражданином РФ независимо от места его рождения. 

В определенных случаях законодательство РФ в интересах детей 

не отвергает принцип почвы.  

Приобретение гражданства РФ в результате приема в граждан-

ство дееспособных лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста, мо-

жет осуществляться в общем или упрощенном порядке.  

Условия приема в гражданство в общем порядке: 

1) проживание в РФ непрерывно, как правило, не менее пяти лет 

непосредственно перед обращением с заявлением о приеме в граждан-

ство;  

2) принятие обязательства соблюдать Конституцию РФ и ее за-

коны; 

3) наличие законного источника средств к существованию; 

4) наличие обращения в компетентный государственный орган с 

заявлением об отказе от иностранного гражданства; 

5) владение русским языком, знание истории России и основ рос-

сийского законодательства.  
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Для лиц, имеющих высокие достижения в области науки, куль-

туры, техники, беженцев, лиц, получивших политическое убежище в 

РФ, указанный срок сокращается до одного года.  

В рамках общего порядка возможен прием в гражданство РФ без 

соблюдения этих условий лиц, имеющих особые заслуги перед РФ.  

При приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке условие о 

сроке проживания в РФ не применяется, но другие условия должны 

быть соблюдены. Кроме того, при этом могут предусматриваться до-

полнительные условия. Например, состояние в браке с гражданином 

РФ не менее трех лет.  

Упрощенный порядок применяется прежде всего в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства, которые: 

1) имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство РФ и 

проживающего на территории РФ; 

2) имели гражданство СССР, проживали и проживают в государ-

ствах, входивших в состав СССР, не получили гражданства этих госу-

дарств и являются в результате этого лицами без гражданства;  

3) являются гражданами государств, входивших в состав СССР, 

и получили среднее профессиональное образование в образовательных 

учреждениях РФ после 1 июля 2002 года.  

Восстановление в гражданстве - это приобретение гражданства 

РФ лицами, ранее имевшими такое гражданство.  

Иные основания приобретения гражданства РФ: 

1) усыновление; 

2) нахождение на территории страны ребенка, родители которого 

неизвестны; 

3) выбор гражданства; 

4) другие основания, предусмотренные международными дого-

ворами.  

Оптация- выбор гражданства при изменении государственной 

принадлежности территории. Она осуществляется в соответствии с 

международными договорами.  

 

ВОПРОС 3. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН-

СТВА РФ.  

Прекращение гражданства РФ может происходить по следую-

щим основаниям: 
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1) выход из гражданства; 

2) отмена решения о приеме в гражданство; 

3) усыновление или удочерение; 

4) выбор гражданства; 

5) другие основания, предусмотренные международными дого-

ворами.  

Выход из гражданства возможен по добровольному волеизъявле-

нию лица в общем или упрощенном порядке.  

Упрощенный порядок применяется при выходе из гражданства 

лица, проживающего на территории иностранного государства или ре-

бенка, один из родителей которого иностранец.  

Выход из гражданства РФ не предусматривается, если гражда-

нин: 

1) имеет не выполненное перед РФ обязательство, установленное 

федеральным законом; 

2) привлечен в РФ в качестве обвиняемого по уголовному делу 

либо в отношении него имеется вступивший в законную силу и подле-

жащий исполнению судебный приговор;  

3) не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения 

Решение о приеме в гражданство РФ отменяется Президентом РФ 

или иным принявшим первоначальное решение уполномоченным ор-

ганом, если это решение принималось на основании представленных 

заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений. 

Факт использования подложных документов или заведомо ложных 

сведений устанавливается судом. 

 

ВОПРОС 4. ГРАЖДАНСТВО ДЕТЕЙ 

Ребенок приобретает гражданство РФ, если на день его рожде-

ния: 

1) оба его родителя или единственный родитель имеют граждан-

ство РФ независимо от места рождения ребенка; 

2) один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой явля-

ется лицом без гражданства или признан безвестно отсутствующим, 

или место его нахождения неизвестно;  

3) один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой явля-

ется иностранным гражданином, если ребенок родился на территории 

РФ, место если в ином случае он становится лицом без гражданства;  
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4) оба его родителя, проживающие на территории РФ, являются 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, но ребенок 

родился на территории РФ, а государства, гражданами которых явля-

ются его родители, не предоставляют ему свое гражданство; 

5) ребенок находится на территории РФ и родители его неиз-

вестны, если он не объявятся в течение шести месяцев со дня обнару-

жения ребенка. 

  

ВОПРОС 5. ОРГАНЫ, ВЕДАЮЩИЕ ДЕЛАМИ ГРАЖДАН-

СТВА. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ ВОПРО-

СОВ ГРАЖДАНСТВА. 

Уполномоченным органами, ведающими делами гражданство в 

РФ, являются: 

1) Президент РФ. 

2) Министерство Внутренних Дел и его территориальные органы.  

3) Министерство Иностранных Дел, дипломатические представи-

тельства и консульские учреждения РФ. 

В соответствии со ст.89 Конституции РФ основными полномочи-

ями в решении вопросов гражданства обладает Президент РФ.  

Федеральный Закон “О гражданстве РФ” конкретизировал пол-

номочия Президента РФ в данной сфере. 

 К ним отнесены вопросы: 

1) приема в гражданство РФ иностранцев, граждан бывшего 

СССР и лиц без гражданства; 

2) восстановления в гражданстве РФ отдельных категорий лиц; 

3) разрешения на выход из гражданства отдельных категорий 

граждан;  

4) разрешения гражданину РФ иметь гражданство другого госу-

дарства (двойное гражданство); 

5) отмены решения о приеме в гражданство;  

6) предоставления почетного гражданства РФ. 

По этим вопросам Президент РФ издает соответствующие указы. 

Для предварительного их рассмотрения в Администрации Президента 

РФ образована Комиссия по вопросам гражданства.  

Министерство внутренних дел РФ: 

1) принимает от лиц, проживающих на территории РФ заявления 

и ходатайства по вопросам гражданства РФ; 
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2) проверяет факты и документы, предусмотренные в обоснова-

ние заявлений и ходатайств и по вопросам гражданства РФ; 

3) направляет ходатайства по вопросам гражданства вместе с 

представленными документами в Комиссию по вопросам гражданства 

при Президенте РФ; 

4) определяет принадлежность лиц, проживающих на территории 

РФ к гражданству РФ; 

5) по заявлению лиц, проживающих на территории РФ, осу-

ществляет регистрацию приобретения или  прекращения гражданства 

РФ. 

Министерство Иностранных Дел РФ, дипломатические предста-

вительства и консульские учреждения РФ: 

1) принимают от лиц, проживающих за пределами РФ, заявления 

и ходатайства по вопросам гражданства РФ; 

2) проверяют факты и документы, представленные в обоснование 

заявлений и ходатайств по вопросам гражданства РФ; 

3) направляют ходатайства по вопросам гражданства вместе с со-

ответствующими документами в Комиссию по вопросам гражданства 

при Президенте РФ; 

4) определяют принадлежность лиц, проживающих за пределами 

РФ к гражданству РФ; 

5) ведут учет граждан РФ, постоянно проживающих за пределами 

РФ; 

6) по заявлениям заинтересованных лиц, проживающих за преде-

лами РФ, осуществляют регистрацию гражданства РФ. 

Гражданство РФ считается приобретенным или прекращенным 

со дня принятия решения уполномоченным органом или издания Указа 

Президента РФ 

Прием в гражданство РФ и выход из него в общем порядке 

оформляется указами Президента РФ, изданию которых предшествует 

подготовительная работа с участием Комиссии по вопросам граждан-

ства при Президенте РФ, различных структур МВД, МИДа, Министер-

ства обороны, ФСБ РФ. 

Заявление об этом подается человеком лично по месту его жи-

тельства.  
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К заявлению прилагаются копии свидетельств о рождении, о 

браке, документы, подтверждающие гражданство РФ у родственников, 

наличие источников доходов, знание русского языка и др.  

Порядок рассмотрения заявлений по вопросам гражданства РФ 

установлен Положением, утвержденным Указом Президента РФ от 14 

ноября 2002 года. 

Положением предусмотренные решение вопросов приема в граж-

данство и выхода из гражданства и выхода из гражданства в общем по-

рядке в срок до одного со дня подачи заявления и представления 

оформленных надлежащих образом необходимых документов.  

Решение о приеме в гражданство и выходе из гражданства в упро-

щенном порядке принимается в течение шести месяцев со дня подачи 

заявления органами МВД -федеральным и территориальными, МИД, 

дипломатическими учреждениями и консульскими РФ.  

Гражданство РФ считается приобретенным или прекращенным 

со дня издания Указа Президента РФ или принятия решения соответ-

ствующим органом.  

Отмена решения о приеме в гражданство осуществляется без об-

ращения лица. В этом участвует суд, который своим решением под-

тверждает факт приобретения гражданства РФ на основании заведомо 

ложных сведений или фальшивых документов.  

 

 

ТЕМА 7. РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ 

(СОДЕРЖАНИЕ И ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ) 
 

Содержание: 

1. Федеративный договор 1992 года и Конституция РФ 1993 года 

как основы формирования российского федерализма 

2. Конституционно- правовой статус РФ после принятия Консти-

туции 1993 года 

3. Конституционно правовой статус республик в составе РФ 

4. Конституционно-правовой статус краев, областей и городов 

федерального значения 

5. Конституционно-правовой статус автономной области и авто-

номных округов в РФ.  
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ВОПРОС 1. Разрушение Советского Союза негативно отрази-

лось на федеративных отношениях в России. Возникла реальная угроза 

ее территориальной дезорганизации. Раздавались призывы к независи-

мости от России республик в ее составе (“парад суверенитетов”).  В 

1990-1993 годах состояние Российской Федерации характеризуется не-

стабильностью, ослаблением правовых механизмов регулирования фе-

деративных отношений. В некоторых субъектах Федерации проходили 

референдумы об их государственном суверенитете. Большинство реги-

онов присваивало себе дополнительные полномочия, относившиеся в 

соответствии с Конституцией к компетенции федерального центра. Ав-

тономии требовали предоставления им статуса суверенных государств, 

а некоторые даже намеревались выйти из состава Федерации. Законо-

дательство большинства субъектов противоречило федеральному зако-

нодательству.  

Федеральный центр был вынужден пойти на повышение право-

вого статуса республик- из их названия исключили слово “автоном-

ные”. Статус республик получили и автономные области (кроме Еврей-

ской АО). В этих условиях 31 марта 1992 года был подписан Федера-

тивный договор. Он включает три самостоятельных договора, заклю-

ченных между федеральными органами государственной власти субъ-

ектов РФ.  

Первый договор разграничил предметы ведения между органами 

государственной власти РФ и суверенных республик в ее составе (Та-

тарстан и Чечня не подписали договор).  

Второй- между органами государственной власти РФ, Еврейской 

автономной области и автономных округов.  

Третий - между органами государственной власти РФ и краев, об-

ластей, Москвы и Санкт- Петербурга.  

В первом договоре предусмотрено значительно больше полномо-

чий, особенно в государственно-правовой сфере, для республик по 

сравнению с остальными субъектами РФ. В частности, тогда, была 

спрогнозирована просьба краев и областей предоставить им право осу-

ществления законодательной деятельности.  

Федеративный договор закрепил значительную децентрализацию 

государственной власти, передав в совместное ведение РФ и ее субъ-

ектов вопросы образования, здравоохранения, охраны окружающей 
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среды, использования природных ресурсов. Некоторые вопросы были 

признаны исключительной компетенцией субъектов РФ.  

В Договоре содержалось упоминание о том, что республики в со-

ставе РФ являются суверенными государствами - был легализован су-

веренитет республик.  

Подписание Федеративного договора спасло РФ от распада. По-

сле его заключения сложилась современная типология субъектов РФ: 

республики, края, области, города федерального значения, автономная 

область и автономные округа. Вместе с тем, в Федеративном договоре 

не удалось полностью согласовать позиции федеральных и региональ-

ных органов власти.  

21 апреля 1992 года был принят Закон о внесении изменений и 

дополнений в текст Конституции (Основного закона) РСФСР. После 

этого она стала состоять из двух частей: собственно Конституции и Фе-

деративного договора.  

После принятия Конституции РФ 1993 года большинство норм 

Федеративного договора было включено в текст Конституции или пе-

рестало действовать в связи с несоответствием положениям Конститу-

ции. В части, не противоречащей Конституции, Федеративный договор 

сохранил свою силу.  

Конституция РФ ориентирована на смягчение асимметрии Феде-

рации характерной для Федеративного договора, и предоставление 

одинакового объема полномочий всем субъектам РФ . Вместе с тем, 

согласно ст.11 Конституции договоры о разграничении предметов ве-

дения и полномочий между РФ и отдельными ее субъектами наряду с 

Конституцией и Федеративным договором признаны правовой формой 

согласования их интересов.  

Однако в дальнейшем была проведена активная кампания по рас-

торжению таких договоров. В результате действие большинства из них 

прекращено.  

Современный этап развития российского федерализма характе-

ризуется усилением централизации государственной власти. Приняты 

широкомасштабные меры по реформированию федеративных отноше-

ний, направленные на усиление полномочий федеральных органов гос-

ударственной власти, единства в организации государственной власти 

(“вертикаль власти”), обеспечение единства правового пространства 
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РФ и конституционной законности в деятельности всех уровней и вет-

вей государственной власти.  

Федеративная реформа началась с образования в 2000 году феде-

ральных округов и введения в них института полномочных представи-

телей Президента РФ. 

Была проведена реформа Совета Федерации. Из его состава вы-

вели региональных лидеров (высшие должностные лица субъектов РФ 

и руководители их законодательных органов), заменив их фактически 

назначаемыми представителями законодательной власти субъектов РФ.  

Был усилен федеральный контроль за региональной властью, со-

здан институт федерального вмешательства, приняты меры по обеспе-

чению верховенства Конституции РФ и федеральных законов, приве-

дению в соответствие с ними регионального законодательства.  

В этом вопросе кратко коснемся экономического федерализма. 

Федеративное устройство — это способ территориальной организации 

государства, который определяется характером взаимоотношений 

субъектов федерации с федеральными органами власти, а также дру-

гими территориальными образованиями, обладающими в определен-

ных сферах самостоятельностью, в частности, в экономической сфере. 

В литературе классическим определением экономического феде-

рализма является внутренняя система и механизм взаимодействия фе-

дерации и ее субъектов в сфере экономической деятельности и их эко-

номических интересов, регулируемых Конституцией РФ, конституци-

ями и уставами субъектов Федерации, или иными нормативными ак-

тами.  

Россия обладает значительным опытом согласования централь-

ных и региональных интересов в рамках своих конституционных ра-

мок. С принятием поправок и вступлением их в силу 4 июля 2020 года 

многие исследователи прогнозировали серьёзные изменения в уже сло-

жившейся системе правового регулирования и практики федератив-

ного устройства Российской Федерации. 

Учитывая повышенный динамизм экономических и политиче-

ских изменений в России, отношения между центром и субъектами с 

трудом поспевают за политической жизнью и меняющимися полити-

ческими тенденциями. Любое обсуждение развития федерализма в це-

лом или в рамках конкретной страны в большинстве своём были свя-
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заны с экономическими вопросами и финансированием. Экономиче-

ская ситуация и кризисы, связанные с пандемией, до сих пор оказы-

вают сильное влияние на федерализм в России. 

Российский федерализм можно было бы охарактеризовать как 

асимметричный, что обусловлено различием во многих сферах жизни 

общества. В регионах, где преобладают разные этносы, заметна тен-

денция к более широкой автономии, чем в регионах с русским боль-

шинством. Но проблема асимметрии не была исправлена или юриди-

чески указана конституционной реформой 2020 года. 

Важнейшими изменениями, согласно поправкам, является появ-

ление общей тенденции к централизации, что выражается в повыше-

нии роли Президента РФ и усилении его воздействия на Государствен-

ную Думу. Об этом нам говорят многие статьи, в которые были добав-

лены поправки. 

Существует множество оправданий централизации. Например, 

предполагается, что это повышает ответственность глав субъектов РФ. 

Однако некоторые исследователи исторически выражают опасения в 

дальнейшей поддержке иерархической оси власти, и прогнозируют 

стеснение демократических устремлений, что в конце концов приведёт 

к нейтрализации любой оппозиции и народным волнениям. 

Другими изменениями, влияющими на федеративные отноше-

ния, является введение в статью 67 так называемых федеральных тер-

риторий. Организация государственной власти на этих федеральных 

территориях будет устанавливаться федеральным законом. 

Таким образом, статья 71 устанавливает федеральные полномо-

чия, а статья 72 – совместные полномочия Федерации и ее субъектов. 

Давайте сначала рассмотрим дополнения, внесенные в статью 71 Кон-

ституции. 

Начнем с того, что «организация государственной власти» теперь 

относится к федеральной юрисдикции. Это означает, что федерация 

взяла на себя вопросы организации обоих государственные и муници-

пальные органы власти, поскольку именно они в совокупности и явля-

ются государственной властью. Это положение противоречит статье 12 

Конституции, которая предусматривает, что местные органы власти не 

входят в систему государственных органов. Это вызвало довольно 

оживленную дискуссию в юридическом научном сообществе. 
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Так, Председатель Конституционного суда В. Зорькин еще до 

начала процесса внесения изменений в Конституцию писал, что кон-

струкция статьи 12 Конституции Российской Федерация порождает 

противостояние местных органов власти государственным органам 

(включая представительные органы государственной власти), в то 

время как местные органы власти по своей природе являются лишь 

низшим, местным звеном государственной власти в Российской Феде-

рации. В федеральную юрисдикцию теперь также входят: установле-

ние основ федеральной политики и федеральных программ в области 

научно-технического развития Российской Федерации; создание еди-

ной правовой базы для системы здравоохранения, системы воспитания 

и образования, включая непрерывное образование; обеспечение без-

опасности личности, общества и государства при применении инфор-

мационных технологий, обращении цифровых данных; и метрологиче-

ское обслуживание нынешние проблемы федеративного устройства 

России связаны с огромным количеством субъектов и с большими раз-

мерами территории государства . 

Рассмотрев блок поправок, можно сказать, что целью их приня-

тия было укрепление суверенитета и единства страны. Развитие феде-

ративной системы в России происходит с учётом многих факторов, в 

связи с этим достижение устойчивой связи и демократичного взаимо-

действия федерального центра и субъектов, в том числе и по экономи-

ческим вопросам еще предстоит достичь, путём проработки и улучше-

ния законодательства Российской Федерации. 

Федерация (от позднелатинского foederatio — союз, объедине-

ние) — форма государственного устройства, представляющая собой 

сложное союзное государство, состоящее из государственных образо-

ваний, обладающих юридически определенной политической самосто-

ятельностью. Видами федераций являются: 1) От деления территорий 

по национальному критерию существуют: территориальные (США, 

Мексика), национальные (Индия), национально- территориальные 

(Россия); 2) От основного учреждающего документа: Конституцион-

ные федерации (США), договорные федерации (ОАЭ); конституци-

онно- договорные (Россия); 3) От степени подчиненности центру: цен-

трализованные (Индия); децентрализованные (США). 4) Относительно 

равенства субъектов: симметричная (ФРГ), ассиметричная. К призна-
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кам федерации относятся: 1) В составе государства действуют относи-

тельно самостоятельные субъекты, территориальные единицы, при 

этом территория является цельной, т.е. установлен запрет на выход из 

состава; 2) Существует две системы органов власти: государственные 

и органы управления субъектов; 3) Субъекты имеют свои НПА, дей-

ствующие только на их территории. Они имеют название в соответ-

ствии с организационной формой субъекта: если республика – Консти-

туция, если область – устав и т.д. (двухуровневая система законода-

тельства, с приоритетом законов государства); 4) Двухуровневая су-

дебная система; 5) Компетенция государства и ее субъектов разграни-

чивается на основании основного документа данного государства; 6) 

Двуканальная система налогообложения. 

На данный момент в Европе существует 7 Федераций, и всем им 

присуще перечисленные ранее признаки. Несомненно, это присуще и 

РФ. Федерализм – один из принципов государственного образования 

РФ. Об этом гласит ст. 1 Конституции, называя Россию Российской 

Федерацией. В ст. 5 Конституции раскрываются сущностные черты фе-

дерализма: направленность на сохранение государственной целостно-

сти, единство системы государственной власти, разграничение предме-

тов ведения и полномочий органов государственной власти и субъек-

тов РФ, также закрепляется принцип равноправия и самоопределения 

народов. Это означает, что субъекты РФ имеют собственную опреде-

ленную территорию, на которой могут устанавливать свои НПА, не 

противоречащие государственному законодательству, создавать ор-

ганы власти и управления, взымать налоги – этим определяется их не-

зависимость. К ведению субъектов относятся компетенции, перечис-

ленные в ст. 72 Конституции РФ. Во многих сферах деятельности субъ-

екты тесно переплетаются и взаимодействуют друг с другом. При этом 

субъекты Российской Федерации не обладают государственным суве-

ренитетом и не имеют право самостоятельного (одностороннего) вы-

хода из состава РФ. Все граждане и субъекты обязаны соблюдать Кон-

ституцию и законы РФ. «Относительная» самостоятельность подтвер-

ждается и финансовой зависимостью: денежная политика и эмиссия – 

относится к компетенции государства. К ведению Российской Федера-

ции в соответствии со ст. 71 относится: принятие и изменение законов, 

в том числе и Конституции, распространяющих свое действие на всю 
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территорию государства; организация публичной власти; вопросы фе-

деральной собственности; единая денежная и экономическая политика 

и т.д. – вопросы, решение которых имеет важность для всех субъектов 

РФ. Обозначено, что такие важные сфера, как система здравоохране-

ния, образование, информационные технологии, космическая отрасль, 

обеспечение безопасности личности находятся в ведении государства23 

(т.к. они государство образующие). Есть ряд вопросов, решение кото-

рых возлагается как на РФ, так и на ее субъектов, они закреплены в ст. 

72 Конституции РФ. Обычно, по предметам ведения Российской Феде-

рации компетенции на местах осуществляются территориальными 

подразделений федеральных органов власти. 

Судебная система РФ устанавливается Конституцией РФ и ФКЗ 

от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и 

является единой для государства. Перечень судов, входящих в судеб-

ную систему, закреплен в ч.3 ст. 118 Конституции РФ. Полномочия фе-

деральных судов устанавливаются соответствующими ФКЗ. «Един-

ство» предполагает взаимосвязь судебных звеньев, наличие общих 

принципов их функционирования, а также они выполняют единое со-

циальное предназначение, заключающиеся в обеспечении безопасно-

сти общества, восстановлении справедливости и назначении соразмер-

ного наказания за нарушения. 

Государственная целостность – один из принципов федера-

лизма в РФ, закрепленный в ч. 3 ст. 5 Конституции РФ. Принцип рав-

ноправия субъектов РФ закреплен в ч. 4 ст. 5 Конституции РФ. Он 

означает, что субъекты, вне зависимости от их правовой формы равны 

в своих правах и обязанностях. Например, от каждого субъекта в СФ 

входит по два члена, что является незыблемым правилом; или, каждый 

субъект РФ может создавать свои НПА, действующие на его террито-

рии и не противоречащие федеральному законодательству. 

Принцип равноправия народов, также лежащий в основе Россий-

ского федерализма характеризуется тем, что народы РФ, вне зависимо-

сти от территории их проживания, численности, особенностей куль-

туры и т.д. равны в своих правах и обязанностях перед государством. 

Они могут в равной мере отстаивать свои права и защищать интересы. 

Самоопределение народов означает, право: «свободно устанавливать 

свой политический статус и свободно обеспечивать свое экономиче-

ское, социальное и культурное развитие» Существуют следующие 
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формы самоопределения народов: создание национально-культурной 

автономии; образование субъекта Российской Федерации; объедине-

ние субъектов Российской Федерации; изменение статуса субъекта 

Российской Федерации. 

Россия – симметричная, централизованная, конституционно-до-

говорная, национально-территориальная федерация, основанная на 

следующих признаках: вся суверенная власть Российского государства 

разделена на три сферы ведения: Российская Федерация; совместное 

ведение Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; и 

собственное ведение субъектов федерации; народ является единствен-

ным источником власти и имеет право на самоопределение; суще-

ствует двухканальная система налогообложения; единая судебная си-

стема, которая регулируется Конституцией РФ и соответствующими 

ФКЗ; сецессия и действия, призывающие субъектов РФ отделиться, за-

прещены 

Таким образом, современный экономический федерализм России 

имеет ряд особенностей, требующих проведения более эластичной по-

литики в сфере разграничения полномочий между федеральным цен-

тром и субъектами. Стоит отметить, что чрезмерная децентрализация 

может негативно повлиять на взаимодействие федеральных и местных 

учреждений и разрушить федерацию как единое целое. 

 

ВОПРОС 2. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 

РФ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ 1993 ГОДА. 

Определение оптимальной формы государственного устройства 

особенно важно для многонационального государства. Федерализм 

(фр. объединение, союз -форма государственного устройства, одна из 

основ конституционного строя РФ) является наиболее оптимальной и 

единственно возможной формой демократического управления таким 

обширным государством как Россия.  

В ч.1 ст. 1 Конституции РФ закреплено, что Россия есть демокра-

тическое федеративное правовое государство с республиканской фор-

мой правления.  

Согласно ч.3 ст. 5 Конституции РФ федеративное устройство 

России основано на ее государственной целостности, единстве си-

стемы государственной власти, разграничении предметов ведения и 
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полномочий между органами государственной власти РФ и ее субъек-

тов, равноправии и самоопределении народов в РФ.  

В ч.1 ст. 4 Конституции РФ установлено, что суверенитет РФ рас-

пространяется на всю ее территорию.  

В соответствии со ст. 3 Конституции РФ носителем суверенитета 

и единственным источником власти в РФ является ее многонациональ-

ный народ, который осуществляет свою власть непосредственно, а 

также через органы государственной власти и местного самоуправле-

ния.  

Данные конституционные положения исключают наличие госу-

дарственного суверенитета у субъектов РФ, включая республики. В ч.2  

ст.5 Конституции РФ республики названы государствами, но это не 

означает наличие у них суверенитета.  

Использование в Конституции РФ понятия “республика (государ-

ство)” не влечет за собой признание суверенитета республик. Оно 

лишь отражает особенности их конституционного характера.  

Кроме того, признание за республиками суверенитета, при том, 

что все остальные субъекты РФ им не обладают, нарушило бы консти-

туционное равноправие субъектов РФ, поскольку субъект, не облада-

ющий суверенитетом, по своему статусу не может быть равноправным 

с суверенным государством.  

Обязательным признаком любого государства является террито-

рия. В ч. 1 ст.67 Конституции РФ указано, что территория РФ включает 

территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, 

воздушное пространство над ними.  

Внутренние воды расположены в сторону берега от исходных ли-

ний, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ.  

Территориальное море - это примыкающий к сухопутной терри-

тории или внутренним морским водам пояс шириной 12 морских миль. 

Внешняя граница территориального моря является государственной 

границей РФ (см. ФЗ “О внутренних морских водах, территориальном 

море и прилежащей зоне РФ”).  

Согласно ч.3 ст.4 Конституции РФ обеспечивается целостность и 

неприкосновенность всей своей территории. Кроме того, в Конститу-

ции РФ не предусмотрено право выхода субъектов из состава РФ.  

В соответствии с ч.2 ст.4 Конституции РФ: Конституция РФ и фе-

деральные законы имеют верховенство на всей территории РФ. Все 
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иные нормативные правовые акты не должны противоречить Консти-

туции РФ и федеральным законам.  

О высшей юридической силе Конституции РФ, ее прямом дей-

ствии и применении на всей территории РФ сказано также в ч.1 ст. 15 

Конституции РФ. При этом законы и иные правовые акты, принимае-

мые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ, в случае воз-

никновения противоречий, действуют положения Конституции РФ.  

Ст. 10 Конституции РФ предусматривает, что государственная 

власть в РФ осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнитель-

ной и судебной власти самостоятельны.  

В соответствии с ч.1 ст. 11 Конституции РФ государственную 

власть на федеральном уровне осуществляют Президент РФ, Феде-

ральное Собрание РФ (Совет Федерации и Государственная Дума), 

Правительство РФ, суды РФ.  

ч.4 ст.78 Конституции РФ указывает, что обеспечение осуществ-

ления полномочий федеральной государственной власти на всей тер-

ритории РФ возложено на Президента и Правительство РФ.  

В РФ гарантируются единство экономического пространства, 

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, под-

держка конкуренции, свобода экономической деятельности.  

В ведении РФ находится: установление правовых основ единого 

рынка, финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, 

денежная эмиссия, основы ценовой политики, федеральные экономи-

ческий службы, включая федеральные банки.  

На территории РФ не допускается установление таможенных гра-

ниц, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного 

перемещения товаров, услуг и финансовых средств.   

В ст. 74 Конституции РФ установлено, что ограничения переме-

щения товаров и услуг могут вводиться только на основании федераль-

ных законов, если это необходимо для обеспечения безопасности, за-

щиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценно-

стей.  

Единая денежная единица РФ- рубль. Денежная эмиссия осу-

ществляется только Центральным банком РФ. Введение и эмиссия дру-

гих денег в РФ не допускается.  
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В ч.3 ст. 75 Конституции РФ закреплено, что общие принципы 

налогообложения и сборов устанавливаются ФЗ. Субъекты РФ вправе 

устанавливать собственные налоги и сборы только в соответствии с фе-

деральным законом. Общие принципы налогообложения и сборов 

определены в Налоговом кодексе РФ. 

Обязательными атрибутами государства являются флаг, герб, 

гимн, а также столица. Согласно ч.1 ст.70 Конституции РФ государ-

ственные флаг, герб, гимн РФ, их описание и порядок использования 

устанавливаются ФКЗ. Такие законы приняты 25 декабря 2000 года 

(№1-ФКЗ-Федеральный Конституционный Закон «О государственном 

флаге РФ», №2-ФКЗ- Федеральный Конституционный Закон «О госу-

дарственном гербе РФ», №3-ФКЗ- Федеральный Конституционный За-

кон «О государственном гимне РФ»).  

В соответствии с ч.2 ст. 70 Конституции РФ столицей РФ явля-

ется город Москва. Статус столицы устанавливается Закон РФ от 

15.04.1993 года №4802-1 ( ред. от 28.12.2022)“ О статусе столицы РФ”.  

В ч. 1 ст.68 Конституции РФ определено, что государственным 

языком РФ на всей ее территории является русский язык. В соответ-

ствии с Федеральным Законом от 01.06.2005 года №53-ФЗ (ред. от 

30.04.2021) “О государственном языке Российской Федерации” поря-

док использования русского языка в качестве государственного опре-

деляется Правительством РФ.  

Государственный язык РФ подлежит обязательному использова-

нию: 

1) в деятельности федеральных и региональных органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, организаций всех 

форм собственности, а также в их постановлениях;  

2) при подготовке и проведении выборов и референдумов; 

3) в судопроизводстве; 

4) при официальном опубликовании международных договоров 

РФ, законов и иных нормативных правовых актов; 

5) во взаимоотношениях федеральных, региональных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организа-

ций всех форм собственности и граждан РФ, иностранных граждан, 

лиц без гражданства, общественных объединений; 

6) при написании наименований географических объектов, нане-

сении надписей на дорожных знаках; 
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7) при подготовке документов, оформление которых в соответ-

ствии с законодательством осуществляется на государственном языке 

РФ; 

8) в иных определенных федеральными законами случаях. 

В ч.2 ст. 68 Конституции РФ закреплено право республик уста-

навливать свои государственные языки. В органах местного само-

управления, государственных учреждениях республик они употребля-

ются наряду с государственным языком РФ.  

РФ гарантирует всем ее народам право на сохранение родного 

языка, создание условий для его изучения и развития ( ч.3 ст. 68 Кон-

ституции РФ). Это право конкретизировано в Федеральном Законе от 

25.10.1991 года №1807-1(ред. от 11.06.2021) “О языках народов Рос-

сийской Федерации». 

 

ВОПРОС 3. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 

СУБЪЕКТОВ РФ  

В составе РФ находится 24 республики (ч.1 ст. 65 Конституции 

РФ). Все они являются равноправными субъектами РФ. Их конститу-

ционно-правовой статус определяется Конституцией РФ и конституци-

ями самих республик. Он характеризуется следующими особенно-

стями: 

1) республики являются государствами в соответствии с ч.2 ст.5 

Конституции РФ. Такой статус республик вовсе не означает, что это 

суверенные государства и субъекты международного права. Субъекты 

РФ, включая республики, государственным суверенитетом не обла-

дают. Он принадлежит только РФ в целом; 

2) республики обладают собственной территорией. Их границы 

могут быть изменены только с согласия республик (ч.3 ст.67 Консти-

туции РФ). Территории республик, как и других субъектов в РФ, де-

лятся на административно-территориальные единицы (районы, города, 

сельские поселения и т п);  

3) республики имеют собственные конституции и законодатель-

ство (ч.2 ст. 5 Конституции РФ). Порядок принятия конституций опре-

деляется республиками самостоятельно (ч.1 ст.66 Конституции РФ. В 

случае противоречия между федеральным законом и нормативным 

правовым актом субъекта федерации, действует федеральное законо-

дательство (ст.76 Конституции РФ);  
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4) республики обладают собственной системой органов государ-

ственной власти (ч.1 ст.77 Конституции РФ). Ее образуют: глава рес-

публики, законодательный орган государственной власти- парламент 

республики, исполнительный орган государственной власти респуб-

лики - ее правительство, другие органы исполнительной власти - рес-

публиканские министерства и ведомства, иные республиканские ор-

ганы государственной власти, в частности - конституционные суды и 

мировые судьи. В пределах исключительного ведения РФ и ее полно-

мочий по предметам совместного с субъектами ведения органы испол-

нительной власти РФ и республик образуют единую систему ( ч.2 ст.77 

Конституции РФ). Вопрос наименования собственных органов госу-

дарственной власти республики решают самостоятельно; 

5) республики имеют государственную символику, ее установле-

ние относится к исключительному ведению республик;  

6) республики обладают собственной компетенцией (ст.72,73 

Конституции РФ, ФЗ); 

7) республики наделены правом участия в законодательном про-

цессе на федеральном уровне - парламенты республик являются субъ-

ектами законодательной инициативы (ч.1 ст.104 Конституции РФ). 

Мнение республик учитывается при рассмотрении в ГД ФС РФ зако-

нопроектов по предметам совместного ведения РФ и ее субъектов. Ин-

тересы республик в Совете Федерации ФС РФ выражают два предста-

вителя от каждой республики (ч.2 ст.95 Конституции РФ); 

8) республики обладают собственностью (государственной), не-

обходимой для реализации их полномочий. Вопросы владения, поль-

зования и распоряжения землей, недрами, водными и др. природными 

ресурсами, разграничения государственной собственности (РФ- субъ-

екты) решаются федеральными и республиканскими органами госу-

дарственной власти совместно (ч.1 ст.72 Конституции РФ); 

9) статус республик не может быть изменен без их согласия ( ч.5 

ст.66 Конституции РФ); 

10) республики самостоятельно решают вопрос собственного 

наименования; 

11) республики вправе поддерживать международные и внешне-

экономические связи и контроль за нею со стороны РФ (ч.1 ст.72 Кон-

ституции РФ). Договоры, заключенные республикой с иностранными 

государствами, регистрируются в МИДе РФ.  
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Поскольку согласно ст.4 Конституции РФ суверенитет принадле-

жит РФ в целом, государственная власть республик не может быть су-

веренной.  

В составе РФ имеются 9 краев, 48 областей и 3 города Федераль-

ного значения. Это субъекты РФ, образованные по территориальному 

принципу. статус субъектов РФ они получили после подписания Феде-

ративного договора 1992 года. В дальнейшем этот их статус получил 

закрепление в Конституции РФ.  

Конституционно-правовой статус этих субъектов РФ определя-

ется Конституцией РФ и их уставами. Он характеризуется рядом осо-

бенностей. Края, области, города федерального значения: 

1) являются равноправными субъектами РФ (ч.2 ст.5 Конститу-

ции РФ); 

2) обладают собственной территорией, границы таких субъектов 

РФ могут быть изменены только с их согласия (ч.3 ст.67 Конституции 

РФ); 

3) принимают свои уставы и законодательство (ч.2 ст.5 Консти-

туции РФ).  Уставы принимаются законодательными органами власти 

субъектов РФ (ст.66). Порядок принятия законов и вопросы их соотно-

шения с Конституцией РФ и ФЗ одинаковы для всех субъектов 

РФ(ст.76); 

4) имеют собственные органы государственной власти (ч.1 ст.77 

Конституции РФ). Вопрос наименования своих органов власти субъ-

екты РФ решают самостоятельно; 

5) обладают государственной символикой, устанавливая ее само-

стоятельно; 

6) наделены собственной компетенцией (ст.72,73 Конституции 

РФ и ФЗ); 

7) имеют право участвовать в законодательном процессе на фе-

деральном уровне. В совете Федерации ФС РФ каждый субъект пред-

ставлен двумя членами данного Совета; 

8) обладают соответствующей государственной собственностью, 

необходимой для реализации их полномочий (ч.1 ст.72 Конституции 

РФ);  

9) статус этих субъектов не может быть изменен без их согласия 

(ч.5 ст. 66 Конституции РФ); 
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10) самостоятельно решают вопрос о собственном наименовании 

(ч.2 ст.137 Конституции РФ); 

11) могут поддерживать международные и внешнеэкономиче-

ские связи при координации такой деятельности со стороны РФ (ч.1 

ст.72 Конституции РФ). 

Правомочия республик в составе РФ шире правомочий краев, об-

ластей, городов федерального значения. Национальные субъекты РФ 

имеют приоритет перед территориальными.  

Различие между краями и областями носит формальный харак-

тер. Оно заключается в том, что в советское время края имели в своем 

составе автономные области (кроме Приморского края). 

Города федерального значения - самостоятельная разновидность 

субъектов РФ.  

В связи с особой ролью Москвы (столица РФ) и Санкт-Петер-

бурга, их историческим, экономическим и культурным значением этим 

городам при подписании Федеративного договора был присвоен статус 

субъектов РФ, отличающийся определенной спецификой. Позднее та-

кой статус получил город Севастополь.  

В составе РФ находится одна автономная область и 4 автономных 

округа (Ненецкий, Ханты-Мансийский - Югра, Чукотский и Ямало- 

Ненецкий). Это субъекты РФ, образованные на основе национального 

принципа.  

Автономная область и автономные округа: 

1) являются равноправными субъектами РФ (ч.2 ст.5 Конститу-

ции РФ); 

2) автономные округа, кроме Чукотского, входит в состав обла-

стей Чукотский АО 1992 года непосредственно входит в состав РФ. От-

ношения между областями и автономными округами, входящими в их 

состав, регулируются ФЗ и договорами между ними (ч.4 ст.66 Консти-

туции РФ); 

3) обладают собственной территорией границы ее могут быть из-

менены только с согласия автономий (ч.3 ст.67 Конституции РФ). Тер-

ритории трех АО являются частью территорий областей; 

4) принимают свои уставы и законодательство (ч.2 ст.5 Консти-

туции РФ). Уставы принимаются законодательными органами автоно-



76 

мий (ч.2 ст.66 Конституции РФ). На территории трех АО по ряду во-

просов может действовать законодательство областей, в состав кото-

рых они входят; 

5) имеют собственные органы государственной власти (ч.1 ст.77 

Конституции РФ). Н территории трех АО по ряду вопросов может рас-

пространяться юрисдикция органов государственной власти соответ-

ствующих областей; 

6) обладают государственной символикой, как и другие субъекты 

РФ; 

7) наделены собственной компетенцией (ст.72, 73 Конституции 

РФ); 

8) имеют право участвовать в законодательном процессе на фе-

деральном уровне;  

9) обладают собственностью, необходимой для реализации их 

полномочий (ч.1 ст.72 Конституции РФ); 

10) статус автономий не может быть изменен без их согласия (ч.5 

ст.66 Конституции РФ); 

11) самостоятельно решают вопрос о собственном наименовании 

(ст.137 Конституции РФ); 

12) могут поддерживать международные и внешнеэкономиче-

ские связи под контролем и при координации со стороны РФ. 

Конституционно-правовой статус трех АО противоречив. С од-

ной стороны, они являются полноправными субъектами РФ, а с дру-

гой- национальными образованиями в составе областей 

Еврейская АО статус республики (в отличие от 4 других автоном-

ных областей) обрести не смогла. Еврейская автономная область для 

евреев-переселенцев была образована на Дальнем Востоке 7 мая 1934 

года.  

Максимальное число евреев там проживало в 1939 году - 17695 

человек или 16 процентов населения автономной области. В дальней-

шем их количество неуклонно сокращалось в 2002 году лишь 1327 че-

ловек или 1 процент населения.  

Следует отметить, что было предложение создать Еврейскую ав-

тономную область в Крыму, где хороший климат, рядом город Одесса 

с преобладанием тогда еврейского населения, территориально полу-

остров максимально близок к Палестине- в отличие от Дальнего Во-

стока. 
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ТЕМА 8. РОССИЯ КАК ЧЛЕН  

МЕЖДУНАРОДНЫХ СООБЩЕСТВ 
 

Содержание: 

1. Участие России в международных сообществах. 

2. Россия и европейские организации 

3. Содружество независимых государств. 

 

ВОПРОС 1. Участие России в международных сообществах. 

Россия стояла у истоков создания многих международных орга-

низаций. После победы над наполеоновской Францией державы-побе-

дительницы (Россия, Пруссия, Великобритания и Австрия) созвали 

международный конгресс. Он проходил в 1814- 1815 гг. в столице Ав-

стрии - Вене. На конгрессе были установлены новые политические гра-

ницы, а также образован Священный союз. Монархи Австрии, Пруссии 

и России договорились следить за соблюдением международных зако-

нов и за сохранением мира в Европе. 

На Венском конгрессе была также создана первая международная 

специализированная организация - Центральная комиссия по судоход-

ству на Рейне, крупнейшей реке Европы. Вплоть до начала XX в. по-

явились еще несколько специальных организаций. Россия принимала 

участие в большинстве из них, например во Всемирном почтовом со-

юзе, образованном в 1874 г. 

В течение 20-30-х гг. XX в. появились комплексные международ-

ные организации, в первую очередь Лига Наций. Она была образована 

в 1919 г. Лига Наций явилась предшественницей современной Органи-

зации Объединенных Наций. Перед Лигой стояли две цели: развитие 

сотрудничества между народами и сохранение мира и безопасности. 

Однако эта организация не смогла достичь своих целей и помешать 

началу в 1939 г. Второй мировой войны. И всё же благодаря усилиям 

именно Лиги Наций удалось погасить многие политические и военные 

конфликты, вспыхивающие в 20-х и 30-х гг. 

В 1917 г. в России произошли две революции - Февральская и Ок-

тябрьская. Вместо Российской империи на политической карте мира в 

1922 г. появилось новое государство - Союз Советских Социалистиче-

ских Республик (СССР). В первые годы существования СССР другие 
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государства не признавали его, и поэтому страна долго не могла всту-

пить ни в одну международную организацию. Но в конце 20-х гг. кар-

тина изменилась: Советский Союз установил дипломатические отно-

шения со многими западными государствами, а в 1934 г. был принят в 

Лигу Наций. СССР сразу стал членом её высшего органа - Совета, ко-

торый принимал самые важные решения. 

После Второй мировой войны возникло много новых междуна-

родных организаций. Пожалуй, главной из них является Организация 

Объединённых Наций, созданная в 1945 г. Перед ней стояли те же цели, 

что и перед Лигой Наций. Но, в отличие от своей предшественницы, 

ООН лучше организована, имеет большие финансовые возможности, 

хороший аппарат управления и даже вооружённые силы для поддержа-

ния мира в разных регионах. Наша страна принимала активное участие 

в создании ООН и как держава - победительница во Второй мировой 

войне вошла в число постоянных членов Совета Безопасности ООН - 

высшего исполнительного органа организации. Россия и сейчас явля-

ется членом Совета Безопасности (в который входят также США, Ве-

ликобритания, Франция и Китай) и обладает правом вето, т. е. может 

наложить запрет на любые решения, принимаемые Организацией Объ-

единенных Наций. 

В послевоенный период мир как бы раскололся на две части. По-

явилось два военно-политических блока. В 1949 г. США и их союзники 

(Федеративная Республика Германии, Великобритания, Италия и др.) 

объединились в Организацию Североатлантического договора. В ответ 

на это в 1955 г. СССР и ряд государств Восточной Европы (Польша, 

Болгария, Германская Демократическая Республика, Венгрия и др.) со-

здали Организацию Варшавского Договора (ОВД). Сразу после этого 

стали возникать политические, военные и экономические организации, 

в которые могли вступить только члены одного из этих двух главных 

политических блоков. Например, СССР и его союзники не могли быть 

членами НАТО и Европейского экономического сообщества (ЕЭС), ко-

торые объединяли только западные капиталистические государства. 

Членами же Организации Варшавского Договора и Совета Экономиче-

ской Взаимопомощи (СЭВ) являлись только социалистические страны. 

В 1991 г. распалась вся социалистическая система, в том числе 

Советский Союз. Исчезли политические и экономические организа-

ции, созданные в рамках этой системы. Новая Россия стала членом тех 
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организаций, в которые СССР не вступал по идеологическим сообра-

жениям, например, Международного валютного фонда и Мирового 

банка. 

 

ВОПРОС 2. Россия и европейские организации 

Россия - евразийское государство. Наиболее значимые среди ев-

ропейских политических и экономических организаций - Организация 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Совет Европы,  

Европейский союз. Цели и задачи ОБСЕ - поддерживать мир и безопас-

ность в Европе. В организацию входят не только европейские государ-

ства, но и азиатские - Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Рос-

сия - активный член ОБСЕ, она часто принимает участие в переговорах 

и миротворческих акциях, проводимых этой организацией. 

Для того чтобы вступить в Совет Европы, от нашей страны по-

требовалось внести изменения в свое законодательство: было необхо-

димо приблизить его к правовым нормам большинства европейских 

государств. На данный момент Россия не является членом Совета Ев-

ропы.  

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международная ор-

ганизация региональной экономической интеграции, обладающая 

международной правосубъектностью и учрежденная Договором о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. 

В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Республика 

Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 

Республика и Российская Федерация. 

В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капи-

тала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласо-

ванной или единой экономической политики в целях всесторонней мо-

дернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности нацио-

нальных экономик в интересах повышения жизненного уровня госу-

дарств-членов. 

 

ВОПРОС 3. Содружество независимых государств. 

Очень важным для России является участие в Содружестве Неза-

висимых Государств. Эта организация была создана в конце 1991 г. по-

сле распада Советского Союза. Постепенно в нее вошли почти все гос-

ударства - бывшие советские республики (кроме стран Балтии). В 1998 
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г. СНГ состояло из 12 государств. Россия играет в Содружестве веду-

щую роль, так как в политическом и экономическом отношении она 

является самым мощным государством среди членов этой организа-

ции. 

Главные цели и задачи СНГ - развитие политического, военного, 

экономического и культурного сотрудничества между государствами, 

возникшими на месте бывшего СССР. Особое внимание уделяется со-

блюдению территориальной целостности и неприкосновенности гра-

ниц СНГ, защите прав человека. К концу XX в. почти все государства 

Содружества находились либо в экономическом, либо в политическом 

кризисе, поэтому сотрудничество развивалось крайне медленно и не-

равномерно. Кроме того, между некоторыми странами СНГ происхо-

дили политические конфликты, например между Арменией и Азербай-

джаном из-за Нагорного Карабаха. Внутри СНГ происходят процессы 

интеграции (т. е. объединения). Политический и экономический союз 

заключили Россия и Белоруссия. С целью образования единого эконо-

мического пространства Россия, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан 

подписали таможенный договор. 

Для нашей страны участие в СНГ имеет принципиальное значе-

ние. Она стремится сохранить своё влияние в государствах - бывших 

советских республиках. Поэтому России пришлось взять на себя 

охрану внешних границ СНГ в Закавказье и Средней Азии. Это важно 

ещё и потому, что за пределами России в странах СНГ проживает более 

20 млн русского и русскоязычного населения. 

 

 

ТЕМА 9. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  

И ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 
 

Содержание: 

1. Избирательная система РФ 

2. Понятие избирательного права и его принципы 

3. Составление списков избирателей, образование избиратель-

ных округов и избирательных участков 

4. Избирательные комиссии 

5. Выдвижение, регистрация и статус кандидатов. Предвыборная 

агитация 
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6. Порядок голосования и подсчета голосов избирателей. Уста-

новление результатов выборов и их опубликование 

7. Финансирование выборов 

8. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан 

9. Референдум в РФ 

 

ВОПРОС 1. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РФ 

Существуют две основные системы- пропорциональная и мажо-

ритарная.  

Пропорциональная- депутатские мандаты распределяются про-

порционально поданным голосам. 

Мажоритарная - мандаты распределяются по избирательным 

округам на основании большинства поданных голосов. 

Избирательная система РФ включает пять подсистем, устанавли-

вающих порядок избрания органов власти и органов местного само-

управления: 

1) Президент РФ; 

2) депутатов ГД; 

3) глав субъектов РФ; 

4) депутатов законодательных органов гос. власти РФ; 

5) органов местного самоуправления. 

 

ВОПРОС 2. ПОНЯТИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА И ЕГО 

ПРИНЦИПЫ 

Избирательное право- важная подотрасль конституционного 

права. Оно включает нормы, регулирующие порядок осуществления 

конституционного права граждан избирать и быть избранными в ор-

ганы государственной власти и органы местного самоуправления и 

проведения выборов в указанные органы.  

Законодательство РФ о выборах содержит значительное количе-

ство законов и состоит из двух частей: федерального избирательного 

законодательства и соответствующего законодательство субъектов 

РФ. 

Выборы федеральных органов государственной власти (Прези-

дента РФ и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ) проводятся в соответствии с Конституцией РФ и федеральным за-

коном.  
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Выборы глав субъектов РФ законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов РФ и органов местного са-

моуправления проводятся на основании ФЗ и законодательства субъ-

ектов РФ.  

Важнейшие законодательные акты, определяющие порядок про-

ведения выборов в РФ: 

1) Конституция РФ 1993 года. 

2) Федеральный Закон “Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан РФ” от 19 июня 2002 

года № 67 -ФЗ (ред. от 28.12.2022).  

3) Федеральный Закон “О выборах Президента РФ” №19-ФЗ от 

10.01.2003 года (ред. от 05.12.2022). 

4) Федеральный Закон “О выборах депутатов Государственной 

Думы ФС РФ” от 22.02 2014 №20-ФЗ (ред. от 05.12. 2022). 

5) Федеральный Закон “ Об обеспечении конституционных прав 

граждан РФ избирать и быть избранными в органы местного само-

управления” от 26.11 1996 № 138-ФЗ (ред. 04.06 2014). 

6) Конституции и уставы субъектов РФ. 

7) Законы субъектов РФ : Закон Владимирской области  “Избира-

тельный кодекс Владимирской области” от 13.02.2003 №10-03 (ред. от 

27.12.2022). 

8) инструкции, постановления и иные акты Центральной избира-

тельной комиссии РФ 

9) инструкции избирательных комиссий субъектов РФ. 

Право граждан избирать и быть избранными находится в центре 

процессов формирования органов государства, носит властеобразую-

щий характер.  

Выборы органов государственной власти и органов местного са-

моуправления представляют народу возможность контроля за деятель-

ностью этих органов.  

Избирательное право - право избирать и быть избранным дает 

гражданину ощущение принадлежности к своему государству демо-

кратизма государства.  

Для политически активных граждан выборы в органы власти - это 

потребность и возможность выражения своей позиции. 

Конституция РФ не содержит специальной главы об избиратель-

ном праве. Общие нормы о выборах включены в ст.32 Конституции 



83 

РФ. Отдельные правила избрания Президента РФ содержится в ст.81 

Конституции РФ, а Государственной Думы в ст.96,97 Конституции РФ. 

Непосредственно порядок выборов в органы государственной 

власти определяется федеральными законами, но общие принципы из-

бирательного права предусмотрены Конституцией РФ в виде ряда 

прав, обеспечивающих гражданина участие в выборах.  

Они также сформулированы в ФЗ “Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ” от 12 

июня 2002 года №67-ФЗ. 

Принципы российского избирательного права: 

1) всеобщее избирательное право  

2) равное избирательное право  

3) прямое избирательное право 

4) тайное голосование 

5) обязательность и периодичность проведения выборов 

Источники избирательного права - Конституция РФ и законода-

тельство о выборах.  

 

В РФ активное избирательное право возникает у граждан по до-

стижении 18 лет.  

ФЗ № 67- ФЗ установил недопустимость ограничений избира-

тельных прав граждан в зависимости от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 

к общественным объединениям.  

Эта недопустимость ограничений следует из ст. 19 Конституции 

РФ, гарантирующей равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от перечисленных обстоятельств.  

Не обладают активным и пассивным (правом быть избранным) 

избирательными правами граждане РФ, признанные судом недееспо-

собными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору 

суда ( ч.3 ст. 32 Конституции РФ).  

Принцип равного избирательного права в равной мере относится 

в реализации активного и пассивного избирательного права.  

Он заключается в обеспечении равного голоса каждого избира-

теля при выборах органов государственной власти и органов местного 

самоуправления.  
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В ФЗ №67-ФЗ установлено, что избиратели участвуют в выборах 

на равных основаниях.  

Законодательством о выборах также установлены равные право-

вые условия для всех граждан быть избранными в органы государ-

ственной власти и органы местного самоуправления, определены гос-

ударственные гарантии реализации пассивного избирательного права.   

Прямое избирательное право означает непосредственное личное 

голосование гражданина “ЗА” ИЛИ “ПРОТИВ” кандидата, либо 

списка кандидатов.  

Тайное голосование - это обеспечение избирателю возможности 

независимо от чьего-либо влияние осуществить свое волеизъявление. 

Контроль за волеизъявлением не допускается.  

 

ВОПРОС 3. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 

ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ И ИЗБИРА-

ТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.  

Список избирателей - это документ, в котором должны быть по-

именованы все избиратели, проживающие на территории избиратель-

ного участка.  

Включение гражданина РФ в списки избирателей подтверждает 

его право участвовать в голосовании на выборах.   

В соответствии со списками избирателей производится выдача 

избирательных бюллетеней. По ним также устанавливается общее 

число избирателей, принявших участие в голосовании.  

Порядок составления списков избирателей определяется зако-

ном, регламентирующим проведение конкретных выборов.  

Как правило, списки избирателей составляются территориальной 

избирательной комиссией - отдельно по каждому избирательному 

участку на основании сведений, полученных с использованием госу-

дарственной системы регистрации граждан.  

Список избирателей составляется в двух экземплярах, первый из 

которых передается по акту участковой избирательной комиссии не 

позднее, чем за 20 дней до дня голосования.  

Участковые комиссии производят уточнение списков и предо-

ставляют их для ознакомления избирателям, что дает возможность 

каждому избирателю убедиться в правильности его включения в спи-

сок.  
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Избиратель вправе обжаловать не включение его в список или 

ошибку, неточность в сведениях о нем. 

Изменения в списках избирателей могут производиться участко-

выми избирательными комиссиями до окончания голосования и начала 

подсчета голосов избирателей.   

Избирательный округ - это территория, от которой избираются 

депутат или иное должностное лицо.   

Различают две разновидности избирательных округов: одноман-

датные, многомандатные.  

В многомандатном округе при избрании от него нескольких де-

путатов происходит распределение нескольких депутатских мандатов.  

По одномандатным округам избираются один депутат или одно 

должностное лицо (Президент РФ, глава субъекта РФ, глава муници-

пального образования).   

Образование примерно равных по числу избирателей избиратель-

ных округов обеспечивает действие принципа равного избирательного 

права.  

Согласно ФЗ № 67-ФЗ схема избирательных округов определя-

ется соответствующей избирательной комиссией и утверждается зако-

нодательными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления.   

Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей тер-

ритория, на которой проводятся выборы, делится на избирательные 

участки.  

Образование избирательных участков - это полномочие глав 

местных администраций. Оно осуществляет по согласованию с изби-

рательными комиссиями не позднее, чем за 45 дней до выборов.  

Избирательные участки образуются из расчета не более, чем 3 ты-

сячи избирателей на каждом на участке.  

Списки избирательных участков с указанием их границ и номе-

ров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помеще-

ний для голосования должны быть опубликованы не позднее, чем за 40 

дней до выборов.  

 

ВОПРОС 4. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ.  

Организационное обеспечение подготовки и проведения выборов 

осуществляют избирательные комиссии.  
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ФЗ №67-ФЗ предусматривает образование следующих избира-

тельных комиссий: 

1) Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК РФ); 

2) избирательные комиссии субъектов РФ; 

3) избирательные комиссии муниципальных образований; 

4) окружные избирательные комиссии; 

5) территориальные (районные, городские и др.) избирательные 

комиссии; 

6) участковые избирательные комиссии. 

ЦИК РФ является федеральным государственным органом, а из-

бирательные комиссии субъектов РФ - государственными органами 

субъектов РФ. Они действуют на постоянной основе, имеют собствен-

ный аппарат, являются юридическими лицами.  

Избирательным комиссиям муниципальных образование, ТИКам 

также может быть придан статус юридического лица. Они тоже дей-

ствуют на постоянной основе.  

В соответствии с ФЗ № 67-ФЗ решения и иные акты избиратель-

ных комиссий, принятые в пределах их компетенции, обязательны не 

только для нижестоящих избирательных комиссий, но и для федераль-

ных органов исполнительной власти субъектов РФ, государственных 

учреждений, органов местного самоуправления, кандидатов, обще-

ственный объединений, организаций, должностных лиц и избирателей. 

 

ВОПРОС 5. Выдвижение, регистрация и статус кандидатов. 

Предвыборная агитация.    

Кандидат может быть выдвинут непосредственно либо в составе 

списка кандидатов. О выдвижении кандидата или списка кандидатов в 

соответствующую избирательную комиссию направляется письменное 

уведомление.  

Кандидат считается выдвинутым после поступления в комиссию 

этого уведомления и письменного заявления гражданина о согласии 

баллотироваться, в котором также указываются сведения биографиче-

ского характера. Предоставляются еще и сведения об имущественном 

положении кандидата.  

Для регистрации кандидата в избирательную комиссию предо-

ставляют документы, определенные соответствующим законом о вы-

борах, а также необходимое количество подписей избирателей, если 

таковые требуются, в поддержку кандидата либо списка кандидатов.  
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При регистрации кандидата избирательная комиссия проверяет 

соблюдение установленного законом порядка выдвижения и прини-

мает решение о регистрации кандидата или об отказе в регистрации.  

Согласно ФЗ № 67-ФЗ предвыборной агитацией является дея-

тельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имею-

щая целью побудить избирателей к голосованию за кандидата, список 

кандидатов или против них.  

Исчерпывающий перечень проявлений предвыборной агитации 

дан в ФЗ № 67-ФЗ.  

 

ВОПРОС 6. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГО-

ЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. Установление результатов выборов и их 

опубликования.  

Голосование осуществляется в день выборов в помещениях для 

голосования. Избиратели как правило голосуют на тех избирательных 

участках, на которых они внесены в списки избирателей. ФЗ № 67- ФЗ 

предусмотрен ряд исключений из указанного общего порядка. 

Голосование производится путем заполнения избирателем изби-

рательного бюллетеня, выдаваемого членом участковой избиратель-

ной комиссии. Получение бюллетеня удостоверяется подписью изби-

рателя в списке избирателей.  

Заполненные в кабинах для голосования бюллетени избиратели 

опускают в опечатанные ящики для голосования. Голосование осу-

ществляется каждым избирателем лично. Голосование за других изби-

рателей не допускается.  

Подсчет голосов избирателей осуществляется участковой изби-

рательной комиссией. Его результаты заносятся в протокол об итогах 

голосования.  

Результаты выборов проводятся на основе суммирования итогов 

голосования, полученных на территории всего избирательного округа, 

после чего они официально публикуются. 

 

ВОПРОС 7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ  

Финансирование подготовки и проведения выборов произво-

дится за счет средств, выделяемых из соответствующего бюджета фе-

дерального субъекта РФ, местного. Эти средства выделяются избира-

тельными комиссиями и ими же расходуются.  
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Финансирование избирательных кампаний кандидатов и партий- 

это деятельность по привлечению средств в создаваемые ими избира-

тельные фонды и расходованию этих средств на цели ведения соб-

ственных избирательных кампаний.  

Ограничения на финансовую поддержку кандидатов и партий, 

правила создания избирательных фондов и расходования средств из 

них установлены ФЗ № 67- ФЗ.  

 

ВОПРОС 8. Ответственностью за нарушение избирательных 

прав граждан.  

Законодательством РФ установлена уголовная, административ-

ная и гражданская ответственность за нарушение законодательства в 

выборах и избирательных прав граждан: 

1) уголовная - за подкуп, обман избирателей, насилие в отноше-

нии избирательных комиссий, умышленное уничтожение их имуще-

ства. Караются подлог и подделка избирательных документов, заве-

домо неправильный подсчет голосов и т.д. 

2) административная- за нарушение тайны голосования, воспре-

пятствование свободному осуществлению избирательных прав, вме-

шательство в работу избирательных комиссий, уничтожение и повре-

ждение законно распространяемых агитационных материалов и др.  

3) гражданская - за умышленное повреждение имущества изби-

рательной комиссии, умаление чести и достоинства кандидатов, др. 

лиц в ходе избирательной кампании и т п.  

 

ВОПРОС 9. РЕФЕРЕНДУМ В РФ 

Интересным является соотношение понятий плебисцит и рефе-

рендум: они очень близки по своему смыслу. В некоторых странах 

(например, Франция, США). Термин «плебисцит» считается синони-

мом референдума. Однако, несмотря на их близость по содержанию, 

данные категории полностью не совпадают. 

Единство между ними выражается в том, что плебисцит и рефе-

рендум выступают в качестве институтов непосредственной демокра-

тии, представляющими собой своеобразные виды народного голосова-

ния, опроса населения по тому или иному важнейшему вопросу их жиз-

недеятельности с целью принятия соответствующего решения (поло-

жительного или отрицательного). 
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Отмеченное единство не отрицает определенные различия между 

плебисцитом и референдумом, которые можно свести к следующим 

положениям: 

- В историческом аспекте плебисцит характеризуется более дли-

тельным периодом существования, чем референдум. Об этом говорит 

само слово «плебисцит», которое буквально означает «решение собра-

ния плебеев». Иначе говоря, возникновение плебисцита тесно связано 

с древней историей развития римского государства. Референдум харак-

теризуют последующие периоды совершенствования непосредствен-

ной демократии; 

- Опрос населения в плебисците устраивается, как правило, с це-

лью определения судьбы соответствующей территории. В отличие от 

этого, референдум представляет собой голосование избирателей по 

различным существенным вопросам государственной или обществен-

ной жизни. Законопроекты, конституции, поправки к конституции, ка-

кая-либо проблема, касающаяся международного статуса страны или 

внутриполитического положения. 

- В правовом аспекте референдум представляет обязывающее ре-

шение, внесенное народом, которое должно найти отражение в законе 

или действиях правительства, а плебисцит является формальным вы-

ражением общественного мнения, которое может служить ориентиром 

для правительства в отношении определенного вопроса; 

- Плебисцит имеет факультативный характер и проводится в слу-

чае необходимости по инициативе государственного органа, а рефе-

рендум – постоянный институт, предусмотренный в основном законе 

государства с четко обозначенными субъектами – инициаторами; 

- Референдум характеризуется четко обозначенными пределами 

использования, как правило, речь идет о недопустимости вынесения на 

голосование вопросов чрезвычайного или безотлагательного харак-

тера, требующих специальной подготовки, а также, ответы на которые 

заранее известны (в России, на референдум, не могут выноситься во-

просы изменения статуса субъектов Федерации, досрочное продление 

сроков полномочий Президента). При плебисците таких четко выра-

женных ограничений не наблюдается. 

Таким образом, референдум - это осуществляемое путем тайного 

голосования утверждение или не утверждение гражданами проекта ка-

кого-либо документа или решения, согласие или несогласие с теми или 

иными действиями парламента, главы государства или правительства.  
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Согласно Федеральному Конституционному Закону от 28 июня 

2004 года №5-ФКЗ (ред. от 30.12.21) “О референдуме Российской Фе-

дерации” референдум - это всенародное голосование граждан РФ, об-

ладающих правом на участие в референдуме, по вопросам государ-

ственного значения.  

Организация и проведение референдума регламентируется также 

ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ” от 12 июня 2002 года (№67- ФЗ).  

 

 

ТЕМА 10. ПРЕЗИДЕНТ РФ 
 

Содержание: 

1. Правовой статус президента РФ 

2. Порядок избрания Президента РФ 

3. Порядок отрешения Президента РФ 

4. Компетенция Президента РФ 

5. Гарантии Президенту РФ, прекратившему исполнение своих 

полномочий 

 

ВОПРОС 1. Правовой статус президента РФ 

Президент РФ в соответствии со ст. 80 Конституции РФ является 

главой государства. Он занимает ведущее, центральное место в си-

стеме органов государственной власти.  

Первый Президент РФ был избран на прямых всеобщих выборах 

12 июня 1991 года после внесения необходимых изменений в Консти-

туцию РСФСР. Тогда он являлся главой власти и высшим должност-

ным лицом.  

Как следует из гл.4 Конституции РФ, Президент РФ как глава гос-

ударства занимает особое место в системе высших органов государ-

ственной власти. Он не входит ни в одну из ветвей власти, о чем сви-

детельствует, в частности, ст.11 Конституции.  

Особое место Президента РФ в системе органов государственной 

власти нашло выражение и в его конституционно закрепленных функ-

циях гаранта Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина.  

В установленном Конституцией РФ порядке он принимает меры 

по охране суверенитета, независимости государственной целостности 
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РФ, поддерживает гражданский мир и согласие в стране, обеспечивает 

согласованное функционирование и взаимодействие органов, входя-

щих в единую систему публичной власти.  

Президент РФ в соответствии с Конституцией РФ и федераль-

ными законами определяет основные направления внутренней и внеш-

ней политики государства.  

Как глава страны и в международных отношениях, обращается к 

Федеральному Собранию РФ с ежегодными посланиями о положении 

в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики 

РФ. 

Особый статус Президента РФ не означает его изолированности 

от иных структур государственного аппарата. Президент РФ непосред-

ственно и активно взаимодействует со всеми ветвями государственной 

власти 

 

ВОПРОС 2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ.  

 Конституционные основы выборов Президента РФ закреплены в 

ст.81 Конституции РФ.  

Президент РФ избирается на шесть лет гражданами РФ на всеоб-

щих, равных и прямых выборах тайным голосованием.  

Президентом РФ может быть избран гражданин не моложе 35 лет, 

постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имев-

ший ранее гражданства иностранного государства либо вида житель-

ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина РФ на территории иностранного государства. 

Президенту РФ запрещается открывать и иметь счета (вклады), хра-

нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках 

за пределами территории РФ.  

Одно и тоже лицо не может занимать должность Президента РФ 

более двух сроков. Последнее положение в соответствии с ч.3,4 ст.81 

Конституции РФ не распространяется на действующего Президента 

РФ и не исключает для него возможность в дальнейшем занимать 

должность Президента РФ в течение еще двух сроков.  

Порядок проведения выборов Президента РФ установлен Феде-

ральный Закон от 10.01.2003 №19-ФЗ (ред. от 05.12.2022) “О выборах 

Президента РФ”. Они проводятся по единому федеральному избира-

тельному округу, включающему всю территорию РФ. 
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Выборы Президента РФ назначаются Советом Федерации Феде-

рального Собрания РФ (ст. 102) не ранее, чем за 100 дней и не позднее, 

чем за 90 дней до дня голосования.  

Если Совет Федерации не назначит выборы, то они назначаются 

ЦИК РФ.  

В случае досрочного прекращения полномочий Президента РФ 

Совет Федерации назначает досрочные выборы не позднее 14 дней со 

дня прекращения полномочий. Если Совет Федерации не назначит до-

срочные выборы, они назначаются ЦИК РФ.   

Избранным Президентом РФ считается кандидат, получивший 

более половины голосов избирателей, принявших участие в голосова-

нии (абсолютное большинство голосов).  

Если никто из кандидатов не наберет необходимого числа голо-

сов, проводится повторное голосование по двум кандидатурам, набрав-

шим наибольшее число голосов в первом туре (относительное боль-

шинство голосов).  

Федеральный Закон “О выборах Президента РФ” установлены 

также сроки вступления в должность избранного президента РФ. Он 

выступает в должность по истечении шести лет со дня вступления в 

должность предыдущего Президента РФ. А при проведении досрочных 

выборов на 30-й день со дня официального опубликования ЦИК РФ 

результатов выборов.  

В соответствии со ст.82 Конституции РФ при вступлении в долж-

ность Президент РФ в торжественной обстановке приносит присягу 

народу в присутствии Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ и судей Конституционного суда РФ. Текст присяги приведен в ст.82 

Конституции РФ.  

 

ВОПРОС 3. ПОРЯДОК ОТРЕШЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ 

Порядок отрешения от должности Президента РФ установлен в 

ст.93 Конституции РФ и включает следующие стадии: 

1) инициирование в Госдуме выдвижения обвинения Президента 

РФ в государственной измене или совершении иного тяжкого преступ-

ления.  Такая инициатива должна быть поддержана не менее, чем од-

ной третьей депутатов Госдумы;  
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2) дача заключения специально образованной Госдумой комис-

сией по вопросу о выдвижении обвинения в отношении Президента 

РФ; 

3) принятие Госдумой решения о выдвижении двумя третями го-

лосов от общего числа ее депутатов; 

4) подтверждение обвинения, выдвинутого Государственной Ду-

мой, заключением Верховного суда РФ о наличии в действиях Прези-

дента РФ признаков преступления; 

5) заключение Конституционного суда РФ о том, что Госдумой 

соблюден установленный порядок выдвижения обвинения; 

6) принятие Советом Федерации двумя третями голосов от об-

щего числа сенаторов решения об отрешении Президента РФ от долж-

ности.  

Конституцией РФ установлены жесткие временные рамки совер-

шения всех действий по отрешению Президента РФ от должности. Ре-

шение Совета Федерации об отрешении должно быть принято в трех-

месячный срок после выдвижения Госдумой обвинения против Прези-

дента РФ.  

Если в трехмесячный срок это сделано не будет, обвинение счи-

тается отклоненным.  

В таком же порядке, предусмотренном ст.93 Конституции РФ, 

может быть лишен неприкосновенности Президент РФ, прекративший 

исполнений своих полномочий.  

Процедура отрешения Президента РФ от должности является 

чрезвычайно сложной. В ней задействовано большое количество орга-

нов государственной власти, без согласия либо положительного заклю-

чения которых отрешение невозможно.  

Это делает практически нереальным применение к Президенту 

РФ данной меры конституционной ответственности.  

 

ВОПРОС 4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

Президент РФ активно участвует в формировании Правительства 

РФ, определении его персонального состава и в организации работы 

Правительства.  

Согласно ст.83 Конституции РФ Президент РФ: 
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1) назначает Председателя Правительства РФ, кандидатура кото-

рого утверждена Госдумой по представлению Президента РФ и осво-

бождает Председателя Правительства от должности; 

2) осуществляет общее руководство Правительством РФ, вправе 

председательствовать на его заседаниях; 

3) утверждает по предложению Председателя Правительства РФ 

структуру федеральных органов исполнительной власти, вносит в нее 

изменения, определяет органы исполнительной власти, руководство 

которыми осуществляет Президент РФ, и органы, руководство кото-

рыми осуществляет Правительство РФ; 

4) принимает отставку Председателя Правительства РФ, его за-

местителей, федеральных министров, руководителей федеральных ор-

ганов исполнительной власти, руководство которыми осуществляет 

Президент РФ; 

5) представляет Государственной Думе кандидатуру на долж-

ность Председателя Центрального Банка РФ и ставит перед Государ-

ственной Думой вопрос об освобождении его от должности; 

6) назначает на должность заместителей Председателя Прави-

тельства и федеральных министров, кандидатуры которых утверждены 

Госдумой и освобождает их от должности, кроме указанных в след. 

пункте; 

7) назначает на должность после консультаций с Советом Феде-

рации и освобождает от должности руководителей федеральных орга-

нов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопас-

ности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, 

предотвращения чрезвычайных ситуаций, общественной безопасно-

сти; 

8) представляет Совету Федерации кандидатуры на должность 

Председателя, его заместителя и судей Конституционного Суда РФ, 

Председателя, его заместителей и судей Верховного Суда РФ, назна-

чает председателей их заместителей и судей других федеральных су-

дов; 

9) назначает после консультаций с Советом Федерации и осво-

бождает от должности Генерального прокурора РФ, его заместителей, 

прокуроров субъектов РФ, иных прокуроров, приравненных к проку-

рорам субъектов РФ; 
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10) назначает и освобождает представителей РФ в Совете Феде-

рации; 

11) вносит в Совет Федерации представление о прекращении 

полномочий Председателя, его заместителя и судей Конституционного 

Суда РФ, Председателя, его заместителей и судей Верховного Суда 

РФ, председателей, их заместителей, судей кассационных и аппеляци-

онных судов в случаях, свидетельствующих о невозможности осу-

ществления судьей его полномочий; 

12) представляет Совету Федерации кандидатуру на должность 

Председателя Счетной палаты и половины ее аудиторов; 

13) представляет Государственной Думе кандидатуры на долж-

ность заместителя Председателя Счетной палаты и половины ее ауди-

торов; 

14) формирует Государственный Совет РФ; 

15) формирует и возглавляет Совет Безопасности РФ; 

16) утверждает военную доктрину РФ; 

17) формирует Администрацию Президента РФ; 

18) назначает и освобождает полномочных представителей Пре-

зидента РФ; 

19) назначает и освобождает высшее командование Вооружен-

ных Сил РФ; 

20) назначает и отзывает дипломатических представителей РФ в 

иностранных государствах и международных организациях -после 

консультаций с соответствующими комитетами или комиссиями палат 

Федерального Собрания. 

Президент РФ осуществляет ряд функций, связанных с обеспече-

нием деятельности парламента РФ и принятием федеральных законов. 

В соответствии со ст.84 Конституции РФ Президент: 

1) назначает выборы в Госдуму; 

2) распускает Госдуму в случаях и порядке, установленном кон-

ституцией РФ;  

3) вносит в Государственную Думу проекты законов; 

4) подписывает и обнародует федеральные законы; 

5) назначает референдум в порядке, установленном федеральном 

конституционным законом. 

Ст. 85 Конституции РФ наделила Президента РФ правом исполь-

зовать согласительные процедуры для разрешения разногласий между 
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органами государственной власти РФ и органами государственной вла-

сти субъектов РФ, а также между органами государственной власти 

субъектов РФ. В случае не достижения согласованного решения он мо-

жет передать разрешение спора на рассмотрение соответствующего 

суда.  

Президент РФ вправе приостанавливать действие актов органов 

исполнительной власти субъектов РФ в случае противоречия этих ак-

тов Конституции РФ и ФЗ, международными обязательствами РФ или 

нарушения прав и свобод человека и гражданина - до решения вопроса 

соот. судом.  

Значительными полномочиями обладает Президент РФ в сфере 

реализации внешнеполитических функций государства (ст. 86 Консти-

туции РФ): 

1) осуществляет руководство внешней политикой РФ; 

2) ведет переговоры и подписывает международные договоры 

РФ; 

3) подписывает ратификационные грамоты- после ратификации 

международных договоров Парламентом РФ; 

4) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых 

при нем дипломатических представителей иностранных государства и 

международных организаций. 

Содержание полномочий Президента РФ в области организации 

обороны страны определяется тем, что, получая власть от народа, он 

обязан в соответствии с Конституцией РФ и присягой (ст.80, 82 Кон-

ституции РФ) принимать меры по охране суверенитета РФ, ее незави-

симости, безопасности и территориальной целостности.   

В соответствии со ст.87, 88 Конституции РФ Президент РФ: 

1) является Верховным главнокомандующим Вооруженными си-

лами РФ; 

2)  в случае агрессии против РФ или непосредственной угрозы 

агрессии вводит на территорию РФ или в отдельных ее местностях во-

енное положение с немедленным сообщением об этом Совету Федера-

ции и Государственной Думе; 

3) режим военного положения определяется федеральным кон-

ституционным законом. 
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На основании ст. 88 Конституции РФ Президента РФ при обсто-

ятельствах и в порядке, предусмотренном федеральным конституцион-

ным законом, вводит на территории РФ или в отдельных ее местностях 

чрезвычайное положение и незамедлительно сообщает об этом Совету 

Федерации и Государственной Думе.   

Президенту РФ присущ ряд полномочий характерных для главы 

любого государства (ст. 89 Конституции РФ): 

1) решение вопросов гражданства РФ и предоставление полити-

ческого убежища 

2) награждение государственными наградами РФ 

3) присвоение почетных званий РФ 

4) присвоение высших воинских и специальных званий 

5) осуществление помилования 

По вопросам своей компетенции Президент РФ издает указы и 

распоряжения, которые обязательны для исполнения на всей террито-

рии РФ. Они не должны противоречить Конституции РФ и федераль-

ным законом (ст. 90 Конституции РФ). 

 

ВОПРОС 5. ГАРАНТИИ ПРЕЗИДЕНТУ РФ, ПРЕКРАТИВ-

ШЕМУ ИСПОЛНЕНИЕ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 В соответствии со ст.92 Конституции РФ Президент РФ, прекра-

тивший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пре-

бывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой 

неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие 

ему полномочия, обладает неприкосновенностью.  

Иные гарантии Президенту РФ, прекратившему исполнение пол-

номочий в силу указанных выше причин, устанавливаются Федераль-

ным Законом от 12.02.2001 №12-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «О гарантиях 

Президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и чле-

нам его семьи».  

Как уже было отмечено, президент РФ, прекративший исполне-

ние своих полномочий, может быть лишен неприкосновенности в по-

рядке предусмотренным ст.93 Конституции РФ.  
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ТЕМА 11. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ –  

ПАРЛАМЕНТ РФ 
 

Содержание: 

1 часть (2 часа) 

1.  Система органов государственной власти РФ 

2. Статус Федерального Собрания РФ 

3. Совет Федерации и организация его работы 

2 часть (два часа) 

4. Государственная Дума и организация ее работы 

5. Правовой статус Парламентария 

6. Стадии законодательного процесса и субъекты права законода-

тельной инициативы 

7. Порядок принятия федеральных законов 

   

ВОПРОС 1.  Система органов государственной власти РФ 

Органы государственной власти в РФ образуют единую систему. 

Единство ее определяется федеративным устройством РФ и ее государ-

ственной целостностью. Оно производно от полновластия многонаци-

онального народа РФ и его участия в формировании органов государ-

ственной власти.  

Система органов государственной власти РФ -это совокупность 

ее федеральных и региональных органов законодательной, исполни-

тельной и судебной власти, осуществляющих в присущих каждой их 

разновидности организационно-правовых формах функции единой 

государственной власти.  

То есть, система органов государственной власти включает: 

1) органы законодательной власти; 

2) органы исполнительной власти; 

3) органы судебной власти. 

Органы законодательной власти: 

1) Федеральное Собрание- парламент РФ; 

2) парламенты республик и других субъектов РФ. 

Они в основном занимаются нормотворческой деятельностью.  

Органы исполнительной власти: 

1) Правительство РФ; 
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2) федеральные министерства и ведомства (федеральные 

службы, агентства и т д); 

3) главы субъектов РФ (со своими администрациями); 

4) правительства, министерства и иные органы исполнительной 

власти (департаменты, комитеты и т д).  

Главная задача органов исполнительной власти- реализация по-

ложений Конституции РФ, ФЗ(законов) нормативных указов Прези-

дента РФ, решений вышестоящих органов исполнительной власти.  

По вопросам своей компетенции органы исполнительной власти 

принимают постановления и распоряжения, обязательные для испол-

нения на соответствующей территории (всей РФ или ее субъектов). 

Органы судебной власти осуществляют правосудие посредством 

конституционного, гражданского, уголовного, арбитражного и адми-

нистративного судопроизводства.  

Органы судебной власти включают: 

1) Конституционный суд РФ; 

2) Верховный суд РФ;  

3) другие федеральные суды; 

4) суды субъектов РФ (конституционные, уставные суды и миро-

вые суды). 

Особое место в системе органов государственной власти зани-

мает Президент РФ как глава государства.  

В ст. 11 Конституции РФ в перечне органов государственной вла-

сти Президент РФ указан как самостоятельный органы такой власти. 

Он является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и граж-

данина, определяет основные направления внутренней и внешней по-

литики государства, обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие всех органов государственной власти в РФ.  

 

ВОПРОС 2. СТАТУС ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ 

В ст. 94 Конституции РФ установлено, что Федеральное Собра-

ние является Парламентом РФ. Это представительный орган власти, 

что обеспечивается способами формирования его палат и положением 

парламента в системе органов государственной власти.  

Федеральное Собрание является выразителем политической воли 

многонационального народа РФ, всех социальных слоев и групп насе-

ления, политических партий и других общественных организаций. При 
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этом депутаты Государственной Думы представляют граждан РФ, а се-

наторы Совета Федерации - субъекты РФ 

Федеральное Собрание- законодательный орган власти, прини-

мающий ФКЗ (законы) и федеральные законы, в которых воплощается 

внутренняя и внешняя политика государства.  

Правовой статус Федерального Собрания характеризуется его не-

зависимостью в системе государственной власти. Законодательная де-

ятельность парламента ограничена только Конституцией РФ.  

Утверждая государственный бюджет Федеральное Собрание 

определяет и собственные расходы. Оно устанавливает порядок своей 

работы, структуру аппарата, количество и наименование комитетов, 

комиссий и др.  

Вместе с тем, единство государственной власти, необходимость 

системы сдержек и противовесов в отношениях между ветвями власти 

обуславливают наличие институтов роспуска парламента, контроля за 

конституционностью принимаемых законов со стороны судебной вла-

сти и т д.  

Ст.  95 Конституции РФ закрепила двухпалатную структуру Фе-

дерального Собрания, состоящего из Совета Федерации и Государ-

ственной Думы, которые различаются по способам формирования и 

функционирования, объему полномочий, количеству сенаторов и де-

путатов.  

В состав Совета Федерации входят: 

1)  по два представителя от каждого субъекта РФ- по одному от 

законодательного и исполнительного органов государственной власти 

на срок полномочий соответствующего органа; 

2) Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий -

пожизненно. Он вправе отказаться от полномочий сенатора РФ; 

3) не более 30 представителей РФ, назначаемых Президентом 

РФ, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно.  

Государственная Дума состоит из 450 депутатов.  

Федеральное Собрание - постоянно действующий орган. Совет 

Федерации и Государственная Дума заседают раздельно. Их заседания 

являются открытыми. В предусмотренных регламентами палат слу-

чаях могут проводиться закрытые заседания.  

В соответствии с ч.3 cт.100 Конституция РФ палаты парламента 

собираются совместно для заслушивания посланий Президента РФ.   
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ВОПРОС 3. СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО 

РАБОТЫ.  

В ст. 96 Конституции РФ закреплено, что порядок формирования 

Совета Федерации устанавливается Федеральным Законом от 

22.12.2020 №439-ФЗ (ред. от 01.04.2022) “О порядке формирования 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ”. 

Полномочия Совета Федерации установлены в гл. 5 Конституции 

РФ, ФЗ (законах), Регламенте СФ и др. актах. В соответствии со ст. 102 

Конституции РФ к ведению Совета Федерации отнесены следующие 

вопросы: 

утверждение изменения границ между субъектами РФ; 

утверждение указов Президента РФ о введении военного и чрез-

вычайного положения; 

решение вопроса о возможности использования Вооруженных 

сил РФ за пределами РФ; 

назначение выборов Президента РФ; 

отрешение Президента РФ от должности, лишение неприкосно-

венности Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномо-

чий; 

назначение по представлению Президента РФ Председателя Кон-

ституционного Суда РФ, его заместителя и судей Конституционного 

Суда РФ, Председателя Верховного Суда РФ, его заместителей и судей 

Верховного Суда РФ; 

проведение консультаций по предложенным Президентом РФ 

кандидатурам на должность Генерального прокурора РФ, его замести-

телей, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и др. специали-

зированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ; 

назначение и освобождение от должности Председателя Счётной 

палаты и половины от общего числа её аудиторов по представлению 

Президента РФ; 

проведение консультаций по предложенным Президентом РФ 

кандидатурам на должность руководителей федеральных органов ис-

полнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности 

государства, внутренних дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной без-

опасности; 
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прекращение по представлению Президента РФ полномочий, 

Председателя Конституционного Суда РФ, его заместителя и судей 

Конституционного Суда РФ, председателя Верховного Суда РФ, его 

заместителей и судей Верховного Суда РФ, председателей, их замести-

телей и судей Кассационных и апелляционных судов в случаях, свиде-

тельствующих о невозможности осуществления судьей своих полно-

мочий; 

заслушивание ежегодных докладов генерального прокурора РФ о 

состоянии законности и правопорядка в РФ. 

По вопросам, отнесенным к его ведению Конституцией РФ, Со-

вет Федерации принимает постановления большинством голосов от 

общего числа сенаторов РФ, если иной порядок принятия решений не 

предусмотрен Конституцией РФ (ФКЗ, отрешения от должности Пре-

зидента РФ, лишение неприкосновенности Президента РФ, прекратив-

шего исполнения полномочий). 

СФ принимает собственный Регламент, в соответствии с которым 

самостоятельно решает вопросы внутреннего распорядка своей дея-

тельности.  

 В Регламенте урегулированы вопросы: 

1) создания и функционирования органов этой палаты; 

2) порядка проведения заседаний; 

3) формирования повестки дня; 

4) голосования и принятия решений; 

5) контроля за исполнением электронной системы голосования; 

6) организации и проведения парламентских слушаний; 

7) порядка рассмотрения ФКЗ (законов) и федеральных законов; 

8) осуществления законодательной инициативы; 

9) преодоления разногласий с Государственной Думой и Прези-

дентом РФ в связи с отклонением федеральных законов; 

10) порядка рассмотрения вопросов внешней политики и межпар-

ламентского сотрудничества; 

11) подготовки обращений в Конституционный Суд РФ; 

12) внесение изменений и дополнений в Регламент и его утвер-

ждение; 

13) другие процедурные вопросы реализации конституционных 

полномочий СФ. 
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Из своего состава он избирает Председателя палаты и его заме-

стителей, которые ведают внутренним распорядком СФ, ведут его за-

седания. Избранным считается кандидат, получивший более половины 

голосов от общего числа сенаторов РФ.  

Решение о количестве заместителей Председателя палаты СФ 

принимает самостоятельно. 

Председатель Совета Федерации: 

1) предлагает проект повестки дня; 

2) организует работу Совета палаты; 

3) ведёт заседание СФ; 

4) подписывает его постановления; 

5) созывает заседания СФ; 

6) приводит к присяге назначенных судей Конституционного 

Суда РФ; 

7) ведает внутренним распорядком деятельности СФ; 

8) направляет в комитеты СФ для рассмотрения проекты законов; 

9) направляет Президенту РФ законы для их подписания и офи-

циального опубликования; 

10) направляет в законодательные органы субъектов РФ приня-

тые законы о поправках в Конституцию РФ; 

11) распределяет обязанности между своими заместителями; 

12) представляет СФ в отношениях с другими органами и орга-

низациями; 

13) осуществляет иные полномочия.   

Заместители Председателя Совета Федерации: 

1) при необходимости замещают его; 

2) по поручению Председателя СФ имеют право подписывать по-

становления палат; 

3) организуют взаимодействия комитетов и комиссий Совета Фе-

дерации; 

4) осуществляют иные полномочия. 

В соответствии с ч.3 ст. 101 Конституции РФ Совет Федерации 

из числа сенаторов образует комитеты, которые являются постоянно 

действующим органом палат. 

К их полномочиям отнесены: 

1) подготовка заключений по законным проектам; 
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2) разработка собственных законопроектов и их предварительное 

рассмотрение; 

3) организация парламентских слушаний и др. 

В регламенте Совета Федерации установлены перечни и полно-

мочия комитетов СФ. 

Комитеты Совета Федерации: 

- по социальной политике; 

- по конституционному законодательству и государственному 

строительству; 

- по федеративному устройству, региональной политике, мест-

ному самоуправлению и делам Севера; 

- по обороне и безопасности; 

- по аграрно-продовольственной политике и природопользова-

нию; 

- по бюджету и финансовым рынкам; 

- по международным делам и др. 

Совет Федерации также создаёт постоянные и временные комис-

сии по различным вопросам своей деятельности. 

Непосредственное обеспечение деятельности СФ осуществляет 

его аппарат.  

 

ВОПРОС 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА И ОРГАНИЗА-

ЦИЯ ЕЕ РАБОТЫ.  

В структуру Государственной Думы входят Председатель Гос-

думы, его заместители, Совет Госдумы, партийные фракции, коми-

теты, комиссии, а также аппарат.  

Председатель Госдумы и его заместители избираются из числа 

депутатов по предложению партийный фракций.  

Основные полномочия Председателя Госдумы: 

1) ведение заседаний палаты; 

2) соблюдение внутреннего распорядка ГД; 

3) организация работы Совета ГД; 

4) руководство деятельностью аппарата ГД; 

5) направление принятых палатой документов в СФ и другие ор-

ганы; 

6) представительство ГД в отношениях с СФ, государственными 

органами, различными организациями.  
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Заместители Председателя ГД руководят направлениями дея-

тельности палаты в соответствии с распределением обязанностей 

между ними, замещают Председателя ГД в его отсутствие, выполняют 

поручения Председателя.  

Совет ГД - вспомогательный орган, осуществляющий предвари-

тельную подготовку и рассмотрение вопросов организации деятельно-

сти палаты, планирование законопроектной работы, распределение за-

конопроектов между комитетами ГД и др.  

Депутаты внутри Госдумы группируются во фракции. Фракции 

объединяют депутатов, баллотирующихся на выборах от политических 

партий.  

Фракции создаются для формирования и выражения мнения пар-

тий, по различным вопросам, выработки соответствующих стратегий и 

тактики, координации работы депутатов.  

Внутренними органами ГД являются комитеты и комиссии.  

Комитеты Государственной Думы: 

- по природным ресурсам, собственности и земельным отноше-

ниям; 

- по охране здоровья; 

- по информационной политике, информационным технологиям 

и связи; 

- по экономической политике, промышленности, инновацион-

ному развитию и предпринимательству; 

- по международным делам; 

- по безопасности и противодействию коррупции; 

- по вопросам семьи, женщин и детей; 

- по государственному строительству и законодательству; 

- по труду и социальной политике; 

- по транспорту и строительству; 

- по бюджету и налогам; 

- по экологии и охране окружающей среды; 

- по аграрным вопросам; 

- по финансовому рынку; 

- по образованию и науке; 

- по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи; 

- по обороне; 
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- по развитию гражданского общества, вопросам общественных 

и религиозных объединений; 

- по делам национальностей; 

- по энергетике; 

- по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотече-

ственниками; 

- по жилищной политике и жилищно- коммунальному хозяйству 

и др.  

Комиссия(постоянная) - по мандатным вопросам и парламент-

ской этике.  

Комитеты и комиссии образуются решением палаты. 

Комитеты предварительно рассматривают законопроекты, дают 

заключения по ним, проектам постановлений Государственной Думы, 

готовят запросы в Конституционный суд РФ, организуют парламент-

ские слушания, семинары, “круглые столы”, вносят предложения по 

проекту работы Советы ГД. Они проводят открытые и закрытые засе-

дания.  

Временные комиссии создаются для изучения каких-либо вопро-

сов, проверки фактов и т п.  

ГД имеет свой аппарат во главе с его руководителем.  

Компетенция ГД определена в Конституции РФ и других законо-

дательных актах. К ее полномочиям отнесены следующие вопросы.  

1) принятие федеральных законов – главное из полномочий; 

2) утверждение по представлению Президента РФ кандидатуры, 

Председателя, Правительства РФ; 

3) утверждение по представлению Председателя Правительства 

РФ кандидатур его заместителей и федеральных министров, за исклю-

чением министров, ведающих вопросами обороны, безопасности госу-

дарства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения 

чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности 

4) решение вопроса о доверии Правительству РФ; 

5) заслушивание ежегодных отчетов Правительства РФ о резуль-

татах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Гос-

думой; 

6) назначение и освобождение от должности Председателя Цен-

трального банка РФ; 

7) заслушивание ежегодных отчетов в Центральном банке РФ; 
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8) назначение и освобождение от должности заместителя Пред-

седателя Счетной палаты РФ и половины от общего числа ее аудиторов 

по представлению Президента РФ; 

9) назначение и освобождение от должности Уполномоченного 

по правам человека в РФ; 

10) объявление амнистии; 

11) выдвижение обвинения против Президента РФ в целях отре-

шения его от должности или против Президента РФ, прекратившего 

исполнение полномочий, в целях лишения его неприкосновенности.  

Заседания ГД, как правило, проводятся в открытом режиме. На 

них ведутся протоколы и стенограммы, которые публикуются.  

Государственная Дума собирается на весеннюю (январь-июль) и 

осеннюю (сентябрь- декабрь) сессии. Проводятся пленарные заседания 

ГД, заседания Совета ГД, фракций, комитетов и комиссий.   

Депутаты работают в комитетах, комиссиях, фракциях, встреча-

ются с избирателями.  

Заседания ГД проводятся в соответствии с планом законопроект-

ной работы (на сессию), календарем рассмотрения вопросов(на месяц), 

повесткой дня очередного заседания.  

На них ГД принимает законы, постановления, заслушивает Пред-

седателя Правительства РФ, министров и других руководителей ве-

домств.  

 

ВОПРОС 5. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПАРЛАМЕНТАРИЯ 

Статус сенатора РФ и депутата ГД - это совокупность их прав, 

обязанностей и ответственности, а также гарантий их деятельности. Он 

регламентируется Конституцией РФ и Федеральным Законом от 

08.05.1994 года №3-ФЗ (ред. от 28.12.2022) “О статусе сенатора РФ и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ”.  

Конституция РФ не содержит таких атрибутов статуса депутата 

ГД как наказы избирателей, отзыв депутата, его обязанность отчиты-

ваться перед избирателями, политическими партиями о своей работе.  

В ч.3 ст.97 Конституции РФ предусмотрено, что депутаты ГД ра-

ботают на постоянной (профессиональной) основе и обязаны прекра-

тить деятельность, несовместимую с их статусом.  
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Сенаторы РФ также осуществляют свои полномочия на постоян-

ной основе в соответствии с ФЗ “О статусе сенатора РФ и статусе де-

путата ГД ФС РФ”.  

В ст.95 Конституции РФ установлены гарантии неприкосновен-

ности парламентариев в течении срока их полномочий. Вопрос о лише-

нии их неприкосновенности решается по представлению Генерального 

прокурора РФ соответствующей палатой ФС.  

Формы деятельности парламентариев: 

1) участие в заседаниях ФС И ГД в порядке, установленном ре-

гламентами палат ФС РФ; 

2) участие в работе комитетов и комиссий палат ФС РФ; 

3) участие в работе согласованных и специальных комиссий, со-

здаваемых СФ И ГД; 

4) выполнение поручений СФ, ГД и их органов; 

5) участие в парламентских слушаниях; 

6) внесение проектов законов в ГД; 

7) направление парламентского запроса; 

8) обращение с вопросами к членам Правительства РФ; 

9) обращение к должностным лицам с требованием принять меры 

по пресечению нарушения прав граждан; 

10) работа депутатов ГД с избирателями; 

11) участие депутатов в работе фракций в ГД.  

 

ВОПРОС 6. СТАДИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

И СУБЪЕКТЫ ПРАВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Законодательный процесс- совершение в соответствии с Консти-

туцией РФ последовательно следующих действий: 

1) внесение субъектом права законодательной инициативы про-

екта закона в Государственную Думу; 

2) рассмотрение проекта закона ГД и его принятие; 

3) рассмотрение Советом Федерации принятого ГД закона и его 

одобрение; 

4) подписаний и обнародование закона Президентом РФ.  

В соответствии со ст.104 Конституции РФ субъектами права за-

конодательной инициативы являются: 

1) Президент РФ; 

2) Совет Федерации; 

3) сенаторы РФ; 
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4) депутаты ГД; 

5) Правительство РФ; 

6) законодательные (представительные) органы субъектов РФ; 

7) Конституционный суд РФ и Верховный Суд РФ по вопросам 

их ведения. 

 

ВОПРОС 7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗА-

КОНОВ 

В Государственной Думе законопроекты рассматриваются в по-

рядке, установленном Регламентом этой палаты Федерального Собра-

ния в трех чтениях.  

В первом чтении обсуждается концепция проекта закона. Дается 

оценка соответствия его положений Конституций РФ, их актуальности 

и значимости. По результатам чтения проводится голосование - прини-

мать или не принимать законопроект в первом чтении. Принятое реше-

ние оформляется постановлением ГД.  

Для рассмотрения во втором чтении законопроект предоставля-

ется соответствующим профильным комитетом ГД. Рассматриваются 

поступившие поправки и принимается решение по ним. В основном 

формируется текст проекта закона.   

В третьем чтении окончательно утверждается текст законопро-

екта.  

Федеральные законы принимаются большинством.  

 

 

ТЕМА 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В РФ. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 
 

Содержание: 

1. Правительство РФ- орган исполнительной власти 

2. Порядок формирования и отставки Правительства РФ 

3. Полномочия Правительства РФ 

4. Организация Правительства РФ 

 

ВОПРОС 1. Правительство РФ- орган исполнительной власти 

Конституционно-правовой статус Правительства РФ и его место 

в системе органов государственной власти определены в главах 1 и 6 
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Конституции РФ и в Федеральном конституционном законе от 

06.11.2020 года №4-ФКЗ “О Правительстве РФ”.  

В основе статуса Правительства РФ лежат положения ст.10 Кон-

ституции РФ, закрепившей принцип разделения властей, самостоя-

тельность органов законодательной, исполнительной и судебной вла-

сти.  

Согласно ст.11 Конституции РФ Правительство РФ является од-

ним из органов, осуществляющих государственную власть в РФ.  Это 

положение конкретизировано в ст. 110 Конституции РФ где установ-

лено, что исполнительную власть в РФ осуществляет Правительство 

РФ под общим руководством Президента РФ.  

Правительство РФ в пределах своей компетенции организует ис-

полнение Конституции РФ, ФЗ(законов), указов Президента РФ, меж-

дународных договоров РФ.  

Оно осуществляет контроль за исполнением федеральными орга-

нами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъ-

ектов РФ требований Конституции РФ и федеральных законов, прини-

мает меры по устранению нарушений законодательства.  

Президент и Правительство РФ в соответствии с Конституцией 

РФ. Правительство РФ является одним из органов, осуществляющих 

государственную власть в РФ. Это положение конкретизировано с 

ст.110 Конституции РФ, где установлено, что исполнительную власть 

в РФ осуществляет Правительство РФ под общим руководством Пре-

зидента РФ.  

Правительство РФ в пределах своей компетенции организует ис-

полнение Конституции РФ, ФЗ, указов Президента РФ, международ-

ных договоров РФ.  

Оно осуществляет контроль за исполнением федеральными орга-

нами исполнительной власти субъектов РФ требований Конституции 

РФ и ФЗ, принимает меры по устранению нарушений законодатель-

ства.  

Президент и Правительство РФ в соответствии с Конституцией 

РФ обеспечивают осуществление полномочий федеральной государ-

ственной власти на всей территории РФ.   

Президент РФ играет особую роль в формировании и деятельно-

сти Правительства. Он назначает и смещает Председателя Правитель-
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ства, федеральных министров, непосредственно руководит деятельно-

стью министерств, ведающих вопросами обороны, безопасности госу-

дарства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения 

чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности. 

Президент РФ своими указами определяет структуру органов ис-

полнительной власти и вносит в нее изменения. Он вправе председа-

тельствовать на заседаниях Правительства РФ, которое подконтрольно 

и подотчетно ему.  

В Конституции РФ установлены также основы взаимоотношений 

Правительства и Федерального Собрания РФ.  

Государственная Дума утверждает кандидатуру Председателя 

Правительства перед назначением его на должность Президентом РФ. 

она может выразить недоверие Правительству РФ.  

Председатель Правительства РФ в соответствии с ч.4 ст.117 Кон-

ституции РФ может поставить перед ГД вопрос о доверии Правитель-

ству.  

В случае отставки или сложения полномочий Правительство РФ 

по поручению Президента РФ продолжает исполнять свои обязанности 

до формирования нового Правительства.  

 

ВОПРОС 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОТСТАВКИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ.  

В соответствии со ст.110 Конституции РФ Правительство РФ со-

стоит из Председателя Правительства, его заместителей и федераль-

ных министров.  

Ведущую роль в формировании Правительства играет Президент 

РФ. Процесс формирования начинается с назначения Председателя 

Правительства РФ. В ст.111 Конституции РФ указано, что он назнача-

ется Президентом РФ после утверждения его кандидатуры ГД.  

Внесение Президентом РФ кандидатуры на должность Председа-

теля Правительства в Государственную Думу должно происходить: 

1) не позднее двухнедельного срока после вступления в долж-

ность вновь избранного Президента РФ; 

2) не позднее двухнедельного срока после отставки Правитель-

ства РФ, если она имела место; 
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3) в течение недели со дня отклонения ГД кандидатуры на долж-

ность Председателя Правительства или освобождения Президентом 

РФ от должности либо отставки Председателя Правительства РФ.  

Согласно ч.3 ст.111 Конституции РФ рассмотрение Госдумой 

предложенной Президентом РФ кандидатуры Председателя может 

длиться не более недели. Проводится оно в соответствии с Регламен-

том Госдумы.  

В ч.4 ст.111 Конституции РФ установлено, что после трехкрат-

ного отклонения ГД представленных Президентом РФ кандидатур 

Председателя Правительства Президент назначает его сам.  

В этом случае Президент РФ вправе распустить Государственную 

Думу и назначить новые выборы.  

Президент РФ может вносить в Государственную Думу одну и ту 

же кандидатуру Председателя Правительства дважды, трижды или 

каждый раз предлагать кандидата.  

В соответствии с пунктом “д” ст.83 и ч.2 ст.112 Конституции РФ 

Президент РФ назначает на должность заместителей Председателя 

Правительства и федеральных министров, кандидатуры которых 

утверждены Госдумой, за исключением федеральных министров “ си-

лового блока”, и освобождает их от должности.  

Назначает на должность после консультаций с Советом Федера-

ции и освобождает от должности руководителе федеральных органов 

исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности 

государства, внутренних дел, предотвращения чрезвычайных ситуа-

ций, общественной безопасности.  

В Конституции РФ и ФКЗ “О Правительстве РФ” установлен 

принцип солидарной ответственности Правительства. В соответствии 

со ст.7 указанного ФКЗ освобождение от должности Председателя 

Правительства влечет за собой отставку всех его членов.  

Из ст.117 Конституции РФ следует, что Правительство несет от-

ветственность перед Президентом РФ и Госдумой. Президент может 

сам отправить Правительство РФ в отставку.  

В Конституции РФ предусмотрено два варианта постановки и ре-

шения в Госдуме вопроса о доверии Правительству РФ: 

1) по инициативе Госдумы 

2) по инициативе самого Правительства 
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Порядок выражения недоверия Правительству РФ Госдумой 

установлен в ч.3 ст.117 Конституции РФ. Постановление о недоверии 

принимается простым большинством голосов депутатов.  

Президент РФ может согласиться с таким решение ГД и объявить 

об отставке Правительства или же согласиться с ГД. Если Госдума в 

течение трех месяцев повторно выразит недоверие Правительству, 

Президент РФ или отправляет Правительство в отставку, или распус-

кает Госдуму.  

Вопрос о доверии Правительству РФ может поставить перед ГД 

его Представитель (ч.4 ст.117 Конституции РФ). В этом случае Гос-

дума выражает доверие Правительству или отказывает ему в доверии.  

В случае отказа в доверии Президент РФ в течение семи дней 

принимает решение об отставке Правительства либо о роспуске Гос-

думы.  

Правительство РФ слагает полномочия перед вновь избранным 

Президентом РФ, а также может по собственной инициативе подать в 

отставку.  

Статьей “О Правительстве РФ” установлено, что Правительство 

в полном составе уходит в отставку в случае прекращения исполнения 

полномочий Председателем Правительства, который освобождает от 

должности Президентом РФ: 

1) по его заявлению об отставке 

2) в случае невозможности исполнения своих полномочий 

На основании “О Правительстве РФ” заместители Председателя 

Правительства и Федеральные министры могут подавать в отставку.  

 

ВОПРОС 3. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

Правительство РФ обладает широкими полномочиями, которые 

установлены в Конституции РФ, ФКЗ “О Правительстве РФ”, феде-

ральных законах и указах Президента РФ: 

1)  организация реализации внутренней и внешней политики гос-

ударства; 

2) осуществление регулирования социально-экономической 

сферы; 

3) обеспечение единства системы исполнительной власти; 

4) направление и контроль деятельности ее органов; 
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5) формирование федеральных целевых программ и обеспечение 

их выполнения; 

6) реализация права законодательной инициативы.  

В сфере экономики Правительство РФ: 

1) осуществляет регулирование экономических процессов; 

2) обеспечивает единство экономического пространства и сво-

боду экономической деятельности, свободное перемещение товаров, 

услуг и финансовых средств; 

3) прогнозирует социально-экономическое развитие страны; 

4) разрабатывает и осуществляет программы развития приори-

тетных отраслей экономики; 

5) определяет государственную структурную и инвестиционную 

политику и принимает меры по ее реализации; 

6) осуществляет управление федеральной собственностью; 

7) вырабатывает и реализует государственную политику в сфере 

международного экономического, финансового и инвестиционного со-

трудничества; 

8) осуществляет руководство таможенным делом; 

9) принимает меры по защите интересов отечественных товаро-

производителей;  

10) формирует мобилизационный план экономики государства; 

11) обеспечивает функционирование оборонного производства. 

В сфере бюджетной, финансовой, кредитной и денежной поли-

тики Правительство РФ: 

1) обеспечивает проведение единой политики в данной сфере; 

2) разрабатывает и предоставляет ГД проект бюджета и отчет о 

его исполнении, обеспечивает исполнение бюджета; 

3) вырабатывает и реализует налоговую политику; 

4) обеспечивает функционирование и совершенствование бюд-

жетной системы; 

5) регулирует рынок ценных бумаг;  

6) осуществляет управление внутренним и внешним государ-

ственным долгом; 

7) осуществляет валютное регулирование и валютный контроль; 

8) руководит валютно-финансовой деятельностью РФ в ее отно-

шениях с другими государствами; 

9) осуществляет меры по проведению единой ценовой политики.  
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В социальной сфере Правительство РФ: 

1) обеспечивает проведение единой государственной социальной 

политики, реализацию прав граждан в области социального обеспече-

ния; 

2) способствует развитию социального обеспечения и благотво-

рительности;  

3) принимает меры по реализации трудовых прав граждан; 

4) разрабатывает программы сокращения безработицы, обеспе-

чивает их реализацию; 

5) осуществляет проведение единой государственной миграцион-

ной политики; 

6) принимает меры по реализации прав граждан на охрану здоро-

вья; 

7) обеспечивает санитарно-эпидемиологическое благополучие; 

8) содействует решению проблем семьи, материнства, отцовства, 

детства; 

9) реализует молодежную политику; 

10) взаимодействует с общественными объединениями и религи-

озными организациями; 

11) развивает физическую культуру, спорт, туризм, санаторно-

курортную сферу. 

В сфере науки, образования, культуры Правительство РФ:  

1) осуществляет меры государственной поддержки науки; 

2) проводит единую государственную политику в области обра-

зования; 

3) обеспечивает государственную поддержку культуры, сохране-

ние культурного наследия народов РФ. 

В сфере природопользования и охраны окружающей среды Пра-

вительство РФ: 

1) проводит единую государственную политику в области 

охраны окружающей среды; 

2) обеспечивает экологическую безопасность; 

3) принимает меры по реализации прав граждан на благоприят-

ную окружающую среду и экологическое благополучие; 

4) организует охрану и рациональное использование природных 

ресурсов; 
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5) регулирует природопользование и развитие минерально-сырь-

евой базы; 

6) координирует деятельность по предотвращению стихийных 

бедствий, аварий, катастроф и ликвидации последствий. 

В сфере обеспечения законности, прав и свобод граждан, борьбы 

с преступностью Правительство РФ: 

1) участвует в разработке и реализации государственной поли-

тики в области обеспечения безопасности личности, общества и госу-

дарства; 

2) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод 

граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с 

преступностью; 

3) разрабатывает и реализует меры по укреплению кадров, разви-

тию материально-технической базы правоохранительных органов; 

4) обеспечивает деятельность органов судебной власти. 

В сфере обороны и государственной безопасности Правительство 

РФ: 

1) обеспечивает оборону и государственную безопасность; 

2) организует оснащение вооружением, военной техникой, мате-

риальными ресурсами Вооруженных Сил, других войск и воинских 

формирований; 

3) обеспечивает выполнение государственных целевых про-

грамм, планов развития вооружения, программ подготовки граждан по 

военным специальностям; 

4) обеспечивает социальные гарантии для военнослужащих;  

5) принимает меры по охране государственной границы; 

6) руководит гражданской обороной. 

В сфере внешней политики и международных отношений Прави-

тельство РФ: 

1) обеспечивает реализацию внешней политики РФ и ее предста-

вительство в иностранных государствах и международных организа-

циях; 

2) заключает международные договоры и обеспечивает выполне-

ние обязательств государства по ним; 

3) отстаивает геополитические интересы РФ; 

4) защищает граждан РФ за пределами территории государства; 
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5) осуществляет государственное регулирование и контроль в об-

ластях внешнеэкономической деятельности, международного научно-

технического и культурного сотрудничества. 

Правительство РФ осуществляет и иные полномочия, возложен-

ные на него Конституцией РФ, ФКЗ(законами), федеральными зако-

нами, указами Президента РФ.  

 

ВОПРОС 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА РФ 

Организация деятельности Правительства РФ регулируется ФКЗ 

“О Правительстве РФ”, Регламентом Правительства РФ, Положением 

об аппарате Правительства РФ.  

Организационной формой деятельности Правительства РФ явля-

ются его заседания, проводятся раз в месяц по утвержденному плану. 

Рассмотрение вопросов на заседаниях Правительства планируется на 

полугодие. План заседаний Правительства содержит перечень основ-

ных вопросов, подлежащих рассмотрению, с указанием даты рассмот-

рения и ответственных за подготовку каждого вопроса федеральных 

органов исполнительной власти.  

В соответствии с Регламентом Правительства РФ его заседание 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

членов Правительства.  

В ст.28 ФКЗ “О Правительстве РФ” указаны вопросы, решения 

по которым принимаются исключительно на заседаниях Правитель-

ства:  

1) о предоставлении ГД проекта федерального бюджета и отчета 

о его исполнении; 

2) о внесении законопроектов в ГД; 

3) об объемах выпуска ценных бумаг; 

4) о заключении подлежащих ратификации международных до-

говоров РФ; 

5) иные вопросы. 

Отдельные вопросы Правительство РФ может рассматривать на 

закрытых заседаниях.  

Как правило, решения на заседаниях Правительства принима-

ются общим согласием. По решению председательствующего на засе-
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дании может быть проведено голосование. При этом решение прини-

мается большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Правительства РФ. При равенстве голосов решающим является голос 

Председательствующего. 

Правительство РФ через средства массовой информации инфор-

мирует граждан о рассмотренных на его заседаниях вопросах и о при-

нятых по ним решениях.  

Для оперативного решения вопросов образуется Президиум Пра-

вительства РФ, заседания которого проводятся по мере необходимо-

сти. Решения Президиума Правительства принимаются большинством 

голосов от общего числа его членов.  

На основании ст.115 Конституции РФ Правительство РФ издает 

постановления и распоряжения, являющиеся важной составляющей 

правовой системы РФ.  

Акты Правительства РФ, имеющие нормативный характер, изда-

ются в форме постановлений. Акты по оперативным и другим текущим 

вопросам, не имеющие нормативного характера, издаются в форме рас-

поряжений.  

Постановления и распоряжения Правительства обязательны для 

исполнения в РФ. Они подписываются Председателем Правительства 

РФ.  

Постановления Правительства РФ, за исключением постановле-

ний, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

или сведения конфиденциального характера, подлежат официальному 

опубликованию не позднее 15 дней со дня их принятия.  

Постановления Правительства РФ, затрагивающие права, сво-

боды и обязанности человека и гражданина, вступают в силу не ранее 

дня их официального опубликования. Другие постановления Прави-

тельства вступают в силу со дня их подписания, если в самом поста-

новлении не предусмотрено иное.   

Распоряжения Правительства РФ вступают в силу со дня их под-

писания.  

Частью 3 ст.115 Конституции РФ Президенту РФ предоставлено 

право отмены постановлений Правительства РФ, если они противоре-

чат Конституции РФ, ФЗ(законам), указам Президента РФ.  
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ТЕМА 13. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В РФ 
 

Содержание: 

1) Система и принципы деятельности органов правосудия в Рос-

сии 

2) Правовой статус Конституционного Суда РФ 

3) Правовой статус Верховного Суда РФ 

 

ВОПРОС 1. Система и принципы деятельности органов пра-

восудия в России 

Правосудием- вынесением справедливых решений по разбирае-

мым конфликтам, является деятельность судов, решающих общие за-

дачи при осуществлении правосудия и образующих судебную систему.  

Каждый судебный орган, независимо от своего места в судебной 

системе, самостоятельно разрешает конкретные дела, руководствуясь 

законом.  

Каждый такой орган является носителем судебной власти, возло-

женной от имени государства на всю совокупность судебных органов.  

Судебная власть имеет следующие признаки: 

1) названа в Конституции РФ одной из ветвей государственной 

власти; 

2) самостоятельна  и независима (ст. 102); 

3) осуществляется специально учрежденными органами государ-

ства – судами; 

4) ее функции не могут быть возложены на другие ветви государ-

ственной власти. 

К полномочиям судебной власти относятся: 

1) конституционный контроль; 

2) правосудие; 

3) контроль за законностью и обоснованностью решений и дей-

ствий государственных органов и должностных лиц; 

4) участие в обеспечении надлежащего исполнения приговоров и 

иных судебных решений; 

5) разбирательство и разрешение дел об административных пра-

вонарушениях, подведомственных судам; 

6) разъяснение действующего законодательства по вопросам су-

дебной практики; 
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7) участие в формировании судейского корпуса и содействие ор-

ганам судейского сообщества. 

Деятельность судебной власти регулируется главой 7 Конститу-

ции РФ “Судебная власть и прокуратура”, федеральный конституцион-

ный закон от 31.12.1996 года №1-ФКЗ (ред. от 16.04.2022) “О судебной 

системе Российской Федерации”, Федеральный конституционный за-

кон от 21.07.1994 №1-ФКЗ ( ред. от 01.07.2021)“ О Конституционном 

Суде Российской Федерации», Федеральный конституционный закон 

от 28.04.1995 года №1-ФКЗ (ред. от 16.04.2022),  “ Об арбитражных 

судах Российской Федерации”, Федеральный конституционный закон 

от 23.06.1999 года №1-ФКЗ ( ред .от 16.04.2022) “О военных судах Рос-

сийской Федерации”, а также Федеральный Закон от 26.06.1992 года 

№3132-1 ( ред. от 19.12.2022) “О статусе судей в Российской Федера-

ции”, Федеральный Закон от 17.12.1998 года №188-ФЗ( ред. от 

01.07.2021)“О мировых судьях”, Федеральный Закон от 20.04.1995 

года №45-ФЗ (ред. от 01.07.2021)“О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов”.  

Правосудие основано на строго регламентированном законом по-

рядке его осуществления.  

Суду отведена главная роль в разрешении коллизий, возникаю-

щих в обществе, в том числе - между гражданином, с одной стороны, и 

государством, его органами и должностными лицами с другой.  

К конституционным принципам, определяющим содержание и 

деятельность судебных органов, относят: 

1) Права и свободы человека и гражданина обеспечиваются пра-

восудием (ст.18 Конституции РФ) 

2) Равенство всех перед законом и судом (ч.1 ст.19 Конституции 

РФ) 

3) Обеспечение каждому судебной защиты его прав и свобод (ч.1 

ст.46 Конституции РФ) 

4) Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в 

том суде и тем судьей, к подсудности которых защиты его прав и сво-

бод (ч.1 ст.47 Конституции РФ) 

5) Точное и неуклонное соблюдение действующих законов (ч.2 

ст.15 Конституции РФ) 

6) Осуществление правосудия только судом (ч.1 ст. 118 Консти-

туции РФ) 
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7) Независимость судей и подчинение их только Конституции РФ 

и ФЗ (ст.120 Конституции РФ ) 

8) Гласность при отправлении правосудия (ст.123 Конституции 

РФ) 

9) Обеспечение подсудимому права на защиту (ст.48 Конститу-

ции РФ ) 

10) Презумпция невиновности - виновность должна быть дока-

зана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в 

законную силу приговором суда.  

Правовой основой построения российской судебной системы яв-

ляется Конституция РФ. 

К ведению РФ отнесено установление системы федеральных ор-

ганов судебной власти, порядки их организации и деятельности (ст.71 

Конституции РФ). 

Судебная система РФ устанавливается федеральным конституци-

онным законом. Создание чрезвычайных судов не допускается (ч.3 ст. 

118 Конституции РФ).  

Судебная система централизована и едина.  

Принцип ее единства закреплен в ФКЗ “О судебной системе в 

РФ”. Он обеспечивается следующими законодательными положени-

ями: 

1) Судебная система устанавливается только Конституцией РФ и 

ФКЗ. 

2)   Всеми федеральными судами и мировыми судьями соблюда-

ются установленные ФЗ правила судопроизводства. 

3) Всеми судами применяются федеральное законодательство, 

общепризнанные международные договоры РФ.  

4) На всей территории РФ обязательны к исполнению вступив-

шие в силу судебные акты. 

5) Единый статус судей на всей территории РФ. 

6) Федеральные судьи и мировые судьи финансируются из феде-

рального бюджета. 

Судебную систему РФ образуют федеральные суды, а также кон-

ституционные суды и мировые судьи субъектов РФ. 

Федеральные суды: 

1) Конституционный Суд РФ. 

2) Верховный Суд РФ. 
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3) Верховные суды республик в составе РФ. 

4) Краевые и областные суды. 

5) Суды городов федерального значения. 

6) Суды автономной области и автономных округов. 

7) Районные суды. 

8) Военные и специализированные суды. 

9) Кассационные суды общей юрисдикции. 

10) Апелляционные суды общей юрисдикции. 

11) Арбитражные апелляционные суды. 

12) Арбитражные суды субъектов РФ. 

Суды субъектов РФ: 

1) Мировые судьи. 

Таким образом, в РФ действуют три подсистемы судебной вла-

сти: 

1) Конституционная. 

2) Общей юрисдикции.  

3) Арбитражная. 

Все они функционируют в рамках судебной системы РФ на ос-

нове общих конституционных принципов и реализуют единую судеб-

ную власть через различные виды судопроизводства. 

  

ВОПРОС 2. Правовой статус Конституционного Суда РФ 

Особое место в судебной системе РФ отведено Конституцион-

ному Суду РФ, являющемуся специализированным органом конститу-

ционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющим 

судебную власть посредством конституционного судопроизводства.  

Компетенция Конституционного Суда РФ определена в ст.125 

Конституции РФ.  

Специальный акт, регулирующий его деятельность, - ФКЗ “О 

Конституционном Суде РФ”.  

Вопросы внутренней деятельности Конституционного Суда РФ 

прописаны в Регламенте Конституционного Суда РФ.  

Конституционный Суд РФ по запросам Президента РФ, Совета 

Федерации, Госдумы, одной пятой сенаторов РФ или депутатов ГД, 

Правительства РФ, Верховного Суда РФ, органов законодательной и 

исполнительной власти субъектов РФ разрешает дела о соответствии 

Конституции РФ: 
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1) ФКЗ и ФЗ и нормативно правовых актов высших федеральных 

органов государственной власти.  

2) Конституций и уставов, иных нормативных актов субъектов 

РФ, кроме относящихся к сфере исключительного ведения субъектов 

РФ. 

3) Договоров между органами государственной власти РФ и ор-

ганами государственной власти субъектов РФ. 

4) Не вступивших в силу международных договоров РФ. 

Конституционный Суд РФ разрешает споры о компетенции: 

1) Между федеральными органами государственной власти.  

2) Между органами государственной власти РФ и органами госу-

дарственной власти субъектов РФ. 

3) Между высшими органами государственной власти субъектов 

РФ. 

Конституционный Суд РФ в порядке, установленном ФКЗ, про-

веряет: 

1) По жалобам на нарушение конституционных прав и свобод 

граждан конституционность законов и иных нормативных правовых 

актов, примененных в конкретном деле, если исчерпаны все другие 

внутригосударственные средства судебной защиты. 

2) По запросам судов конституционность законов и иных норма-

тивных правовых актов, подлежащих применению в конкретном деле. 

Конституционный суд РФ по запросам Президента РФ, Совета 

Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ, органов зако-

нодательной власти субъектов РФ, дает толкование Конституции РФ.  

Конституционный суд РФ: 

1)  По Запросу Президента РФ проверяет конституционность 

проектов законов РФ о поправках к Конституции РФ, проектов ФКЗ и 

ФЗ, а также принятых законов до их подписания Президентом РФ. 

2) В порядке, установленном ФКЗ, разрешает вопрос о возмож-

ности исполнения решений межгосударственных органов, принятых 

на основании положений международных договоров РФ в их истолко-

вании, противоречащем Конституции РФ, а также о возможности ис-

полнения решения иностранного или международного третейского 

суда, налагаемого обязанности на РФ, в случае если это решение про-

тиворечит основам публичного правопорядка РФ. 
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3) По запросу Президента РФ проверяет конституционность за-

конов субъектов РФ до их обнародования высшим должностным ли-

цом субъекта РФ.  

Акты или их отдельные положения, признанные неконституци-

онными, утратившими силу. Не соответствующие Конституции РФ 

международные договоры РФ не подлежат введению в действие и при-

менению. Акты или их отдельные положения, признанные неконсти-

туционными в истолковании, данном Конституционным Судом РФ, не 

подлежат применению в ином истолковании.  

Конституционный Суд РФ по запросу Совета Федерации дает за-

ключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвине-

ния Президента РФ либо Президента РФ, прекратившего исполнение 

своих полномочий, в государственной измене или совершении иного 

тяжкого преступления.  

Конституционный суд РФ осуществляет также иные полномочия, 

установленные ФКЗ.  

Конституционный Суд РФ состоит из 11 судей, включая Предсе-

дателя Конституционного Суда РФ и его заместителя.  

Назначение на должность Председателя Конституционного Суда 

РФ, его заместителя и судей Конституционного Суда РФ в соответ-

ствии со ст.102 Конституции РФ отнесено к ведению Совета Федера-

ции. Оно происходит по представлению Президента РФ.  

Специфика Конституционного Суда РФ выражается в его дей-

ственном характере.  

С одной стороны, это юрисдикционный орган, принимающий 

правовые решения в соответствии с формальной процедурой, имею-

щей много общего с судопроизводством в других судах РФ.  

С другой стороны, это политический орган, что следует из харак-

тера рассматриваемых и разрешаемых им дел, предметом которых яв-

ляются конституционные вопросы.  

 

ВОПРОС 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

Статус Верховного Суда РФ как высшего судебного органа по 

гражданским, уголовным, административным и арбитражным делам, 

подсудным судам общей юрисдикции и арбитражным судам, означает 

окончательность его решений по данным категориям дел.  
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Верховный Суд РФ функционирует в составе Пленума, Президи-

ума в 4 судебных коллегиях: по гражданским делам, уголовным, арбит-

ражным и в военной коллегии.  

Верховный Суд РФ может рассматривать дела в качестве суда 

первой инстанции, например, по жалобам на ненормативные акты Пре-

зидента РФ, Правительства РФ, Федерального Собрания РФ, по жало-

бам кандидатов на нарушение их избирательных прав на выборах в 

Государственную Думу и на должность Президента РФ.  

Он осуществляет надзор за деятельностью других судов, дает 

разъяснения по вопросам судебной практики.  

Верховный суд РФ рассматривает дела в соответствии с законами 

актов центральных органов исполнительной власти.  

Он объявляет недействующими отдельные акты или их положе-

ния Правительства РФ, федеральных министерств и ведомств.  

Такие акты или их положения утрачивают силу со дня вступления 

в силу решения Верховного Суда РФ.  

Пленум Верховного Суда РФ весь состав этого суда. Пленум 

обобщает судебную практику, рассматривает представление Генераль-

ного прокурора РФ и министра юстиции РФ, заслушивает сообщения 

председателей судов субъектов РФ, военных судов о практике приме-

нения законодательства, утверждает составы судебных коллегий.  

В состав Президиума Верховного Суда РФ входят Председатель 

Суда, его заместители и несколько судей, утверждаемых Советом Фе-

дерации по представлению Президента РФ.  

Президиум рассматривает дела в порядке надзора и по вновь от-

крывшимся обстоятельствам, оказывает помощь судам, анализирует 

судебную практику, судебную статистику, рассматривает организаци-

онные вопросы работы судебных коллегий и аппарата Верховного 

Суда РФ.  

Судебные коллегии рассматривают дела, относящиеся к их веде-

нию, обобщают судебную практику по своим направлениям. 
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ТЕМА 14. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ 
 

Содержание: 

1. Высшее должностное лицо субъекта РФ 

2. Законодательные органы государственной власти субъектов РФ 

3. Исполнительные органы государственной власти субъектов РФ  

4. Органы судебной власти субъектов РФ 

 

 ВОПРОС 1.  

Наименования должности высшего должностного лица в субъек-

тах РФ: 

1) Глава республики (Республика Алтай, Республика Крым). 

2) Губернатор (Владимирская область). 

3) Мэр (г. Москва).  

Согласно Федеральному закону от 21.12.2021 N 414-ФЗ (ред. от 

28.12.2022) "Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 

11.01.2023) систему органов государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации составляют: законодательный орган субъекта Россий-

ской Федерации; высшее должностное лицо субъекта Российской Фе-

дерации; высший исполнительный орган субъекта Российской Федера-

ции; иные органы государственной власти субъекта Российской Феде-

рации, образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта 

Российской Федерации.  

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации осу-

ществляет руководство исполнительной властью в субъекте Россий-

ской Федерации и определяет структуру органов исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации. 

Гражданин наделяется полномочиями высшего должностного 

лица субъекта РФ избирателями на выборах или по представлению 

Президента РФ законодательным органом субъекта РФ, решение кото-

рого заменяет прямое волеизъявление избирателей.  

Главой субъекта РФ может быть гражданин РФ, достигший воз-

раста 30 лет. Он наделяется полномочиями высшего должностного 

лица на срок не более 5-ти лет.  
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Основные полномочия должностного лица региона: 

1)представляет субъект РФ в отношениях с федеральными орга-

нами государственной власти, органами государственной власти дру-

гих субъектов РФ, органами местного самоуправления, при осуществ-

лении внешнеэкономических связей; 

2)подписывает договоры и соглашения от имени субъекта РФ; 

3)подписывает и обнародует (или отклоняет) законы, принятые 

законодательным органом субъекта РФ; 

4)формирует исполнительной орган государственной власти 

субъекта РФ, принимает решение о его отставке; 

5)может участвовать в работе законодательного органа власти 

субъекта РФ с правом совещательного голоса; 

6)обеспечивает координацию деятельности органов власти субъ-

екта РФ между собой, их взаимодействие с федеральными органами 

местного самоуправления, общественными объединениями; 

7)отрешает от должности глав муниципальных образований (глав 

местных администраций) в случаях и в порядке, предусмотренном Фе-

деральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 

“Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ”; 

8)осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 

и региональным законодательством.  

 

ВОПРОС 2.  

Законодательный орган государственной власти субъекта РФ яв-

ляется постоянно действующим. Часть его депутатов может работать 

на непостоянной основе.  

В соответствии со ст.7 ФЗ №414-ФЗ наименование законодатель-

ного органа субъекта Российской Федерации, его структура устанавли-

ваются конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации с уче-

том исторических, национальных и иных традиций субъекта Россий-

ской Федерации. При этом такое наименование не может содержать 

словосочетаний, составляющих основу наименований федеральных 

органов государственной власти. Наименования законодательных ор-

ганов государственной власти в субъектах РФ: 

1) Законодательные собрания (Владимирская, Нижегородская 

и т д.). 

2)  Думы (г. Москва, Московская, Самарская области и т д). 
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3) Государственные советы (республики Коми, Хакасия, Алтай-

ский край и др). 

4) Хуралы (республики Бурятия, Тыва и др). 

5) Иные названия. 

Формируются законодательные органы власти субъектов РФ пу-

тем выборов их депутатов населением региона на основе всеобщего, 

равного, прямого избирательного права тайным голосованием.  

При этом применяется смешанная избирательная система- не ме-

нее половины депутатов регионального парламента должна избираться 

по пропорциональной системе.  

Законодательный орган субъекта РФ считается правомочным, 

если избрано не менее двух третей от установленного конститу-

цией(уставом) числа его депутатов.  

В соответствии с п.6 ст.7 ФЗ № 414-ФЗ число депутатов законо-

дательного органа государственной власти субъекта РФ устанавлива-

ется конституцией субъекта и определяется в зависимости от числен-

ности избирателей, зарегистрированных на территории субъекта.   

Полномочия региональных парламентов достаточно широки и 

направлены на реализацию их основных функций представительной, 

законодательной, контрольной. Их компетенция на федеральном 

уровне определена в ст. 72, 73, ч. 2,4 ст.76 Конституции РФ, ст. 8 ФЗ 

№ 414-ФЗ и конкретизирована в конституциях, уставах и др. законах 

субъектов РФ.  

Наиболее значимые полномочия законодательных органов субъ-

ектов РФ: 

1) Принятие основного закона субъекта и поправок к нему.  

2) Установление порядка проведения выборов в региональный 

парламент и органы местного самоуправления. 

3) Установление порядка назначения и проведения региональ-

ного референдума. 

4) Установление административно-территориального устройства 

субъекта РФ и порядка его изменений. 

5) Установление региональных налогов и сборов и порядка лица 

субъекта РФ. 

6) Установление порядка управления и распоряжения региональ-

ной собственностью.  
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7) Наделение полномочиями высшего должностного лица субъ-

екта РФ. 

8) Заслушивание ежегодных отчетов главы субъекта РФ о дея-

тельности региональных органов исполнительной власти. 

9) Установление системы исполнительных органов государ-

ственной власти субъекта. 

10) Утверждение регионального бюджета и отчета и его исполне-

нии. 

11) Утверждение бюджетов территориальных государственных 

внебюджетных фондов субъекта РФ и отчетов об их исполнении. 

12) Утверждение региональных программ социально-экономиче-

ского развития. 

13) Утверждение договоров субъекта РФ. 

14) Утверждение соглашений об изменении границ субъекта РФ. 

15) Назначение и освобождение от должности отдельных долж-

ностных лиц субъекта РФ и выражение им недоверия. 

16) Назначение судей конституционного (уставного) суда субъ-

екта. 

17) Назначение мировых судей. 

18) Назначение половины членов избирательной комиссии субъ-

екта РФ. 

19) Назначение представителей общественности в состав квали-

фицированной коллегии судей субъекта РФ. 

20) Согласование назначения некоторых должностных лиц феде-

ральных органов государственной власти ( прокурор субъекта РФ, 

начальник управления Судебного департамента и др). 

Для осуществления контрольных полномочий предусмотрено 

формирование региональными парламентами счетных палат.  

Установленное число депутатов должно составлять: 

1) не менее 15 и не более 50 - при численности избирателей менее 

500 тысяч человек 

2) не менее 25 и не более 70 - при численности избирателей от 

500 тысяч до 1 миллиона 

3) не менее 35 и не более 90 - при численности избирателей от 1 

миллиона до 2 миллионов 

4) не менее 45 и не более 110 - при численности избирателей 

свыше 2 миллионов человек 

Структура парламентов субъектов РФ однопалатная.  
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Срок полномочий региональных парламентов 4-5 лет.  

Внутренняя организация законодательных органов субъектов РФ 

определяется ими самостоятельно. Возглавляют региональные парла-

менты их председатели, избираемые депутатами. Качество работы 

обеспечивают комитеты и комиссии.  

Свои полномочия региональный парламент осуществляет по-

средством издания правовых актов: законов субъекта РФ и постанов-

лений законодательного органа государственной власти субъекта.  

По общему правилу постановления принимаются большинством 

голосов от числа избранных депутатов. Постановления о наделении 

полномочиями главы региона, одобрении или отклонении проекта до-

говора о разграничении полномочий должны приниматься большин-

ством голосов от установленного числа депутатов регионального пар-

ламента. Если парламент двухпалатный- от установленного числа де-

путатов каждой из палат.  

Для принятия закона субъекта РФ необходимо большинство го-

лосов от установленного числа депутатов. Для принятия и изменения 

Конституции(устава) субъекта РФ- не менее двух третей голосов от 

установленного числа депутатов.  

Региональный закон должен пройти обязательные стадии законо-

дательного процесса, схожие с аналогичными стадиями в Федеральном 

Собрании РФ.  

Законопроект рассматривается в региональном парламенте не ме-

нее чем двух чтениях. Подписание и обнародование принятых законов 

осуществляет глава субъекта РФ, обладающий правом вето. Последнее 

может быть преодолено путем повторного принятия парламентом за-

кона в прежней редакции не менее чем двумя третями голосов от уста-

новленного числа депутатов.  

 

ВОПРОС 3.  

Орган исполнительной власти субъекта РФ - это государствен-

ный орган общей компетенции, сформированный в соответствии с фе-

деральным и региональным законодательством, осуществляющий ис-

полнительно-распорядительную деятельность по государственному 

управлению в субъекте РФ и наделенный для этого государственно-

властными полномочиями, он возглавляет систему органов исполни-

тельной власти субъекта, структура которых определяется главой 

субъекта РФ и в соответствии с конституцией субъекта.  
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Согласно Конституции РФ федеральные и региональные органы 

исполнительной власти образуют единую систему исполнительной 

власти в РФ.  

Наименование исполнительного органа государственной власти 

субъекта, его учетом исторических, национальных и иных региональ-

ных традиций. Обычно он именуется правительством или администра-

ций субъекта.  

Исполнительный орган государственной власти субъекта разра-

батывает и осуществляет меры по обеспечению комплексного соци-

ально-экономического развития региона, участвует в проведении еди-

ной государственной политики в области финансов, науки, образова-

ния, здравоохранения, социального обеспечения, экологии и т д.  

Исполнительный орган государственной власти субъекта РФ: 

1) осуществляет меры по реализации, обеспечению и защите прав 

и свобод человека и гражданина, охране собственности и обществен-

ного порядка, борьбе с преступностью; 

2) разрабатывает проект регионального бюджета, проект про-

грамм социально-экономического развития субъекта; 

3) обеспечивает исполнение бюджета региона, готовит отчет о 

его исполнении, отчеты о выполнении программ социально-экономи-

ческого развития; 

4) формирует нижестоящие органы исполнительной власти субъ-

екта РФ; 

5) управляет собственностью субъекта и распоряжается ею, а 

также федеральной собственностью, переданной в управление субъ-

екту РФ; 

6) предлагает органу местного самоуправления, его должност-

ному лицу привести изданные ими правовые акты в соответствие с за-

конодательством РФ и субъекта, может обратиться в суд;  

7) осуществляет иные полномочия, установленные федеральным 

и региональным законодательством.  

 

ВОПРОС 4.  

Конституционные суды образуются субъектами РФ для рассмот-

рения вопросов о соответствии региональных законов, нормативных 

правовых актов органов государственной власти и местного само-

управления конституциями субъектов, а также толкования региональ-

ных конституций.  
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Возможность создания конституционных судов предусматрива-

ется конституциями и уставами более половины субъектов РФ. Однако 

такие суды были образованы и действовали лишь в отдельных регио-

нах (республика Коми и др.). До 1 января 2023 года они были упразд-

нены в соответствии с п.3 ст.5 федерального конституционного закона 

от 08.12.2020 года №7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные феде-

ральные конституционные законы».  

В соответствии с п.7 ст.5 вышеуказанного федерального консти-

туционного закона, субъекты Российской Федерации вправе принять 

решение о создании конституционных (уставных) советов, действую-

щих при законодательных (представительных) органах государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации. 

Мировые судьи являются судьями общей юрисдикции субъектов 

РФ и входят в число мировых и количество судебных участков в реги-

онах определены в Федеральном законе от 29.12.1999 N 218-ФЗ (ред. 

от 30.12.2021) “Об общем числе мировых судей и количестве судебных 

участков в субъектах РФ”. Полномочия мировых судей установлены в 

Федеральном Законе от17.12.1998 года №188-ФЗ (ред. от 01.07.2021) 

“О мировых судьях РФ”.  

 

 

ТЕМА 15. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РФ 
 

Содержание: 

1.Понятие местного самоуправления 

2. Основные конституционные положения о местном самоуправ-

лении 

3. Конституционные гарантии местного самоуправления 

 

ВОПРОС 1. Под местным самоуправлением понимают систему 

создаваемых гражданами органов, самостоятельно и с привлечением 

населения решающих вопросы местного значения. Сосредоточение на 

местном уровне немалой муниципальной собственности требует уста-

новления властных отношений и определенной системы органов 

управления.  

Становление местного самоуправления в России проходит с 

определенными трудностями вследствие недостаточного усвоения 
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населением негосударственного характера его органов и отсутствия у 

нашего народа навыков общественной самодеятельности.  

Основными источниками выступают Конституция РФ, Федераль-

ный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции". 

 

ВОПРОС 2. Конституция РФ содержит специальную главу о 

местном самоуправлении, состоящую из 4 статей(130-133). Кроме 

того, ряд положений о местном самоуправлении входит в число основ 

конституционного строя (ст.12), а также содержится в ст. 

8,9,15,24,32,33,40,41,43,46,48,68 Конституции РФ.  

В части организации и принципов местного самоуправления 

наибольшее значение имеют следующие конституционные положения: 

1) местное самоуправление в пределах своих полномочий само-

стоятельно; 

2) местное самоуправление обеспечивает самостоятельное реше-

ние населением вопросов местного значения, владения, пользования и 

распоряжения муниципальной собственностью;  

3) местное самоуправление осуществляется гражданами путем 

референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через 

выборные и другие органы местного самоуправления; 

4) структура органов местного самоуправления определяется 

населением самостоятельно в соответствии с общими принципами ор-

ганизации местного самоуправления в порядке и случаях, установлен-

ных ФЗ; 

5) изменение границ, территорий, в пределах которых осуществ-

ляется местное самоуправление, допускается с учетом мнения населе-

ния соответствующих территорий; 

6) органы государственной власти могут участвовать в формиро-

вании органов местного самоуправления, назначении на должность и 

освобождении от должности должностных лиц местного самоуправле-

ния в порядке и случаях, установленных ФЗ; 

7) особенности осуществления публичной власти на территориях 

городов федерального значения столиц и административных центров 

субъектов РФ и на других территориях могут устанавливаться ФЗ.  



134 

В Конституции РФ содержатся также другие важные положения, 

раскрывающие сущность, формы и гарантии местного самоуправле-

ния. Так, установлено, что оно осуществляется с учетом исторических 

и иных местных традиций.  

В Конституции РФ указаны основные предметы ведения органов 

местного самоуправления: 

1) управление муниципальной собственностью; 

2) формирование, утверждение и исполнение местного бюджета; 

3) установление местных налогов и сборов; 

4) обеспечение в пределах своей компетенции доступности меди-

цинской помощи в соответствии с ФЗ; 

5) иные вопросы местного значения. 

Органы местного самоуправления могут наделяется федераль-

ными законом, законом субъекта РФ отдельными государственными 

полномочиями при условии передачи им необходимых для осуществ-

ления таких полномочий материальных и финансовых средств. Реали-

зация переданных полномочий подконтрольна государству.   

Органы местного самоуправления и органы государственной вла-

сти входят в единую систему публичной власти в РФ и осуществляют 

взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интере-

сах населения, проживающего на соответствующей территории.  

 

ВОПРОС 3. Конституцией РФ закреплены гарантии местного са-

моуправления: 

1) право на судебную защиту; 

2) право на компенсацию дополнительных расходов, возникших 

в результате выполнения органами местного самоуправления во взаи-

модействии с органами государственной власти публичных функций; 

3) запрет на ограничение прав местного самоуправления, уста-

новленных Конституцией РФ и ФЗ. 

Закон обязывает федеральные органы государственной власти, 

органа государственной власти субъектов РФ создавать необходимые 

правовые, организационные, материально- финансовые условия для 

становления и развития местного самоуправления, оказывать содей-

ствие населению в осуществлении права на местное самоуправление. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ 

 

Данный курс способствует формированию основных представле-

ний о фундаментальных ценностях российского государственного и 

общественного строя, об основных правовых принципах, направляю-

щих содержание, развитие и применение всех отраслей российского 

права. 

Системное освоение Конституционного (государственного) 

права России основывается на ознакомлении с его предметом и осо-

бенностями, с отработкой понятийного и категориального аппарата, с 

изучением его институтов и влияния на формирование единого право-

вого поля Российской Федерации. Оно предполагает получение навы-

ков толкования и анализа отечественного законодательства, конкрети-

зирующего и развивающего конституционные положения. Это влечет 

необходимость самостоятельного изучения студентами специальной 

литературы по различным проблемам Конституционного права Рос-

сии, нормативных источников, других важных документов, которые 

приведены в настоящем пособии для успешного постижения студен-

тами данной учебной дисциплины.  

Цель дисциплины «Курс конституционного права современной 

России» – формирование у студентов представления о конституцион-

ном (государственном) праве как о науке, отрасли права в целом и об 

отдельных его институтах, расширение юридического и политического 

кругозора, приобретение объема знаний, необходимого для выполне-

ния будущих профессиональных обязанностей, формирование высо-

кого уровня правовой культуры. 

Цель семинарских занятий – проверить, и закрепить теоретиче-

ские знания, полученные на лекционных занятиях, в процессе самосто-

ятельной работы над учебной, научной литературой, нормативно-пра-

вовыми актами, выработать навыки устного изложения учебного мате-

риала. Групповые занятия проводятся в форме творческого обсужде-

ния вопросов, в виде дискуссии, свободного обмена мнениями, по за-

ранее подготовленным выступлениям студентов.  
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Для развития у студентов навыков научно-исследовательской ра-

боты, умения самостоятельно, творчески работать с рекомендован-

ными источниками, к каждому занятию предлагается по выбору под-

готовить сообщение и выступить с ним на семинарском занятии. 

Практическое занятие – вид учебного занятия, в ходе которого 

студенты под руководством преподавателя и самостоятельно изучают 

учебный материал и рекомендованные по соответствующей теме нор-

мативно-правовые акты, готовят доклады, сообщения и выступления, 

заслушивают аннотацию рекомендованной литературы, получают кон-

сультации преподавателя, решают практические ситуации, тесты, со-

ставляют таблицы, схемы.  

В процессе практических занятий и семинаров студенты должны 

усвоить основные понятия,  категории и положения науки “Конститу-

ционное (государственное) право”, тенденции ее развития; сущность 

Конституции России, взаимоотношения государства и личности, 

осмыслить и правильно использовать действующие конституционно-

правовые нормы в практической деятельности, хорошо ориентиро-

ваться в действующем законодательстве, научиться использовать зна-

ния по конституционному праву для изучения других отраслевых и 

специальных юридических дисциплин. 

Семинар представляет собой активную форму учебной работы, в 

которой сочетаются: подведение итогов самостоятельной работы сту-

дента, проверка приобретенных знаний, их закрепление, расширение и 

углубление. 

Цель семинара состоит в том, чтобы повысить теоретический 

уровень студентов, научить их ориентироваться в материале, привить 

творческий подход к изучению соответствующей дисциплины, к 

осмысленному пониманию значения рассматриваемых вопросов, 

научить пользоваться приобретенными знаниями на практике. На се-

минаре студенты учатся формулировать мысли, дискутировать, овла-

девают культурой речи. 

Семинар - это групповые практические занятия, которые прово-

дятся под руководством преподавателя. На усмотрение преподавателя 

студенты обсуждают предложенные темы семинарских занятий, рас-

сматривая каждый вопрос. 
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Для эффективной работы на семинарских занятиях студентам 

необходима соответствующая подготовка. Не ограничиваясь повторе-

нием лекционного материала, студенту следует освоить нормативные 

источники, рекомендованные к соответствующей теме, а также озна-

комиться с учебной, монографической и иной научной литературой, 

обзорами судебной практики.  

Для студентов предусматриваются следующие формы работы на 

семинарских занятиях: 

● обсуждение вопросов, обозначенных в планах семинарских за-

нятий;  

● проведение круглых столов в форме обсуждения проблем, воз-

никающих в конституционной теории и практике;  

● проведение деловых игр с использованием конституционно-

правовых процедур (парламентские слушания, заседания Конституци-

онного Суда РФ);  

● доклады;  

● решение задач.  

 В планах семинарских указаны темы, обязательные для изуче-

ния. Каждая тема обеспечена перечнем вопросов, выносимых на об-

суждение.  

При решении задач очень важно выяснить предмет конституци-

онно-правового спора и определить круг вопросов, которые необхо-

димо разрешить. Полезно в письменном виде сформулировать эти во-

просы, чтобы выявить порядок решения задачи и максимально по-

дробно разобрать ситуацию. 

Затем необходимо изучить соответствующие нормативные пра-

вовые акты и судебную практику, относящиеся к задаче, подобрать 

подходящие правовые нормы и дать их толкование применительно к 

данному казусу. 

Отвечая на поставленные в задаче вопросы необходимо дать точ-

ные ответы и конкретные ссылки на соответствующие нормативные 

акты, назвав статью, пункт. При этом нужно не только излагать содер-

жание нормы, но и объяснить ее смысл, раскрыть ее регулирующее зна-

чение. Ответы должны быть полными, развернутыми, достаточно ар-

гументированными. В заключение на основе теоретических положе-

ний и нормативного материала надо сформулировать решение, сделать 

четкие выводы. 
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Важно обратить внимание на то, что условия отдельных задач 

рассчитаны на несколько вариантов решений, каждый из которых 

необходимо проанализировать. В ряде случаев студентам можно са-

мим ввести дополнительные условия задачи, чтобы выявить, как будет 

трансформироваться ее решение в зависимости от конкретных обстоя-

тельств дела. 

Кроме задач некоторые темы содержат задания (проанализиро-

вать правовые нормы, сравнить комментарии разных авторов по од-

ному и тому же спорному вопросу, составить таблицу, решить тест и 

др.) Цель таких заданий - углубленное изучение нормативного матери-

ала и комментариев к нему, практическое применение полученных зна-

ний. 

Наиболее эффективным средством проверки знаний студентами 

содержания курса «Конституционное (государственное) право» явля-

ются тесты - задания стандартной формы, по результатам которых 

можно сделать вывод о знаниях, умениях и навыках студентов. Тесты 

способствуют объективности оценки результатов, обусловленной кон-

кретностью измерителей ответа. С их помощью возможно проверить 

знания по компонентам (понятия, концепции и пр.), либо в комплексе. 

Использование тестов фронтально и индивидуально, на всех этапах 

обучения способствует не только контролю и оценке знаний, но и пер-

вичному закреплению, обобщению, систематизации и нового матери-

ала; развитию специальных умений. 

Тестовая система курса является одним из способов промежуточ-

ного или итогового контроля, проверки знаний студентов по предмету. 

Тест представляет собой пробное задание, построенное в форме вопро-

сов, которые в некоторых случаях снабжены вариантами ответов. Спе-

цифика прохождения тестирования заключается в том, что студент 

должен проявить как способности к комбинаторному мышлению, так 

и навыки самостоятельного формулирования категориальных свойств 

объекта, определений, проблем и т.п. 

Тема 1. Понятие, предмет и методы конституционного права 

современной России.  

Цель: 1. Обобщить, углубить и систематизировать изученный ма-

териал. 
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2. Усвоить понятие, виды конституционно-правовых норм, осо-

бенности конституционно-правовых отношений, систему источников 

конституционного права. 

План.   

1. Понятие конституционного (государственного) права как важ-

нейшей отрасли права российской правовой системы. Предмет консти-

туционного права. 

2. Базовые, конституционно закрепленные ценности, лежащие в 

основе конституционно-правового регулирования: права человека и 

разделение властей. 

3. Источники конституционного (государственного) права РФ: их 

виды и система. Естественное и позитивное право как источники кон-

ституционного (государственного) права РФ. 

4. Субъекты и объекты конституционного (государственного) 

права РФ: понятие, виды и особенности. Конституционно-правовые от-

ношения: понятие, основания их возникновения, изменения и прекра-

щения. 

5. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности и 

юридическое закрепление. Юридическая сила и правовая охрана кон-

ституционно-правовых норм. Нормы-цели, нормы-декларации, 

нормы-дефиниции, их место и значение в системе норм. Классифика-

ция конституционно-правовых норм. 

6. Конституционная ответственность, ее социальная и юридиче-

ская природа. Субъекты и виды конституционно-правовой ответствен-

ности. 

7. Понятие современной науки конституционного (государствен-

ного) права России. Предмет и система науки конституционного (гос-

ударственного) права. Объекты познания науки конституционного 

(государственного) права. Методы конституционного (государствен-

ного) права. 

8. Объективное право - источник познания науки конституцион-

ного (государственного) права. Место и роль науки конституционного 

(государственного) права России в системе юридических наук. 

9. Теория конституционализма, ее современное развитие. 

10. Основные теоретические положения общего учения о консти-

туции. Естественно-правовая, конституционно- договорная, марксист-
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ско-ленинская теории конституции. Современная теория конституцио-

нализма, ее развитие и значение на современном этапе конституцион-

ного строительства в России. 

11. Классификация конституционных актов по различным крите-

риям: по форме, времени действия, способу принятия и изменения, 

форме правления, форме государственного устройства, политическому 

режиму. Октроированные и народные конституции. 

12. Конституционное (государственное) право Российской Феде-

рации как учебная дисциплина: предмет и система учебного курса. 

Задание №1 

Охарактеризуйте методы конституционно-правового регулиро-

вания, используя Конституцию РФ, федеральные конституционные за-

коны, федеральные законы приведите примеры методов правового ре-

гулирования в конституционном (государственном) праве. 

Задание №2 

Проанализируйте классификацию норм конституционного (госу-

дарственного) права, используя Конституцию РФ, федеральные кон-

ституционные законы, федеральные законы приведите примеры 5 норм 

каждого вида. 

Задание №3 

Докажите, что конституционное(государственное) право РФ как 

отрасль права играет центральную, ведущую роль в системе россий-

ского права? 

Задание №4 

Проанализируйте и приведите примеры отражения(конкретиза-

ции) конституционно-правовых норм в нормах других отраслей рос-

сийского права. 

Тест 

Тема 1. Понятие, предмет и методы конституционного (госу-

дарственного) права РФ.  

Задание 1. Конституционное (государственное) право как от-

расль права — это: 

1. Совокупность общественных отношений, регулируемых нор-

мами конституционного права. 

2. Совокупность идей, взглядов, представлений о предмете кон-

ституционного права. 
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3. Совокупность норм, регулирующих общественные отношения, 

составляющие предмет конституционного права. 

Задание 2. Предметом конституционно-правового регулирова-

ния является: 

1. Установленные государством правила поведения. 

2. Совокупность общественных отношений, которые составляют 

основы устройства общества и государства. 

3. Совокупность конституционно-правовых норм. 

4. Формы и методы деятельности законодательных и исполни-

тельных органов государственной власти. 

5. Государственная территория, материальные ценности, личные 

неимущественные блага. 

Задание 3. Что понимается под наукой конституционного (госу-

дарственного) права России? 

1. Общественные отношения, регулируемые конституционным 

правом. 

2. Отрасль права или совокупность правовых норм, регулирую-

щих наиболее важные общественные отношения. 

3. Совокупность научных знаний об организационно-правовых 

формах и методах деятельности органов государственной власти. 

4. Установленные и санкционированные государством правила 

поведения, выражающие волю народа. 

5. Совокупность научных представлений, знаний, теоретических 

положений о конституционном праве РФ как отрасли права. 

Задание 4. Что понимается под источником конституционного 

(государственного) права? 

1. Совокупность правовых норм. 

2. Правовые акты, посредством которых устанавливаются и по-

лучают юридическую силу конституционно-правовые нормы. 

3. Предмет или явления, с которыми связано поведение участни-

ков правоотношений. 

4. Установленные государством правила поведения. 

5.  Совокупность конституционно-правовых норм. 

Задание 5. Федеральный конституционный закон — это закон: 

1. Вносящий поправки в Конституцию РФ. 

2. Который не может не подписать Президент РФ. 

3.  Принятие которого предусмотрено Конституцией РФ. 
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4. Который может быть рассмотрен только при наличии заключе-

ния Правительства РФ. 

5. Которому не могут противоречить федеральные законы. 

Задание 6. Какие из перечисленных отношений относятся к кон-

ституционно-правовым? 

1. Назначение на должность начальника ГУВД. 

2. Присвоение очередного специального звания. 

3. Выборы главы местного самоуправления. 

4. Освобождение осужденного из мест лишения свободы. 

5. Привлечение к уголовной ответственности за хищение чужого 

имущества. 

6. Отрешение Президента РФ от должности. 

Задание 7. Что понимается под объектом конституционно-право-

вых отношений? 

1. Предмет или явление, с которым связано поведение участников 

правоотношений. 

2. Совокупность конституционно-правовых норм. 

3. Совокупность общественных отношений. 

4. Установленные государством правила поведения. 

5. Правовой акт, содержащий нормы конституционного права. 

Задание 8. Что является основой возникновения, изменения и 

прекращения конституционно-правовых отношений? 

1. Только действия.  

2.  Только правомерные действия.  

3.  Только события. 

4.  Юридические факты. 

5.  Правонарушения. 

6. Реализация конституционных норм. 

Задание 9. Что понимается под конституционно-правовой нор-

мой? 

1. Общественные отношения, регулируемые конституционным 

правом. 

2. Совокупность взглядов, представлений о конституционном 

праве как отрасли права. 

3. Ведущая отрасль российского права. 
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4. Установленные и санкционированные государством правила 

поведения в сфере отношений, составляющих предмет конституцион-

ного права. 

5. Организационно-правовые формы и методы деятельности ор-

ганов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Задание 10. Какова классификация конституционно-правовых 

норм по назначению в механизме правового регулирования? 

1. Обязывающие и запрещающие.   

2. Конституционные и неконституционные. 

3.  Материальные и процессуальные.  

4.  Императивные и диспозитивные. 

5.  Постоянные и временные. 

Задание 11. Каковы особенности структуры конституционно-

правовых норм? 

1.  Состоят только из санкции.  

2.  Состоят из диспозиции и санкции. 

3.  Состоят только из гипотезы.  

4.  Состоят из гипотезы и санкции. 

5.  Состоят, в основном, из диспозиции, встречаются состоящие 

из гипотезы и диспозиции. 

Задание 12. Какова классификация конституционно-правовых 

норм по территории действия? 

1. Действующие на территории России и иностранного государ-

ства. 

2. Действующие на территории России, республики, области. 

3. Действующие на территории всех субъектов Российской Феде-

рации. 

4. Действующие на всей территории России, в отдельных субъек-

тах Российской Федерации, в границах территорий, в которых осу-

ществляется местное самоуправление. 

5.  Действующие на территории России до 12 декабря 1993 года 

и после 25 декабря 1993 года. 

Задание 13. Какова классификация конституционно-правовых 

норм по содержанию'? 

1. Обязывающие и запрещающие.  

2. Конституционные и неконституционные. 
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3. Закрепляющие основы конституционного строя, правовое по-

ложение личности, федеративное устройство, систему органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления. 

4.  Императивные и диспозитивные.  

5.  Материальные, процессуальные. 

Задание 14. Какова классификация конституционно-правовых 

норм по характеру содержащегося предписания? 

1.  Конституционные и неконституционные. 

2.  Императивные и диспозитивные. 

3.  Федеральные, региональные, местные.  

4.  Закрепляющие порядок организации и деятельности органов 

государственной власти. 

5.  Управомачивающие, обязывающие, запрещающие. 

Задание 15. Какова классификация конституционно-правовых 

норм по степени определенности содержащихся в них предписаний? 

1. Императивные и диспозитивные.  

2. Закрепляющие основы конституционного строя. 

3. Обязывающие, запрещающие, управомачивающие. 

4. Федеративные, республиканские, местные. 

5. Материальные и процессуальные. 

 

 

Тема 2. Конституционное развитие России 

Семинарское занятие: 

«Конституционное развитие России» 

Цель: 1.Обобщить, углубить и систематизировать изученный ма-

териал. 

2. Рассмотреть этапы конституционного развития России 

Задание: подготовить сообщение по вопросам семинара. 

План.  

1.История развития конституционной теории и практика государ-

ственного строительства в дореволюционной России. Конституцион-

ные проекты и конституции в России в XIX веке. Манифест от 17 ок-

тября 1905 года и Основные государственные законы Российской им-

перии 1906 года, их сущность и значение. 

2. Конституционные акты советской России: Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа. Конституции РСФСР 1918, 
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1925, 1937, 1978 гг., их классовая сущность и эволюция конституцион-

ных актов. Союзные советские конституции. 

3. Политический и конституционный путь развития в России в 

период 1989-1993 гг. 

4. Необходимость и особенности разработки и принятия Консти-

туции РФ 1993 года. 

Задание1.  

Необходимо провести письменное сравнение Конституции 

РСФСР 1937г. и Конституции РСФСР 1978г. в виде двух колонок по 

следующим критериям: 

1. по структуре расположения конституционного материала;  

2. сравнить положения об основах общественного строя и поли-

тики; 

3. сравнить положения о государственном устройстве;  

4. сравнить принципы организации и функционирования си-

стемы государственных органов;  

5. сравнить порядок изменения и принятия.  

 

 Задание 2.  

Подготовить сообщение о проекте Конституции, который был 

разработан Конституционной Комиссией и Верховным Советом РФ. 

Проект был опубликован в «Российской газете» от 8 мая 1993г. 

Задание 3. Подготовить сообщение о проекте Конституции, кото-

рый был разработан Президентом РФ Б.Н. Ельциным и его командой. 

Проект был опубликован в «Российской газете» от 24 июня 1993г. или 

в «Московской правде» от 5 мая 1993г. 

Тест. Тема 2. Конституционное развитие России. 

Задание 1. Что означает термин «конституция» в переводе с ла-

тинского? 

1.  Закон законов.  

2.  Устанавливаю, утверждаю. 

3.  Основной закон.  

4.  Закон, обладающий высшей юридической силой. 

5.  Провозглашаю. 

Задание 2. Конституция какой страны является первой писаной 

Конституцией: 
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1. Франции. 

2. США. 

3.  Польши. 

4.  Германии. 

5.  России. 

Задание 3. Первой писанной конституцией в России была Кон-

ституция: 

1. 1921 г.         4. 1918г.  

2. 1917г.          5. 1905 г. 

3. 1924г.  

Задание 4. Конституция Российской Федерации 1993 года явля-

ется: 

1. Гибкой.              2. Демократической.     3. Федеративной. 

4. Авторитарной.  5. Монархической.        6. Писаной. 

7. Жесткой.            8. Временной.                9.  Постоянной.  

10. Республиканской. 

Задание 5. Какова структура Конституции 1993 года (сколько 

разделов, глав, статей)? 

1.  1, 11, 135. 

2.  2, 9, 174. 

3.  3, 9, 137. 

4.  2, 9, 135. 

5.  2, 9, 137. 

6.  2, 8, 136. 

Задание 6. Преамбула конституции— это: 

1.  Вступительная часть, содержащая характеристику целей, усло-

вий и мотивов принятия конституции. 

2.  Программная часть конституции. 

3.  Часть конституции, выступающая в качестве ориентира пони-

мания основных положений конституции. 

Задание 7. Какие положения второго раздела Конституции РФ 

1993 года носили временный характер? 

1. Все.   

2.  Никакие.  

3.  Только те, что были обусловлены определенным сроком дей-

ствия. 
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Задание 8. Какой из ответов наиболее полно отражает высшую 

юридическую силу Конституции РФ: 

1.  Конституция РФ имеет прямое действие и применяется на всей 

территории России. 

2.  Конституция РФ определяет порядок принятия законов и 

вступления их в законную силу. 

3.  Конституция распространяется на всю территорию России и 

выражает волю всего народа. 

4.  Законы и иные правовые акты, принимаемые в России, не 

должны противоречить Конституции РФ. 

Задание 9. Когда возникли первые конституции? 

1.  Явились результатом борьбы пролетариата. 

2.  Явились результатом крестьянских восстаний. 

3.  Явились результатом буржуазных революций. 

4.  Возникли в некоторых феодальных государствах. 

5.  Возникли в древнем мире. 

Задание 10. Когда и на каком съезде Советов была принята пер-

вая Конституция РСФСР? 

1.  25 января 1918 года на III Всероссийском съезде Советов. 

2.  31 марта 1918 года на IV Всероссийском съезде Советов. 

3.  24 мая 1918 года на внеочередном Всероссийском съезде Со-

ветов. 

4.  10 июля 1918 года на V Всероссийском съезде Советов. 

5.  7 ноября 1918 года на VI Всероссийском съезде Советов. 

Задание 11. Когда и на каком съезде Советов была принята Кон-

ституция СССР 1924 года? 

1.  1 съездом Советов 10 января 1924 года. 

2.  II съездом Советов 31 января 1924 года. 

3.  III съездом Советов 23 февраля 1924 года 

4.  IV съездом Советов 10 июня 1924 года. 

5.  V съездом Советов 7 октября 1924 года. 

Задание 12. С чем связано принятие Конституции СССР 1924 

года? 

1.  С необходимостью закрепления союза рабочих  и крестьян. 

2.  С необходимостью закрепления достигнутого уровня развития. 

3.  С образованием СССР. 

4.  С необходимостью закрепления диктатуры пролетариата. 
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5.  С развитием социалистических общественных отношений в 

стране. 

Задание 13. Когда и на каком съезде Советов была принята Кон-

ституция СССР 1936 года? 

1.  7 января 1936 года на VI съезде Советов. 

2.  25 октября 1936 года на VII съезде Советов. 

3.  7 ноября 1936 года на внеочередном съезде Сове- тов. 

4.  5 декабря 1936 года на VIII съезде Советов. 

5.  25 декабря 1936 года на IX съезде Советов. 

Задание 14. Чем была вызвана необходимость создания Консти-

туции СССР 1936 года? 

1.  Кооперацией сельского хозяйства. 

2.  Культурной революцией. 

3.  Индустриализацией страны. 

4.  Решением национального вопроса. 

5.  Построением основ социализма. 

Задание 15. Чем была вызвана необходимость создания Консти-

туции СССР 1977 года? 

1.  Построением основ социализма. 

2.  Необходимостью закрепления полной и окончательной по-

беды социализма. 

3.  Образованием новой исторической общности людей «совет-

ский народ». 

4.  Перерастанием государства диктатуры пролетариата в обще-

народное и вступлением страны в этап развитого социализма. 

5.  Возросшей ролью СССР на мировой арене. 

Тема 3.   Конституция РФ 1993 года. Принятие Конституции 

России. Порядок изменения Конституции РФ.  

Цель: 1) Проанализировать сущность Конституции РФ 1993 года 

как основного Закона государства.  

3) Охарактеризовать структуру Конституции РФ 1993 года.  

4) Рассмотреть порядок внесения поправок и пересмотра Консти-

туции РФ 1993 года.  

План.  

1. Принятие Конституции России в 1993 году. Понимание Кон-

ституции РФ как высшего юридического документа, как политиче-

ского акта, как акта высшей суверенной воли граждан России, гаран-

тирующего права человека и разделение властей. 
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2. Структура Конституции Российской Федерации. Разделы, 

главы, статьи Конституции РФ. 

3. Преамбула Конституции РФ и ее политико-конституционное 

значение. Заключительные и переходные положения Конституции РФ, 

их конституционно-правовая сущность и назначение. 

4. Конституционно-правовой порядок внесения поправок и пере-

смотра Конституции РФ. Особенности внесения изменений в ст. 65 

Конституции РФ. 

5. Конституционное собрание Российской Федерации: цели, 

условия и порядок его созыва. Порядок внесения и прохождения попра-

вок в главы с 3 по 8 Конституции РФ. Субъекты конституционного 

права, обладающие конституционным правом на внесение предложений 

по изменению или пересмотру положений Конституции РФ. Порядок 

внесения и прохождения поправок в главы 1, 2 и 9 Конституции РФ. 

Задание № 1 

Определите, к какому виду конституций относится Конституция 

РФ 1993 года (ответ подтвердите ссылками на статьи Конституции). 

Задание №2 

Составьте сравнительную таблицу анализа Конституции РСФСР 

1978 года и Конституции РФ 1993 года. 

Задание №3 

Охарактеризуйте понятие Конституция РФ-основной Закон 

нашего государства. 

Задание №4 

Укажите верные стадии процедуры пересмотра положений глав 

1, 2 и 9 Конституции РФ: 

● Направление проекта закона о поправке к Конституции в тече-

ние 10 дней со дня одобрения Государственной Думой в Совет Феде-

рации; 

● Созыв Конституционного Собрания; 

● Рассмотрение Государственной Думой проекта закона о по-

правке к Конституции; 

● Подтверждение Конституционным Собранием неизменности 

Конституции либо разработка проекта новой Конституции; 

● Внесение субъектом конституционного права предложения о 

пересмотре положений Конституции, подготовка проекта закона о по-

правке к Конституции; 
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● Рассмотрение проекта закона о поправке к Конституции Сове-

том Федерации; 

● Принятие Конституционным Собранием проекта новой Консти-

туции или вынесение его на всенародное голосование.  

Тест. Тема 3. Конституция РФ 1993 года. Принятие Конституции 

России. Порядок изменения Конституции РФ. 

Задание 1. Конституция РФ 1993 года вступила в силу с момента: 

1.  Принятия ее на референдуме 12 декабря 1993 года. 

2.  Прекращения действия Конституции РСФСР 1978 года. 

3.  Объявления об этом Президентом   РФ. 

4.  Объявления об этом Центральной избирательной комиссией РФ. 

5.  Официального ее опубликования. 

6.  Опубликования результатов голосования. 

7.  С 1 января 1994 года. 

Задание 2. Какая глава считается важнейшей в Конституции РФ: 

1.  Об органах государственной власти.  

2.  О судебной системе. 

3.  О правах человека.  

4. О Президенте РФ.  

5. Об основах конституционного строя. 

Задание 3. Что из перечисленного не относится к юридическим 

свойствам Конституции? 

1.  Обладание высшей юридической силой.  

2.  Особый порядок принятия Конституции. 

3.  Особая форма выражения норм.  

4.  Особый порядок внесения поправок и дополнений. 

5.  Наличие преамбулы.  

Задание 4. Кто или что является высшей ценностью по Конститу-

ции РФ? 

1.  Государство, его институты.  

2.  Общество, его институты. 

3.  Человек, его права и свободы.  

4.  Сама Конституция РФ и принятые на ее основе законы. 

Задание 5. Конституция считается принятой, если за нее проголо-

совали (членов Конституционного Собрания): 

1. 2/3.  

2.  Более половины. 
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3.  Абсолютное большинство. 

4. 3/4. 

Задание 6. Конституция РФ вступила в силу: 

1. 12 декабря 1993 года.  

2. 25 декабря 1993 года. 

3. 17 декабря 1993 года.  

4. 1 января 1994 года. 

Задание 7. Какие из перечисленных субъектов не могут вносить 

предложения о поправках и пересмотре Конституции РФ? 

1.  Президент РФ.   

2.  Совет Федерации.   

3.  Государственная Дума. 

4.  Генеральный прокурор.     

5.  Правительство РФ. 

6.  Законодательные органы субъектов РФ.  

7.  Верховный Суд. 

8.  Группа депутатов Государственной Думы численностью ме-

нее одной пятой. 

9.  Конституционный Суд. 

10. Высший Арбитражный Суд. 

Задание 8. Какие из перечисленных решений может принять Кон-

ституционное Собрание? 

1.  Подтверждает неизменность Конституции РФ. 

2.  Поручает Федеральному Собранию разработать новый проект 

Конституции РФ. 

3.  Разрабатывает проект новой Конституции РФ. 

4.  Принимает новую Конституцию РФ. 

5.  Предлагает Президенту принять новую Конституцию РФ. 

6.  Выносит проект новой Конституции РФ на всенародное голо-

сование. 

Задание 9. При необходимости пересмотра глав 1,2,9 Конститу-

ции РФ какой орган задействован по Конституции РФ?: 

1.  Конституционное Собрание. 

2.  Федеральное Собрание. 

3.  Президент РФ. 

4.  Правительство РФ. 
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Задание 10. При пересмотре глав 1,2,9 какой орган призван либо 

подтвердить неизменность Конституции, либо разработать проект но-

вой Конституции РФ? 

1.  Конституционный Совет.   

2.  Совет Федерации и Государственная Дума. 

3.  Конституционное Собрание.   

4.  Федеральное Собрание и Президент РФ. 

5.  Конституционное совещание. 

Задание 11. Поправки к главам 3—8 Конституции РФ принима-

ются: 

1.  Федеральным Собранием (не менее 2/3 голосов депутатов    

Государственной Думы и не менее ¾ сенаторов РФ) с одобрения боль-

шинства субъектов РФ. 

2.   Конституционным Собранием. 

3.  2/3 голосов депутатов Государственной Думы и 3/4 голосов 

сенаторов РФ. 

4.  Федеральным Собранием (не менее 2/3 голосов депутатов Гос-

ударственной Думы и не менее 3/4 голосов сенаторов РФ) с одобрения 

органами законодательной власти не менее чем 2/ 3 субъектов РФ. 

5.  Президентом РФ при наличии заключения Конституционного 

Суда РФ и одобрения Федерального Собрания. 

Задание 12. Каким нормативным правовым актом вводится в дей-

ствие поправка к главам 3—8 Конституции РФ?  

1. Федеральным конституционным законом. 

2.  Актом референдума. 

3.  Федеральным законом. 

4.  Указом Президента РФ. 

5.  Постановлениями палат Федерального Собрания РФ. 

6.  Постановлением Конституционного Собрания РФ. 

7.  Законом РФ о поправке к Конституции РФ. 

Задание 13. Положения, каких глав Конституции не могут быть 

пересмотрены Федеральным Собранием?  

1. 3, 4, 8.    

2. 5, 6, 7.   

3.  1, 2, 9.   

4.  6, 7, 8.   

5.  4, 5, 7. 
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Тема 4. Конституционные основы общественного и государ-

ственного устройства 

Практическое занятие: 

«Конституционные основы общественного и государственного 

устройства» 

Цель: проанализировать существующий в России конституцион-

ный строй.  

План.  

1. Конституционное закрепление и сущность народовластия в 

России. Российский многонациональный народ - носитель суверени-

тета и единственный источник власти. Высшая форма народовластия - 

республика. Формы осуществления народовластия в России. 

2. Конституционный строй в Российской Федерации: понятие и 

основные элементы. Понятие основ конституционного строя. 

3. Конституционное закрепление государственного строя: Россия 

демократическое, федеративное, суверенное, правовое, социальное и 

светское государство. Республиканская форма правления. 

4. Приоритетное значение норм главы 1 Конституции РФ. Кон-

ституционные гарантии верховенства и гарантии стабильности основ 

конституционного строя в России. 

5. Понятие, содержание и конституционное закрепление россий-

ского государства. 

6. Республиканская форма правления: понятие, конституционное 

закрепление и сущность. 

7. Россия как федеративное государство: понятие, конституцион-

ное закрепление и основные элементы государственного устройства. 

Общественно-экономическая, политическая и этническая природа гос-

ударственного устройства России. 

8. Виды федераций: конституционные, договорные, конституци-

онно-договорные, их содержание и конституционно-правовое оформ-

ление. 

9. Россия - демократическое государство: сущность и содержание 

демократического политического режима. 

10. Конституционные принципы и методы управления государ-

ством и обществом, их конституционное закрепление. 
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11. Государство как совокупность политических, публичных гос-

ударственных органов. Легитимность и легальность органов государ-

ства как необходимое условие конституционного строя. 

12. Понятие органа государственной власти. Соотношение поня-

тий «орган государства» и «аппарат государственной власти». 

13. Система федеральных органов Российского государства: по-

нятие и структура, их место в системе разделения властей. Принцип 

единства системы органов государственной власти в Российской Феде-

рации. 

14. Принципы организации и функционирования органов госу-

дарственной власти России. 

15. Политическая система России: понятие и ее основные эле-

менты. Государство как политическая организация всех граждан, ме-

сто и роль государства в политической системе РФ. Политические пар-

тии и общественные объединения граждан: порядок создания и формы 

участия в управлении государством и обществом (возрастающая роль 

политических партий в политической системе России). 

16. Тенденции и пути развития российской государственности. 

17. Государственные символы Российской Федерации: столица 

России, государственный герб, государственный флаг, государствен-

ный гимн. 

Задание №1 

Проанализировать и уметь охарактеризовать следующие тер-

мины: федерация, публичная власть, референдум, свободные выборы, 

демонстрация, митинг, пикетирование, плебисцит.  

Задание №2 

Охарактеризуй формы демократии(прямая и косвенная). Конкре-

тизируйте положительные и отрицательные моменты их реализации.  

Задание №3 

Проанализируйте Федеральный конституционный закон от 

28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. от 30.12.2021)"О референдуме Российской 

Федерации" опубликован на Официальном интернет-портале правовой 

информации http://pravo.gov.ru. Определите какие вопросы выносятся 

и какие запрещено выносить на референдум РФ и референдум субъек-

тов РФ. 

 

 

 

http://pravo.gov.ru/
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Задание №4 

Расположите в правильном хронологическом порядке основные 

стадии референдума: 

● Назначение референдума; 

● Подведение итогов голосования; 

● Инициатива проведения референдума; 

● Исполнение решений референдума; 

● Агитация; 

● Организация голосования; 

● Ответственность за неисполнение решения референдума; 

● Голосование.  

Задача. В каких случаях граждане РФ могут самостоятельно ис-

пользовать государственные символы РФ? (государственный герб, гос-

ударственный гимн, государственный флаг). 

Тест. Тема 4. Конституционные основы общественного и гос-

ударственного строя.  

Цель. Охарактеризовать существующий в РФ государственный 

строй.  

План.   

1. Конституционное закрепление и сущность народовластия в 

России. Российский многонациональный народ - носитель суверени-

тета и единственный источник власти. Высшая форма народовластия - 

республика. Формы осуществления народовластия в России. 

2. Конституционный строй в Российской Федерации: понятие и 

основные элементы. Понятие основ конституционного строя. 

3. Конституционное закрепление государственного строя: Россия 

демократическое, федеративное, суверенное, правовое, социальное и 

светское государство. Республиканская форма правления. 

4. Приоритетное значение норм главы 1 Конституции РФ. Кон-

ституционные гарантии верховенства и гарантии стабильности основ 

конституционного строя в России. 

5. Понятие, содержание и конституционное закрепление россий-

ского государства. 

6. Республиканская форма правления: понятие, конституционное 

закрепление и сущность. 

7. Россия как федеративное государство: понятие, конституцион-

ное закрепление и основные элементы государственного устройства. 
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Общественно-экономическая, политическая и этническая природа гос-

ударственного устройства России. 

8. Виды федераций: конституционные, договорные, конституци-

онно-договорные, их содержание и конституционно-правовое оформ-

ление. 

9. Россия - демократическое государство: сущность и содержание 

демократического политического режима. 

10. Конституционные принципы и методы управления государ-

ством и обществом, их конституционное закрепление. 

11. Государство как совокупность политических, публичных гос-

ударственных органов. Легитимность и легальность органов государ-

ства как необходимое условие конституционного строя. 

12. Понятие органа государственной власти. Соотношение поня-

тий «орган государства» и «аппарат государственной власти». 

13. Система федеральных органов Российского государства: по-

нятие и структура, их место в системе разделения властей. Принцип 

единства системы органов государственной власти в Российской Феде-

рации. 

14. Принципы организации и функционирования органов госу-

дарственной власти России. 

15. Политическая система России: понятие и ее основные эле-

менты. Государство как политическая организация всех граждан, ме-

сто и роль государства в политической системе РФ. Политические пар-

тии и общественные объединения граждан: порядок создания и формы 

участия в управлении государством и обществом (возрастающая роль 

политических партий в политической системе России). 

16. Тенденции и пути развития российской государственности. 

17. Государственные символы Российской Федерации: столица 

России, государственный герб, государственный флаг, государствен-

ный гимн. 

Тест. Тема 4. Конституционные основы общественного и гос-

ударственного строя.  

Задание 1. Что из перечисленного не закреплено Конституцией 

РФ в качестве принципов конституционного строя? 

1.  Приоритет прав и свобод человека. 

2.  Верховенство права и закона. 

3. Федерализм. 
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4.  Многообразие форм экономической деятельности. 

5.  Однопартийность. 

6.  Разделение властей. 

7.  Республиканская форма правления. 

8.  Политический плюрализм. 

9.  Народовластие. 

Задание 2. Какие из названных признаков не выражают сути пра-

вового государства? 

1.  Принцип разделения властей.    

2.  Однопартийность.  

3.  Верховенство права и закона.    

4.  Свобода личности и ее незыблемость. 

5.  Закрепление государственной идеологии.  

6. Взаимная ответственность государства и личности. 

Задание 3. Носителем суверенитета в РФ является: 

1.  Президент РФ.   

2.  Федеральное Собрание.   

3.  Государственная Дума. 

4.  Многонациональный народ.    

5.  Российская Федерация. 

Задание 4. По Конституции в РФ закрепляется: 

1.  Президентская республика.   

2.  Монархия. 

3.  Парламентская республика.   

4.  Республиканская форма правления. 

5.  Неограниченная монархия. 

Задание 5. В соответствии с Конституцией РФ Россия — это гос-

ударство: 

1. Унитарное.    

2.  Правовое.   

3. Светское.   

4.  Социальное. 

5. Тоталитарное.  

6.  С республиканской формой правления.  

7. Федеративное. 

8.  Союзное.   

9.  Президентская республика.    
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10. Общенародное. 

Задание 6. Какие из форм непосредственной демократии закреп-

лены в части 3 статьи 3 главы I Конституции РФ? 

1.  Голосование при проведении выборов депутатов, Президента 

РФ. 

2.   Референдум. 

3. Обжалование действий органов государственной власти и 

должностных лиц. 

4.   Свободные выборы. 

5.  Участие в работе государственных органов и общественных 

организаций. 

6. Всенародное обсуждение наиболее важных вопросов государ-

ственной жизни. 

7.  Отзыв депутатов, губернаторов. 

Задание 7. Равноправными субъектами Российской Федерации 

являются: 

1.  Республики.   

2.  Губернии.   

3.  Области.   

4.  Провинции. 

5. Края.  

6. Районы.  

7.  Закрытые административно-территориальные образования. 

8.  Автономные округа, автономная область.   

9. Поселки. 

10.  Города федерального значения. 

Задание 8. Являются ли отчуждаемыми суверенные права 

народа?  

1. Да.    

2. Нет.    

3. Частично. 

Задание 9. Что составляет социальную основу России? 

1.  Дружба и сотрудничество всех наций и народностей. 

2.  Забота государства о достижении социальной однородности 

общества. 

3.  Создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-

бодное развитие человека. 
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4.  Равенство мужчин и женщин, граждан различных националь-

ностей. 

5.  Союз рабочих, крестьян и интеллигенции. 

Задание 10. Какие из приведенных черт не относятся к характе-

ристике России как социального государства? 

1.  Поддержание прожиточного минимума. 

2.  Обеспечение охраны труда и здоровья людей. 

3.  Установление системы государственных пенсий. 

4.  Обеспечение всеобщей занятости населения. 

5.  Обеспечение поддержки семьи, материнства. 

6.  Предоставление каждому бесплатного жилья. 

7.  Развитие системы социальных служб. 

8.  Отмена смертной казни. 

9.  Установление системы пособий. 

Задание 11. В качестве основы экономической системы России 

Конституция закрепляет: 

1.  Частную, государственную, кооперативную собственность. 

2.  Частную, государственную, муниципальную и иные формы 

собственности. 

3.   Государственную, личную, кооперативную собственность. 

4.   Государственную, муниципальную, личную собственность. 

5.   Частную, государственную, коллективную, колхозно-коопе-

ративную собственность. 

Задание 12. Какие экономические гарантии закреплены в Консти-

туции РФ? 

1.  Свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств. 

2.  Единство экономического пространства. 

3.  Планирование производства. 

4.  Создание дополнительных рабочих мест. 

5.   Поддержание конкуренции, свобода экономической деятель-

ности. 

6.  Все перечисленные гарантии. 

Задание 13. По Конституции РФ земля и другие природные ре-

сурсы: 

1.  Могут находиться в частной собственности. 

2.  Не могут находиться в частной собственности. 
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3.  Могут находиться в частной собственности, если это установ-

лено указом Президента. 

Задание 14. Что понимается под светским государством? 

1.   Государство, в котором религия и религиозные объединения 

оказывают влияние на государственное устройство и деятельность гос-

ударственных органов. 

2.  Государство, в котором религиозные объединения опосредо-

ванно влияют на деятельность государственных органов. 

3.  Государство, в котором религия, а также религиозные объеди-

нения, действующие   в нем, не оказывают никакого влияния на госу-

дарственное устройство, на деятельность государственных органов и 

их должностных лиц. 

4.  Государство, в котором религиозные объединения отделены 

от него. 

5.  Государство, в котором одна из религий установлена в каче-

стве обязательной. 

Задание 15. Российская   Федерация является светским государ-

ством, потому что в России: 

1.  Отрицается любая религия. 

2.  Никакая религия не может устанавливаться в качестве госу-

дарственной или обязательной. 

3.  Закрепляется государственная религия. 

4.  Признается равенство религиозных объединений, которые от-

делены от государства. 

Задание 16. Ограничивает ли Конституция РФ принцип «полити-

ческого плюрализма»?  

1. Да.   

2. Нет.    

3. Частично. 

Задание 17. Какие формы собственности в России признаются и 

равным образом защищаются? 

1.  Государственная.    

2. Социалистическая.   

3.  Муниципальная. 

4.   Колхозно-кооперативная.  

5. Частная.   

6. Коллективная. 
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Задание 18. Принцип разделения властей — это: 

1.  Разделение государственной власти на законодательную, ис-

полнительную и судебную. 

2.  Самостоятельность любого органа государства в реализации 

своих полномочий. 

3.  Возможность роспуска Государственной Думы и отрешение 

от должности Президента РФ. 

Задание 19. Государственную власть в Российской Федерации 

осуществляют: 

1.  Президент РФ, Государственная Дума, Правительство РФ, 

суды. 

2.  Президент РФ, Государственная Дума, суды, прокуратура. 

3.  Президент РФ, Государственная Дума, Совет Федерации, про-

куратура. 

4.  Президент РФ, Государственная Дума, Совет Федерации, пра-

вительство, суды. 

5.  Федеральное Собрание, Правительство РФ, суды, прокура-

тура. 

Задание 20. Как называется представительный и законодатель-

ный орган РФ? 

1.  Верховный Совет.   

2.  Государственная Дума. 

3.  Конституционное Собрание.  

4.  Федеральное Собрание. 

5.  Федеральный Совет. 

Задание 21. Как называется по Конституции РФ глава исполни-

тельной власти? 

1.  Премьер-министр.   

2. Президент.        

           3.  Председатель Правительства. 

4.  Глава Кабинета министров.    

5.  Председатель Совета Министров. 

Задание 22. Как называется высший орган исполнительной вла-

сти в РФ? 

1.  Совет Министров.  

2.  Кабинет министров.  

3.  Правительство. 
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Задание 23. Российский парламент состоит из двух палат: 

1.  Совет Союза.   

2.  Совет Федерации. 

3.  Совет субъектов. 

4.  Государственная Дума.  

5.  Совет Представителей.  

6. Сенат. 

7.  Совет Национальностей.   

8.  Конгресс. 

Задание 24. Какие из перечисленных органов не осуществляют по 

Конституции РФ судебную власть? 

1.  Верховный Суд РФ.   

2.  Высший Арбитражный Суд. 

3.  Прокуратура РФ.    

4.  Президент. 

5.  Товарищеский суд. 

6. Конституционный Суд. 

Задание 25. Кто осуществляет государственную власть в субъек-

тах Российской Федерации? 

1. Главы республик.   

2. Прокуратура субъектов РФ. 

3. Законодательные (представительные) органы субъектов РФ. 

4. Конституционные, уставные суды субъектов РФ. 

5. Суды РФ. 

6. Органы местного самоуправления городов республиканского, 

краевого, областного подчинения. 

Задание 26. Предметы ведения и полномочия органов государ-

ственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ 

могут быть разграничены на основе: 

1.  Конституции РФ.     

2.  Федеративного договора. 

3.  Постановления Правительства РФ.  

4.  Договора о разграничении предметов ведения и полномочий. 

5.  Распоряжения Президента РФ. 

Задание 27. Органы местного самоуправления: 

1.  Входят в единую систему органов государственной власти. 

2.  Не входят в единую систему органов государственной власти. 
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3.  Относятся к органам государственной власти субъектов РФ. 

Задание 28. Могут ли главе 1 Конституции РФ противоречить 

другие положения Основного Закона? 

1. Могут. 

2.  Не могут. 

3.  Могут, если об этом в других положениях Конституции име-

ется оговорка. 

4.  Только в исключительных случаях, после вступления в силу 

поправок к Конституции. 

Задание 29. Референдум в Российской Федерации проводится по 

инициативе:  

1.  Граждан, Президента, Конституционного Собрания. 

2.  1 млн граждан, Федерального Собрания, Президента. 

3.  2 млн граждан, Федерального Собрания, Конституционного 

Собрания. 

4.  2 млн граждан, Конституционного Собрания. 

5.  Не менее 2/3 законодательных органов субъектов РФ. 

Задание 30. Для проведения референдума в РФ необходимо со-

брать подписей граждан: 

1. 3 млн.   

2. 5 млн.  

3.  1 млн. 

4.  Не менее 10% от общего числа граждан, имеющих право на 

участие в референдуме РФ. 

5. 2 млн. 

Задание 31. На референдуме по принятию Конституции РФ 

должно принять участие (от общего числа избирателей: 

1.  Не менее 25%.  2.  Более 25%.

  

3.  Не менее 50%.  4.  Более 50%. 

5.  Не менее 75%. 

Задание 32. Решение, принятое на референдуме, может быть из-

менено: 

1.  Путем принятия решения на новом референдуме РФ. 

2.  Постановлением Конституционного Суда РФ. 

3.  В отдельных случаях, предусмотренных Федеральным консти-

туционным законом о чрезвычайном положении. 
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4.  В условиях военного положения в России. 

Задание 33. Референдум Российской Федерации не может прово-

диться: 

1.  В условиях военного положения, введенного на всей террито-

рии России. 

2.  В условиях чрезвычайного положения, введенного на всей тер-

ритории России. 

3.  В условиях чрезвычайного положения, введенного на части 

территории России. 

4.  В течение 3 месяцев после отмены военного или чрезвычай-

ного положения. 

5.  В течение 30 дней после отмены военного или чрезвычайного 

положения. 

Задание 34. В течение, какого срока не может проводиться по-

вторный референдум РФ с аналогичной по смыслу формулировкой во-

проса? 

1. В течение 3 лет.  

2. В течение года. 

3. В течение 2 лет.  

4. В течение 6 месяцев. 

Задание 35. Инициативная группа для сбора подписей в под-

держку инициативы о проведении референдума Российской Федера-

ции образуется в количестве: 

1.  10 человек. 

2. 25 человек. 

3.  Не менее 50 человек. 

4.  Не менее 100 человек. 

5.  Не менее 250 человек. 

6.  Не менее 500 человек. 

7.  Не менее 0,1% граждан, имеющих право участвовать в рефе-

рендуме. 

 

Тема 5. Правовой статус человека и гражданина в РФ. Основ-

ные конституционные обязанности граждан. 

Практическое занятие: 

«Правовой статус человека и гражданина в РФ. Основные кон-

ституционные обязанности граждан.» 



165 

Цель: проанализировать правовой статус человека и гражданина 

в РФ, исследовать классификацию конституционных прав и свобод( 

личные, политические, социально-экономические и культурные).  

План.  

1. Сущность прав человека и гражданина. Понятие конституци-

онно-правового статуса человека и гражданина: содержание понятий 

«права личности», «свободы человека и гражданина». Принципы и 

структура конституционно-правового статуса человека и гражданина. 

Правовая природа конституционных прав, свобод и обязанностей. 

2. Классификация конституционных прав, свобод и обязанно-

стей, критерии, лежащие в их основе. Три поколения основных прав и 

свобод. Личные права и свободы: понятие, виды и их содержание. 

Сущность и значение базовых (первичных) прав человека: права на 

жизнь, достоинство личности, свободу и личную неприкосновенность, 

неприкосновенность жилища, свободу передвижений, свободу мысли 

и слова, свободу печати и информации, свободу пользования родным 

языком, на тайну переписки, телефонных и других переговоров и со-

общений. 

3. Политические права и свободы граждан: понятия, виды и их 

содержание. Содержание политических прав и свобод: свобода массо-

вой информации и запрет цензуры, право на общественное и полити-

ческое объединение граждан, право на собрания, митинги, демонстра-

ции, шествия и пикетирования. Право на участие граждан в управле-

нии делами государства и общества, право на равный доступ к государ-

ственной службе, право на участие в правосудии, право на обращение 

как лично, так и коллективно в государственные органы, органы мест-

ного самоуправления и к должностным лицам. 

4. Экономические права, их виды и содержание. Содержание и 

виды социальных прав. Содержание и виды культурных прав и свобод. 

Конституционно-правовые основания ограничения прав и свобод че-

ловека и гражданина. Конституционные гарантии прав и свобод в усло-

виях действия режима чрезвычайного положения и военного времени. 

5. Соотношение конституционного статуса человека и гражда-

нина. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев, 

иностранцев и лиц без гражданства. 
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6. Взаимосвязь прав, свобод и обязанностей человека и гражда-

нина. Конституционные обязанности человека и гражданина. Юриди-

ческая ответственность должностных лиц за нарушение прав человека. 

7. Закрепление в Конституции позиции государства по охране 

здоровья граждан, популяризации здорового образа жизни, физиче-

ской культуры и спорта. Федеральные программы охраны и укрепле-

ния здоровья населения. 

Задание №1 

Схематично составьте классификацию конституционных прав и 

свобод. Приведите конкретные статьи Конституции РФ 1993 года, за-

крепляющие личные, политические, социально-экономические и куль-

турные (по 5 примеров).  

Задание №2 

В последнее время в научной литературе возникают дискуссии об 

отмене смертной казни. Данная проблема не только правовая, но и мо-

рально-психологическая, этическая. В данный момент на смертную 

казнь наложен мораторий, то есть как вид уголовного наказания она не 

применяется в России. С одной стороны, если мы вспомним пример 

Чикатило, то очень много погибло не виновных, пока не был привлечен 

к ответственности реальный преступник. С другой стороны, можно по-

нять родственников, близких потерпевших, которые считают, что та-

кие преступники не имеют право на дальнейшее существование после 

того, что они совершили.  

Выскажите свое мнение по данной проблеме. Считаете ли вы воз-

можным применение смертной казни как вида уголовного наказания за 

особо тяжкие преступления в РФ?  

Задача 1. Гражданка Российской Федерации Иванова требует от 

органов государственной власти предоставить ей право получить выс-

шее техническое образование на бесплатной основе, ибо, как она ука-

зывает, данное положение закреплено в Конституции России и иных 

нормативных правовых актах. Правомерны ли действия Ивановой, 

дайте правовую характеристику. 

Задача 2. Петров совершил преступление, которое может быть 

рассмотрено с участием суда присяжных заседателей. Он обратился в 

2018 году во Владимирский областной суд с ходатайством о рассмот-

рении его дела судом присяжных заседателей. В удовлетворении хода-

тайства ему было отказано на том основании, что данный суд не входит 
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в число тех, где введён суд присяжных заседателей. Правомерно ли ре-

шение суда, дайте правовую характеристику? 

Тест. Тема 5. Правовой статус человека и гражданина в РФ. 

Основные конституционные обязанности в РФ. 

Задание 1. Декларация прав и свобод человека и гражданина 

была принята в России:  

1.В 1918 году.  

2. В 1948 году.  

3.  В 1978 году.  

4. В 1990 году. 

5. В 1991 году.  

6. В 1992 году.  

7. В 1993 году. 

Задание 2. Гражданин РФ в полном объеме может осуществлять 

свои права и обязанности с (лет):  

1. 14.    

2.16.    

3.18.  

4.21. 

5. 25. 

Задание 3. Какие из перечисленных прав и свобод не могут быть 

отнесены к личным? 

1.  Право на свободу и личную неприкосновенность. 

2.  Право на пользование родным языком. 

3.  Право на жилище. 

4.  Право на образование. 

5.  Свобода совести, вероисповедания. 

6.  Право на манифестации. 

7.  Право на жизнь. 

8.  Право на неприкосновенность жилища. 

9.  Право на отдых. 

10.  Право участвовать в отправлении правосудия. 

Задание 4. Какие из перечисленных прав и свобод не относятся к 

социально-экономическим? 

1.  На частную собственность. 

2.  На свободное использование своих способностей к труду. 

3.  На отдых. 
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4.  На жилище. 

5.  На получение и распространение информации законным спо-

собом. 

6.  На охрану здоровья. 

7.  На защиту чести   и доброго имени. 

8.  Свобода творчества. 

9.  Свобода преподавания. 

10.  Право на доступ к культурным ценностям. 

Задание 5. Что из перечисленного не относится к гарантиям реа-

лизации свободы вероисповедания? 

1.  Равноправие всех граждан. 

2.  Отделение религиозных и атеистических объединений от гос-

ударства. 

3.  Обязанность придерживаться какой-либо религии. 

4.  Школа отделена от церкви. 

5.  Равенство всех объединений перед законом. 

Задание 6. В Российской Федерации помилование осуществляет: 

1.  Государственная Дума. 

2.  Совет Федерации. 

3.  Уполномоченный по правам человека в РФ. 

4.  Президент РФ. 

5.  Комиссия по помилованию при Президенте РФ. 

Задание 7. Основная (конституционная) обязанность лица — это: 

1.  Закрепленная в Конституции обязанность. 

2.  Закрепленная в Конституции мера достигнутого поведения. 

3.  Закрепленная в Конституции мера необходимого поведения 

лица. 

4.  Закрепленная в Конституции мера должного поведения лица. 

5.  Закрепленная в Конституции мера разумного поведения лица. 

Задание 8. В соответствии с Конституцией РФ граждане РФ обя-

заны: 

1.  Соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы. 

2.  Принимать участие в избирательных кампаниях. 

3.  Платить законно установленные налоги и сборы. 

4.  Создавать семью. 

5. Трудиться. 

6.  Указывать свою национальную принадлежность. 
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7.  Защищать Отечество. 

8.  Сохранять природу и окружающую среду. 

Задание 9. Какое из следующих утверждений является более пра-

вильным? 

1.  Права и свободы гражданина не могут быть ограничены. 

2.  Права и свободы гражданина могут быть ограничены только 

Конституцией РФ. 

3.  Права и свободы гражданина могут быть ограничены ча-

стично. 

4.  Права и свободы гражданина могут быть ограничены феде-

ральным законом в случаях, предусмотренных Конституцией РФ. 

5.  Права и свободы могут быть ограничены   в соответствии с 

указом Президента РФ. 

Задание 10. Какие органы государственной власти (должностные 

лица) принимают решение о введении военного положения на терри-

тории Российской Федерации? 

1.  Президент РФ. 

2.  Председатель Правительства РФ. 

3.  Конституционный Суд РФ. 

4.  Государственная Дума. 

5.  Совет Федерации. 

6.  Правительство РФ. 

7.  Совет Безопасности РФ. 

Задание 11. Правовой основой режима чрезвычайного положе-

ния по Конституции РФ является: 

1.  Федеральный закон. 

2.  Федеральный конституционный закон. 

3. Акт референдума. 

4.  Постановление Государственной Думы. 

5.  Указ Президента РФ. 

6.  Решение Совета Безопасности. 

7.  Постановление Правительства. 

Задание 12. Чрезвычайное положение на части территории Рос-

сии может быть введено на срок (дней):  

1.30.   

2.60.   

3.45.    
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4.90.    

5. 15. 

Задание 13. Какой орган государственной власти предоставляет 

политическое убежище в РФ? 

1.  Министерство иностранных дел. 

2.  Президент РФ. 

3.  Государственная Дума. 

4.  Министерство внутренних дел. 

5.  Правительство РФ. 

Задание 14. Какие сведения не подлежат отнесению к государ-

ственной тайне и засекречиванию? 

1.  О планах строительства Вооруженных Сил РФ. 

2.  Сведения в области разведывательной и оперативно-розыск-

ной деятельности. 

3.  О чрезвычайных происшествиях, угрожающих безопасности и 

здоровью граждан. 

4.  О привилегиях, компенсациях и льготах, предоставляемых 

гражданам, должностным лицам. 

5.  О размерах золотого запаса и государственных валютных ре-

зервах России. 

6.  О расходах федерального бюджета, связанных с обеспечением 

обороны, безопасности государства и правоохранительной деятельно-

сти. 

7.  О состоянии здоровья высших должностных лиц России. 

Задание 15. На какой срок в Российской Федерации лицо призна-

ется беженцем? 

1. До 1 года. 

2. До 3 лет. 

3. До 5 лет. 

4.  Предельный срок законом не установлен. 

Задание 16. В течение, какого срока гражданин РФ, изменивший 

место жительства, обязан со дня прибытия на новое место жительства 

обратиться к должностному лицу, ответственному за регистрацию, с 

заявлением о регистрации? 

1. В течение 3 дней. 

2.  Не позднее 5 дней. 

3.  Не позднее 7 дней. 
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4.  В течение 10 дней. 

5. В течение 2 недель. 

Задание 17. В течение какого срока вышестоящий в порядке под-

чиненности орган обязан рассмотреть жалобу гражданина РФ на дей-

ствия (решения) нижестоящего в порядке подчиненности органа, нару-

шающего его права и свободы? 

1. В течение 2 недель.   

2.  В течение 10 дней. 

3.  В месячный срок.    

4.  В 2-месячный срок. 

5.  В 3-месячный срок. 

6. В течении 30 дней.   

Задание 18. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: 

1.  Назначается на должность и освобождается от должности Со-

ветом Федерации. 

2.  Назначается на должность Президентом РФ. 

3.  Назначается на должность и освобождается от должности Гос-

ударственной Думой. 

4.  На эту должность назначается гражданин РФ не моложе 40 лет, 

имеющий познания в области прав человека, опыт их защиты. 

5.  На эту должность назначается гражданин РФ не моложе 35 лет, 

постоянно проживающий на территории РФ, ему запрещено открывать 

и иметь счета(вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-

сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

России, имеющий познания в области прав человека, опыт их защиты. 

6.  Назначается на должность сроком на 5 лет. 

7.  Назначается на должность сроком на 4 года. 

8.  Может заниматься политической деятельностью. 

9.   Может находиться на государственной службе и заниматься 

преподавательской деятельностью. 

10.  Одно и то же лицо может быть назначено на эту должность 

только один раз. 

Задание 19. Каким количеством голосов в Государственной Думе 

включается в список для тайного голосования каждая кандидатура на 

должность Уполномоченного по правам человека РФ? 

1.  Большинством голосов от общего числа депутатов. 
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2.  Двумя третями голосов от общего числа депутатов. 

3.  Тремя четвертями голосов от общего числа депутатов. 

4. Тремя пятыми голосов от общего числа депутатов. 

Задание 20. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации назначается на должность, освобождается от должности 

Государственной Думой: 

1.  Большинством голосов от общего числа депутатов тайным го-

лосованием. 

2.  Большинством голосов от общего числа депутатов открытым 

голосованием. 

3.  Двумя третями голосов от общего числа депутатов тайным го-

лосованием. 

4.  Двумя третями голосов от общего числа депутатов открытым 

голосованием. 

5.  Порядок голосования определяется депутатами непосред-

ственно на заседании Государственной Думы. 

Задание 21. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации досрочно освобождается от должности в случаях: 

1.  Если занимается преподавательской, научной, либо иной твор-

ческой деятельностью. 

2.  Возбуждения в отношении него уголовного дела. 

3.  Привлечения его в качестве обвиняемого по уголовному делу. 

4.  Вступления в законную силу обвинительного приговора суда 

в отношении него. 

5.  Его неспособности по состоянию здоровья или по иным при-

чинам в течение длительного времени (не менее 4 месяцев подряд) ис-

полнять свои обязанности. 

6.  Подачи им заявления о сложении полномочий. 

7.  Приобретения им гражданства иностранного государства. 

Задание   22. Вправе ли Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации рассматривать жалобы на решения палат Феде-

рального Собрания и законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации? 

1. Да.   

2. Нет.  

3.  Только по представлению соответствующего прокурора. 
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4.  Если правовые акты, принятые этими органами, противоречат 

Конституции РФ. 

Задание 23. В течение какого срока должна быть подана жалоба 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации со дня 

нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю 

стало известно об их нарушении? 

1.  Не позднее истечения 6 месяцев. 

2.  Не позднее истечения 1 года. 

3.  Не позднее истечения 3 лет. 

4.  Срок не ограничен. 

Задание 24. Подлежат ли просмотру жалобы, адресованные 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации ли-

цами, находящимися в местах принудительного содержания? 

1.  Подлежат во всех случаях. 

2.  Не подлежат. 

3.  Подлежат в случаях, предусмотренных законодательством. 

4.  Подлежат только с согласия заявителя. 

 

 

Тема 6. Гражданство в РФ.  

Цель-проанализировать понятие и принципы гражданства, ис-

следовать основания приобретения и прекращения гражданства РФ, 

изучить правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

План.  

1. Понятие и юридическое закрепление гражданства РФ. Прин-

ципы российского гражданства. Право на гражданство - международ-

ный и государственный аспект конституционно-правового закрепле-

ния и регулирования. 

2. Приобретение гражданства РФ: правовые основания и порядок 

приобретения. По рождению (право «почвы» и «крови»), в результате 

приема (натурализация), восстановления, путем выбора (оптация). 

Прекращение гражданства РФ: правовые основания выхода из граж-

данства - по ходатайству, в порядке выбора (оптация) гражданства, в 

связи с отменой решения о приеме в гражданство, иные основания 

утраты гражданства, предусмотренные законом. 

3. Гражданство детей при изменении гражданства родителей, 

опекунов и попечителей. 
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4. Государственные органы, принимающие участие и разреша-

ющие вопросы гражданства РФ. Полномочия Президента РФ, Комис-

сии при Президенте РФ по вопросам гражданства, органов МВД РФ 

и МИД РФ.  

Задача 1. В паспорт гражданина Российской Федерации не могут 

вноситься отметки: а) о регистрации гражданина по месту жительства 

и снятии его с регистрационного учета; б) об отношении к воинской 

обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста; в) о регистрации 

и расторжении брака; г) о детях, не достигших 14-летнего возраста; д) 

о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Феде-

рации; е) о выдаче основных документов, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федера-

ции; ж) о группе крови и резус-факторе; з) об идентификационном но-

мере налогоплательщика; и) о номере социального страхования; к) о 

судимостях; л) о полученной специальности и номере диплома о выс-

шем образовании. 

Задача 2. Какие органы в соответствии с законодательством РФ 

могут вносить отметки в паспорт гражданина РФ: а) органы регистра-

ционного учета; б) военные комиссариаты; в) министерство иностран-

ных дел; г) органы записи актов гражданского состояния; д) учрежде-

ния здравоохранения; е) органы социального обеспечения; ж) учрежде-

ния исполнения наказаний; з) дипломатические и консульские учре-

ждения; и) органы внутренних дел. 

Задача 3. Г. является бипатридом (гражданство двух государств) – 

России и Таджикистана. Осенью 2020 года он получил повестку, обя-

зывающую его явиться в военный комиссариат для службы в Вооружён-

ных силах России. Весной 2021 года он получил аналогичное требова-

ние от государства Таджикистан. Как поступить Г. в данном случае? 

Задача 4. Гражданин ФРГ обратился в дипломатическое предста-

вительство России в ФРГ с заявлением о выдаче ему визы на въезд в 

Российскую Федерацию для занятия трудовой деятельностью (он явля-

ется сотрудником консульства ФРГ в России). Однако, данному граж-

данину отказали, ибо заявили, что необходимо предоставить помимо 

прочих документов также и разрешение Управления по вопросам ми-

грации Управления МВД РФ. Охарактеризуйте данную ситуацию с 

правовой точки зрения.   
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Тест. Тема 6. Гражданство в Российской Федерации. 

Задание 1. Какое понятие «гражданства» является более полным? 

1.  Правовая связь лица с государством, в силу которой возникают 

права и обязанности. 

2.  Правовая связь лица с государством, в силу которой государ-

ство распространяет на лицо свой суверенитет. 

3.  Правовая связь лица с государством, характеризующаяся 

устойчивым характером и влекущая возникновение взаимных прав и 

обязанностей. 

Задание 2. Гражданство РФ является равным: 

1.  Для всех граждан, независимо от основания приобретения 

гражданства. 

2.  Для всех граждан, достигших определенного возраста. 

3.  Для всех граждан, приобретших гражданство по рождению. 

Задание 3. Какие из перечисленных принципов являются принци-

пами гражданства РФ? 

1.  Равное гражданство. 

2.  Единое гражданство. 

3.  Допустимость лишения гражданства РФ. 

4.  Восстановление гражданства. 

5.  Допустимость выдачи граждан РФ иностранному государству 

в соответствии с международным договором. 

6.  Допустимость двойного гражданства. 

Задание 4. Как соотносятся понятия «двойное гражданство» и 

«второе гражданство»? 

1.  Это одинаковые понятия. 

2.  Между ними имеется различие. 

Свой выбор обоснуйте письменно. 
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Задание 5. В каком случае допускается лишение гражданства РФ? 

1.  За действия, порочащие высокое звание гражданина РФ. 

2.  Не допускается. 

3.  За действия, наносящие ущерб интересам и безопасности РФ. 

4.  По усмотрению Президента РФ и Комиссии по вопросам граж-

данства РФ. 

5.  Если лицо лишено свободы за особо тяжкое преступление. 

6.   Если лицо вступило в брак с иностранным гражданином и вы-

ехало на постоянное место жительства за границу. 

7.  Если лицо при приобретении гражданства РФ предоставило 

заведомо ложные сведения и фальшивые документы. 

Задание 6. Обычным условием приема иностранных граждан в 

гражданство России является постоянное проживание на территории РФ: 

1. 3 года.   

2. 5 лет.   

3.  7 лет. 

4.  2 года непрерывного проживания.  

5.  3 года непрерывного проживания. 

Задание 7. Срок проживания на территории России считается не-

прерывным, если лицо выезжало за пределы Российской Федерации: 

1.  В связи с деловой поездкой на 2 месяца. 

2.  Для учебы или лечения не более чем на 3 месяца. 

3.  Для лечения не более чем на полгода. 

4.  Для учебы или лечения не более чем на 6 месяцев. 

5.  По различным обстоятельствам не более чем на 3 месяца. 

Задание 8. Отклоняются ходатайства о приеме в гражданство Рос-

сийской Федерации лиц, которые: 

1.  Выступают за насильственное изменение конституционного 

строя РФ. 

2.  Не заполнили декларацию о доходах. 

3.  Ранее судимые. 

4.  Состоят в партиях и других организациях, деятельность кото-

рых несовместима с конституционными принципами Российской Фе-

дерации. 

5.  Являются беженцами. 

6.  Осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы. 

7.  Осуждены к лишению свободы условно. 



177 

8.  Не перечислили в государственный бюджет денежную сумму 

в размере 50 минимальных размеров оплаты труда. 

Задание 9. Выход из гражданства не допускается в отношении 

лица, которое: 

1.  Получило политическое убежище в России. 

2.  Получило повестку о призыве на срочную военную службу. 

3.  Задержано по подозрению в совершении преступления. 

4.  Привлечено в качестве обвиняемого по уголовному делу. 

5.  Обладает редкой профессией. 

6. Имеет невыполненные обязательства перед РФ.  

Задание 10. Решение о приеме в гражданство РФ отменяется в от-

ношении лица, которое: 

1.  Совершило особо тяжкое преступление   на территории Рос-

сии. 

2.  Призывает к насильственному изменению конституционного 

строя России. 

3.  Не утратило прежнего гражданства иностранного государства. 

4.  Приобрело гражданство РФ на основании заведомо ложных 

сведений и фальшивых документов. 

Задание 11. В течение какого срока возможна отмена решения о 

приеме в гражданство Российской Федерации: 

1.  В течение 1 года после приема. 

2.  В течение 3 лет после приема. 

3.  В течение 5 лет после приема. 

4.  В течение 7 лет после приема. 

5.  Срок не ограничен. 

Задание 12. Какие из положений являются верными? 

1.  Гражданство детей в возрасте до 12 лет следует гражданству 

родителей. 

2.  Гражданство детей в возрасте до 14 лет следует гражданству 

родителей. 

3.  Гражданство детей в возрасте до 16 лет следует гражданству 

родителей. 

4.  Гражданство детей в возрасте от 12 до 16 лет изменяется, при 

наличии их согласия. 

5.  Гражданство детей в возрасте от 14 до 16 лет изменяется, при 

наличии их согласия. 
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6.  Гражданство детей в возрасте от 14 до 18 лет изменятся, при 

наличии их согласия. 

7.  Гражданство детей изменяется при изменении гражданства ро-

дителей, лишенных родительских прав. 

Задание 13. Государственными органами, ведающими делами о 

гражданстве Российской Федерации, являются: 

1.  Президент РФ. 

2.  Совет Федерации. 

3.  Комиссия по вопросам гражданства при Президенте РФ. 

4.  Федеральная миграционная служба РФ. 

5.  Министерство внутренних дел РФ. 

6.  Служба внешней разведки. 

7.  Министерство иностранных дел РФ. 

8.  Председатель Правительства РФ. 

9. Управление по вопросам миграции Управления МВД РФ в со-

ответствующем субъекте РФ. 

Задание 14. Сроки рассмотрения заявлений по вопросам граждан-

ства не должны превышать: 

1.  Заявлений — 3 месяца. 

2.  Заявлений — 6 месяцев. 

3.  Заявлений — 9 месяцев. 

 

Задание 15. В течение, какого срока могут быть обжалованы в 

суде решения полномочного органа об отказе в регистрации приобре-

тения или прекращения гражданства Российской Федерации? 

1.  В течение 2 недель. 

2. В месячный срок. 

3. В 2-месячный срок. 

4.  В течение 3 месяцев. 

5. В течение 6 месяцев. 

6. В течении 30 дней. 

 Тема 7. Российский федерализм (содержание и правовое за-

крепление).  

Цель- охарактеризовать понятие и принципы российского феде-

рализма, проанализировать конституционно-правовой статус субъек-

тов РФ. 
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План.  

1. Конституционно-правовая природа российского федерализма. 

Территория и состав российского федеративного государства. 

2. Принципы российского федерализма, их содержание и консти-

туционное закрепление. 

3. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

Предметы ведения Российской Федерации. Предметы совместного ве-

дения Российской Федерации и субъектов РФ. 

4. Федеративный договор от 31 марта 1992 года и договоры 

между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти 

субъектов РФ, их соотношение с Конституцией Российской Федера-

ции. 

5. Правовой статус национальных меньшинств и коренных мало-

численных народов РФ. 

6. Понятия и принципы административно-территориального 

устройства России. Социально-экономические, географические, демо-

графические, историко-национальные начала устройства РФ. 

7. Конституционно-правовой статус субъектов РФ, конституци-

онно-правовое закрепление правового положения субъектов РФ. Прин-

цип равноправия субъектов РФ во взаимоотношениях между собой и 

взаимоотношениях с органами государственной власти федерации. Об-

щее и особенное в правовом статусе субъектов РФ. Административно-

территориальное деление в субъектах РФ. 

Конституционно-правовой статус республики в составе Россий-

ской Федерации. Республика в составе России как национально-госу-

дарственное образование. 

8. Конституционно-правовой статус края, области в составе Рос-

сии. Их признаки как территориально-государственного образования. 

9. Конституционно-правовой статус городов федерального значе-

ния Москвы и Санкт-Петербурга, Севастополя. Особенности их право-

вого положения. 

10. Автономия в России. Историко-национальный аспект созда-

ния автономий в Российской Федерации. Особенности правового по-

ложения автономной области и автономных округов. 
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11. Принципы субъектов российского государства. Единство и 

целостность территории Российской Федерации как конституционная 

гарантия стабильности конституционного строя государства. 

Задание №1 

Каким образом разрешаются противоречия между федеральным 

законом и законом или иным нормативно-правовым актом субъекта 

РФ? 

Задание №2 

По какому принципу образована Российская Федерация: нацио-

нальному, территориальному, смешанному? Проаргументируйте свой 

ответ. 

Россия – асимметричная или симметричная федерация? Обос-

нуйте свой ответ.  

Задача 1. Республика Тыва в целях реализации внешнеэкономи-

ческого соглашения, заключенного с исполнительными органами вла-

сти Баварии (ФРГ), открыла дипломатическое представительство на 

этой территории. На территории Тывы также было открыто диплома-

тическое представительство Баварии. Органы ФСБ России на террито-

рии, где расположено данное представительство, произвели обыск и 

задержали руководство этого представительства. Охарактеризуйте си-

туацию с правовой точки зрения: правомерны ли действия сотрудни-

ков ФСБ. 

Задача 2. В ст. 1 Конституции Республики Дагестан указано, что: 

«Дагестан есть единое демократическое правовое государство в со-

ставе Российской Федерации, выражающее волю и интересы всего 

многонационального народа Дагестана»; в ст. 1 Республики Тыва запи-

сано, что: «Тува есть демократическое правовое государство в составе 

Российской Федерации, имеет свою Конституцию и законодатель-

ство». Прокомментируйте данные положения на предмет соответствия 

Конституции России. В случае их противоречия опишите порядок их 

приведения в соответствие с Конституцией Российской Федерации. 

 

Тест.  Тема 7. Российский федерализм (содержание и правовое 

закрепление). 

Задание 1. Какие субъекты входят в состав Российской Федера-

ции? 

1. 48 областей. 
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2.  22 республики. 

3.  9 краев. 

4.  3 города федерального значения. 

5.  24 республики. 

6.  Четыре автономных округа. 

7.  6 краев. 

8.  Одна автономная область. 

9.  10 автономных округов. 

10. 46 областей. 

Задание 2. Российская Федерация является: 

1.  Договорной федерацией. 

2.  Конституционной федерацией. 

3.  Конституционно-договорной федерацией. 

Задание 3. В случае, если положения Федеративного Договора от 

31 марта 1992 года не соответствуют положениям Конституции РФ, то: 

1.  Применяются положения Федеративного Договора. 

2.  Действуют положения Конституции РФ. 

3.  Положения Федеративного Договора действуют в части, не 

противоречащей Конституции РФ. 

4.  Действуют внутригосударственные договоры о разграничении 

предметов ведения и полномочий. 

Задание 4. Статус субъекта РФ может быть изменен: 

1. Федеральным конституционным законом, принятым Феде-

ральным Собранием РФ. 

2.  По взаимному согласию Российской Федерации и субъекта в 

соответствии с федеральным конституционным законом. 

3.  В соответствии с указом Президента РФ. 

4.  Самим субъектом РФ путем принятия соответствующего за-

кона. 

5.  В соответствии с федеральным конституционным законом с 

согласия не менее 2/3 субъектов Российской Федерации. 

Задание 5. Между субъектами Российской Федерации границы 

могут быть изменены: 

1.  С согласия большинства субъектов РФ. 

2.  В соответствии с постановлением Совета Федерации. 

3.  С взаимного согласия субъектов РФ и последующего утвер-

ждения Советом Федерации. 
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4.  С взаимного согласия субъектов РФ и последующего утвер-

ждения Президентом РФ. 

Задание 6. Какие из субъектов РФ входят в состав другого субъ-

екта РФ? 

1. Края. 

2. Области. 

3.  Города федерального значения. 

4.  Автономные округа. 

5.  Автономная область и автономные округа.  

6. Правильный ответ отсутствует. 

Задание 7. Кем решаются вопросы изменения границ между 

субъектами Российской Федерации? 

1.  Президентом РФ. 

2.  Российской Федерацией. 

3.  Каждым субъектом в отдельности. 

4.  Субъектами РФ с их взаимного согласия. 

5.  Советом Федерации по требованию соответствующего субъ-

екта РФ. 

Задание 8. Каково отношение Российской Федерации к государ-

ственному языку? 

1.  Закрепляет государственный язык, разрешая всем субъектам 

РФ устанавливать и свои государственные языки. 

2.  Закрепляет государственный язык, разрешая республикам в 

составе РФ устанавливать свои государственные языки. 

3.  Не закрепляет. 

4.  Закрепляет государственный язык, разрешая республикам, ав-

тономным округам и автономной области устанавливать свои государ-

ственные языки. 

Задание 9. О каком субъекте Российской Федерации может быть 

принят федеральный закон? 

1.  Республике. 

2. Крае. 

3. Области. 

4.  Автономной области. 

5.  Автономном округе. 

6.  Городе федерального значения. 
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Задание 10. Конституция РФ в качестве субъектов Российской 

Федерации закрепляет: 

1.  Автономные и территориальные образования. 

2.Национально-государственные и территориально-государ-

ственные образования. 

3.  Государственно-территориальные образования. 

4.  Республики и автономные образования. 

Задание 11. Что из перечисленного является по Конституции РФ 

субъектом Федерации? 

1.  Республики. 

2.  Поселки. 

3.  Автономная область. 

4.  Автономный округ. 

5.  Город. 

6.  Край. 

7. г. Москва. 

8.  г. Севастополь.  

9. Область. 

10.  Район. 

11. г. Санкт-Петербург. 

Задание 12. Могут ли федеральные законы противоречить феде-

ральным конституционным законам?  

1.Да. 

2. Нет. 

3.  Да, если принятый федеральный конституционный закон не 

упоминается в тексте Конституции РФ. 

4.  Да, если принятый федеральный закон упоминается в тексте 

Конституции РФ. 

5.  Да, если федеральный закон принят по вопросам, относящимся 

к ведению Российской Федерации. 

Задание 13. Допускается ли в Российской Федерации введение и 

эмиссия (кроме рубля) других денег? 

1. Допускается. 

2.  Не допускается. 

3.  Допускается в исключительных случаях в соответствии с меж-

дународным договором. 
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4.  Допускается, если это будет способствовать развитию эконо-

мики в России. 

Задание 14. Каким органом осуществляется денежная эмиссия в 

Российской Федерации? 

1.  Счетной палатой РФ. 

2.  Советом Федерации. 

3.  Центральным Банком РФ. 

4.  Сбербанком РФ. 

5.  Министерством финансов РФ. 

6.  Монетным двором. 

Задание 15. По Конституции РФ субъекты Федерации: 

1.  Могут выйти из состава Федерации. 

2.  Могут выйти из состава Федерации, предупредив об этом за 1 

год Совет Федерации. 

3.  Могут выйти из состава Федерации, предупредив об этом Пре-

зидента РФ. 

4.  Могут выйти из состава Федерации, при наличии соответству-

ющего закона. 

5.  Не могут выйти из состава Федерации. 

Задание 16. В случае противоречия между федеральным законом 

и законом субъекта РФ действует: 

1. Закон субъекта РФ. 

2. Федеральный закон. 

3. В зависимости от предмета ведения, в пределах которого издан 

тот или иной закон, действует федеральный закон или закон субъекта РФ. 

4. Указ Президента РФ. 

Задание 17. Какие из указанных форм не относятся к формам гос-

ударственного устройства? 

1.  Унитарное государство. 

2.  Конфедерация. 

3. Федерация. 

4.  Содружество Независимых Государств. 

Тема 8. Россия как член международных сообществ.  

Цель-исследовать роль России в международных сообществах. 

План.  

1. Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 

июня 1990 года. 
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2. Беловежское соглашение (декабрь 1991 года) о прекращении 

СССР и создании Содружества Независимых Государств. Восстанов-

ление независимости Российского государства. Конституционное не-

ограниченное право Российской Федерации на участие в международ-

ных объединениях. 

3. Передача полномочий как добровольное ограничение государ-

ственного суверенитета во имя общесоциальных, общеполитических, 

и других общезначимых целей. 

4. Основные задачи Содружества Независимых Государств. Ос-

новные цели СНГ. Сферы совместной деятельности государств-членов 

СНГ: обеспечение прав и свобод человека, координация внешнеполи-

тической деятельности, создание общего экономического простран-

ства, сотрудничество в развитии систем транспорта и связи, охрана 

здоровья населения и окружающей среды, вопросы социальной и им-

миграционной политики, борьба с организованной преступностью, со-

трудничество в оборонной политике и охране внешних границ. 

5. Органы управления СНГ: Совет глав государств, Совет глав 

правительств, Совет министров иностранных дел, Совет министров 

обороны. Право выхода из СНГ его членов. 

6. Создание Союза России и Белоруссии в 1999 году. Союзное 

государство: проблемы и пути развития. 

7. Россия и ООН: история и современность. Россия и ОБСЕ. Рос-

сия и Совет Европы.  

Задача. Гражданин Российской Федерации Т., имеющий посто-

янную прописку по месту жительства в городе Тбилиси (Грузия), но 

фактически в течении многих лет проживающий в городе Москве, в 

2020 году обратился в соответствующий орган города Москвы с заяв-

лением о выдаче ему заграничного паспорта. Однако, в этом ему было 

отказано за неимением жилого помещения, наличие которого позво-

ляло бы ему получить в городе Москве регистрацию по месту житель-

ства или по месту пребывания. По тем же основаниям Тверской муни-

ципальный суд города Москвы отказал в удовлетворении жалобы Т., 

сославшись, в частности, на статью 8 Федерального закона от 

15.08.1996 года №114 ФЗ (ред.от 04.03.2022) «О порядке выезда из Рос-

сийской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». При этом суд 

указал, что Т. в соответствии с данной нормой вправе обращаться за 

выдачей заграничного паспорта лишь в уполномоченные органы - по 
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месту жительства за пределами Российской Федерации, т. е. в Респуб-

лике Грузия. Т. считает неконституционными ст. 8 Федерального за-

кона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Россий-

скую Федерацию», поскольку, по его мнению, порядок оформления и 

выдачи заграничных паспортов лишь при условии регистрации по ме-

сту жительства является ограничительным, так как приводит к дискри-

минации граждан и необоснованно препятствует реализации конститу-

ционного права свободно выезжать за пределы Российской Федерации, 

т. е. не соответствует ст. 19 (части 1 и 2), 27 (часть 2) и 55 (часть 3) 

Конституции Российской Федерации. Правомерна ли позиция Т. или 

нет? 

Тест. Тема 8. Россия как член международных сообществ. 

Задание 1. По какому из перечисленных внешнеполитических 

проблем 1990-х годов у Россия были противоречия со странами Запад-

ной Европы и США? 

1. Косовский кризис;  

2.  Вывод российских войск из Германии; 

3. Объединение восточной и западной Германии; 

4. Вывод российских войск из Прибалтики. 

Задание 2. Какое общественное явление получило в истории 

название «железный занавес»? 

1. особо секретный режим работы спецслужб; 

2. поддержка Советским Союзом развивающихся стран, придер-

живающихся социалистической ориентации; 

3.  особый режим, направленный на внешнюю изоляцию СССР от 

других стран; 

4. строительство железнодорожных путей, имеющих стратегиче-

ское оборонное значение. 

Задание 3. Соглашение о ликвидации Союзного договора 1922 

года, который в 1991 году подписали Россия, Украина и Белоруссия 

получил название: 

1. Новоогаревские соглашения; 

2. Беловежские соглашения; 

3. Московская декларация; 

3. Брестский мир. 

Задание 4. Кто из перечисленных государственных деятелей под-

писал Беловежские соглашения? 
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1. М.С. Горбачев;  

2. Н.А. Назарбаев;  

3. Л.М. Кравчук;  

4. А.Г. Лукашенко. 

Задание 5. Кто из перечисленных государственных деятелей под-

писал Беловежские соглашения? 

1. Л.Д. Кучма;  

2. В.А. Ющенко;  

3. М.Ш. Шаймиев;  

4. С.С. Шушкевич 

Задание 6. Кто из перечисленных государственных деятелей под-

писал Беловежские соглашения? 

А) Б.Н. Ельцин;   

Б) Н.А. Назарбаев;    

В) Дж. Буш;   

Г) В.Ф. Янукович. 

Задание 7. К концу 1990-х годов ситуация в отношения России с 

другими странами СНГ характеризовалась следующим образом: 

А) не возникало сложных проблем сотрудничества; 

Б) отношения обострились, СНГ был на грани распада; 

В) эти отношения были приоритетны во внешней политике Рос-

сии; 

Г) расширение числа членов СНГ до всех республик бывшего 

СССР. 

Задание 8. В состав СНГ входили: 

А) все республики бывшего СССР; 

Б) страны Варшавского договора; 

В) Россия и страны юго-восточной Азии; 

Г) Россия и часть бывших республик СССР. 

Задание 9. Членом какой международной организации стала Рос-

сия в 1990-х годах? 

А) Европейского Союза;  

Б) Совета Европы;  

В) НАТО;     

Г) Варшавского договора. 

Задание 10. Членом какой международной организации стала 

Россия в 1990-х годах? 
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А) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС); 

Б) Совета Экономической Взаимопомощи; 

В) Содружества Суверенных Республик; 

Г) Всемирной торговой организации.  

Задание 11. С каким государством СНГ Россия заключила в 

1997г. договор о создании содружества и курсе на формирование еди-

ного экономического пространства? 

А) Беларусь;   

Б) Украина;  

В) Молдова;  

Г) Армения. 

Задание 12. Каково обязательное условие для стран, вступающих 

в Совет Европы? 

А) отказ от вынесения и приведения в исполнение смертной 

казни; 

Б) переход на единую денежную единицу евро; 

В) отмена внутринациональных паспортов; 

Г) урегулирование всех конфликтов внутри страны и со стра-

нами-соседями. 

Задание 13. Кто из государственных деятелей России отменил 

свой рабочий визит в США и приказал развернуть самолет над Атлан-

тикой в знак протеста против бомбовых ударов по территории Югосла-

вии? 

А) В.В. Путин;  

Б) Е.М. Примаков;  

В) В.С. Черномырдин;  

Г) Г.А. Зюганов. 

Задание 14. К кому присоединилась Российская Федерация в 

программе сотрудничества «Партнерство во имя мира»? 

А. Беларуси;   

Б. СНГ;  

В. НАТО;  

Г. Советом Европы. 

Задание 15. Какие обязательства давал блок НАТО в рамках про-

граммы «Партнерство во имя мира»? 

А. Сохранение контингента российских войск в странах восточ-

ной Европы. 
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Б. Помощь в борьбе с сепаратистами на территории Чеченской 

республики. 

В. Роспуск организации в ближайшее время. 

Г. Отказ от планов немедленного включения бывших социали-

стических стран в НАТО. 

Задание 16. Какая из перечисленных международных организа-

ций, созданная на пространстве бывшего СССР, появилась в 1990-е 

годы? 

А. ШОС;    

Б. СНГ;    

В. ЕврАзЭс;     

Г. ОДПБ. 

Задание 17. По какому из перечисленных внешнеполитических 

проблем 1990-х годов у Россия и США не возникало противоречий? 

А) бомбардировки Югославии;  

Б) борьба с международным терроризмом; 

В) расширение НАТО на восток; 

Г) арабо-израильский конфликт. 

Задание 18. Внешняя политика России в 1990-е годы характери-

зовалась: 

А) усилением интеграции со странами бывшего социалистиче-

ского лагеря; 

Б) ликвидацией всех военно-морских баз на территории респуб-

лик бывшего СССР; 

В) вооруженным конфликтом с Грузией из-за ситуации с Абха-

зией и Южной Осетией; 

Г) нормализацией отношений с Китаем. 

Задание 19. Что из перечисленного не относится к характери-

стике внешней политики России в 1990-е годы? 

А) подписание договора с США о сокращении ядерного потенциала; 

Б) налаживание партнерских отношений с НАТО; 

В) поддержка независимости Косово; 

Г) вступление в Совет Европы. 

Задание 20. С именем какого российского министра иностран-

ных дел 1990-х годов связано усиление акцентов на национальные ин-

тересы и расхождение взглядов с западными странами по ряду острых 

конфликтов? 
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А) А.А. Громыко;   

Б) Е.М. Примакова;   

В) А.В. Козырева;   

Г) Э.А. Шеварднадзе. 

Задание 21. Какая проблема была препятствием для развития от-

ношений между Россией и Германией в середине 1990-х годов? 

А) Северных территорий. 

Б) Непризнания Россией объединения Германии. 

В) Выплаты царских долгов. 

Г) Возвращения культурных ценностей. 

Задание 22. Кто из политических лидеров Германии сыграл важ-

ную роль в налаживании отношений с Россией в 1990-е годы и имел 

дружеские отношения с Б.Н. Ельциным? 

А) Г. Шрёдер;   

Б) А. Меркель;   

В) Г. Коль;   

Г) К. Адэнауэр. 

Задание 23. В рамках программы партнерства России и НАТО 

предполагалось: 

А) создание совместного постоянного Совета; 

Б) проведение совместных военных операций; 

В) формирование объединенных вооруженных формирований; 

Г) вступление России в НАТО. 

Задание 24. В какой связи возник новый виток напряженности в 

отношении России и западных стран в 1999 году? 

А) различное отношение к террористическим актам; 

Б) бомбардировки Белграда силами НАТО; 

В) проблема северных территорий; 

Г) поддержка со стороны России независимости Абхазии. 

Задание 25. Что из перечисленного не было результатом много-

сторонних или двусторонних соглашений в рамках СНГ? 

А) безвизовый режим; 

Б) создание российских военных баз; 

В) предоставление льготных кредитов; 

Г) создание общей денежной единицы. 

Задание 26. Какова одна из причин сложности процесса интегра-

ции стран в рамках СНГ в 1990-е годы? 
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А) наличие визового режима между странами; 

Б) вступление ряда стран в НАТО; 

В) различия в уровне социально-экономического развития стран; 

Г) установление тоталитарных режимов в ряде стран и политика 

изоляционизма. 

Задание 27. Какова одна из причин сложности процесса интегра-

ции стран в рамках СНГ в 1990-е годы? 

А) наличие американских военных баз на территориях ряда 

стран; 

Б) открытая поддержка некоторыми странами международных 

террористических организаций; 

В) непризнание некоторыми странами факта прекращения суще-

ствования СССР; 

Г) разное отношение лидеров к проведению экономических и по-

литических реформ. 

Задание 28. С какой страной Россия подписала в апреле 1997 года 

совместную декларацию о многополярном мире и формировании но-

вого международного правопорядка 

А) США;   

Б) Германией;   

В) Китаем;   

Г) Украиной. 

Задание 29. Каким образом в 1990-е годы решалась проблема 

«северных территорий» во внешней политике России? 

А) произошло обострение проблемы; 

Б) проблема не решалась, стороны не предпринимали никаких 

действий; 

В) проблема была окончательно решена и перестала существо-

вать; 

Г) стороны делали шаги к нормализации отношений и началу ре-

шения проблемы. 

Задание 30. Проблема «северных территорий» существовала в 

отношениях России с: 

А) странами Балтии;   

Б) Германией;   

В) Японией;   

Г) Китаем. 
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Задание 31. Где был в 2000 году подписан «Договор об учрежде-

нии экономического сообщества» (ЕврАзЭС)? 

А) Москве;    

Б) Минске;    

В) Астане;    

Г) Киеве. 

Задание 32. На территории какой бывшей республики СССР 

обострился конфликт, получивший название Приднестровского? 

А. Украины;    

Б. Беларуси;    

В. Молдовы;    

Г. Грузии  

Д. Армении. 

Задание 33. Кто автор высказывания «Не каждый премьер доле-

тит до середины Атлантики»? 

А. Е.М. Примаков;    

Б. В.С. Черномырдин;   

В. С.В. Кириенко;   

Г. В.В. Путин 

Задание 34. Причина охлаждения отношений между Россией и 

странами Запада в 1990-е гг.: 

А. Медленные темпы вывода российских войск из бывших стран 

ОВД и советских республик; 

Б. Большое влияние коммунистов в России; 

В. Продвижение блока НАТО на Восток; 

Г. Отказ России от строительства рыночной экономики.   

Тема 9. Избирательная система и избирательное право в РФ. 

Цель: Проанализировать понятие и виды избирательных систем в 

РФ, охарактеризовать понятие и сущность избирательного права.  

План.  

1. Законодательная база в области избирательного права. 

2. Понятие избирательной системы в узком и широком смысле, 

мажоритарная и пропорциональная избирательная система. 

3. Понятие избирательного права и его виды. Принципы избира-

тельного права: всеобщее, равное, свободное и прямое как конституци-

онно-правовое содержание сущности избирательного права. 
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4. Прямое и непрямое избирательное право в законодательстве 

России. Тайное голосование как необходимый элемент гарантии сво-

боды выражения политической воли граждан России. Абсентеизм и 

пути его преодоления. 

5. Территориальный принцип организации выборов. Порядок 

назначения, подготовки и проведения выборов в России. Порядок об-

разования избирательных округов и избирательных комиссий. Избира-

тельные участки, порядок их образования. Полномочия избирательных 

комиссий. 

6. Право и порядок выдвижения кандидатов в депутаты по одно-

мандатным и многомандатным округам. Регистрация кандидатов и 

партийных списков кандидатов. Избирательный ценз в России и его 

виды. 

7. Избирательный процесс в Российской Федерации. Правовые 

основы предвыборной агитации, финансирование выборов. Особенно-

сти правового статуса кандидатов в депутаты. 

8. Избирательный бюллетень и порядок голосования. Порядок 

определения результатов 

голосования по одномандатным и многомандатным округам. 

Установление общих итогов выборов. Законодательная база в области 

избирательного права. 

9. Порядок разрешения жалоб и споров во время организации и 

проведения выборов. Юридическая ответственность в области наруше-

ния законодательства о выборах. 

10. Референдум РФ: понятие, виды, порядок назначения и прове-

дения. Порядок организации и проведения референдума в субъектах 

РФ. 

Задание №1 

Охарактеризуйте понятие избирательного права в узком и широ-

ком смыслах, в объективном и субъективном смыслах. 

Задание №2 

Изобразите схематично стадии избирательного процесса в РФ. 

Задание №3 

Отто Фон Бисмарк сказал: «Неучастие в политике не освободит 

Вас от ее результатов» На современном этапе общество и государство 

все чаще сталкивается с таким понятием как абсентеизм, неучастие из-

бирателей в выборах, которое оказывает серьезное влияние на итоги 
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голосования. Он может быть аполитичным (избиратель не идет на вы-

боры вследствие каких-либо причин) и политическим (избиратель ис-

пользует свое неучастие в выборах для демонстрации политической 

позиции или протеста). 

Охарактеризуйте причины абсентеизма и проанализируйте пути 

решения данной проблемы.  

Задача 1. Два с половиной миллиона граждан Российской Феде-

рации, имеющих право на участие в референдуме Российской Федера-

ции, поставили свои подписи под инициативным предложением о про-

ведении референдума по вопросу об отделении республики Татарстан 

из состава России. Однако, Центральная избирательная комиссия отка-

залась направить эти подписи Президенту Российской Федерации для 

назначения референдума Российской Федерации по данному вопросу. 

Оцените правомерность действий ЦИК. 

Задача 2. Кто из нижеуказанных категорий граждан не может 

участвовать в выборах органов государственной власти: а) иностран-

ные граждане; в) бипатриды (лица, имеющие двойное гражданство); в) 

апатриды; г) лица, находящиеся в местах лишения свободы; д) лица, не 

достигшие 18-ти летнего возраста; е) лица, содержащиеся в местах ли-

шения свободы по приговору суда; ё) недееспособные; ж) граждане 

РФ, находящиеся вне территории Российской Федерации. 

Задача 3. Кто из нижеуказанных категорий граждан не обладает 

активным избирательным правом на выборах органов местного само-

управления: а) иностранные граждане; в) бипатриды (лица, имеющие 

двойное гражданство); в) апатриды; г) лица, находящиеся в местах ли-

шения свободы; д) лица, не достигшие 18-ти летнего возраста; е) лица, 

содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда; ё) недее-

способные; ж) граждане РФ, находящиеся вне территории Российской 

Федерации.  

Задача 4. Кто из перечисленных ниже граждан не обладает пас-

сивным избирательным правом на выборах органов местного само-

управления: а) иностранные граждане; в) бипатриды (лица, имеющие 

двойное гражданство); в) апатриды; г) лица, находящиеся в местах ли-

шения свободы; д) лица, не достигшие 18-ти летнего возраста; е) лица, 

содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда; ё) недее-

способные; ж) граждане РФ, находящиеся вне территории Российской 

Федерации.  
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Задание 5. Может ли гражданин РФ Н., имеющий статус бипат-

рида, проживающий на территории Чехии участвовать в выборах Пре-

зидента РФ. Обоснуйте свой ответ соответствующей правовой базой.  

Задание 6. Составьте схему проведения референдума в РФ по 

стадиям. Сравните референдум в РФ и в субъекте РФ. 

Тест. Тема 9. Избирательная система и избирательное право 

в РФ. 

Задание 1. В Российской Федерации не имеют право избирать и 

быть избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также участвовать в референдуме: 

1.  Граждане РФ, содержащиеся в местах лишения свободы по 

приговору суда. 

2.  Иностранные граждане и лица без гражданства. 

3.  Граждане РФ, имеющие неснятую или непогашенную суди-

мость. 

4.  Граждане РФ, которые привлечены в качестве обвиняемого по 

уголовному делу. 

5.  Граждане РФ, признанные судом недееспособными. 

6.  Граждане РФ, имеющие гражданство иностранного государ-

ства. 

7.  Граждане РФ, достигшие 75 лет. 

Задание 2. Допускается ли установление федеральным законом, 

законом субъекта Российской Федерации продолжительности и срока 

постоянного проживания гражданина РФ на территории субъекта РФ в 

качестве основания для приобретения пассивного избирательного 

права? 

1. Допускается. 

2.  Не допускается. 

3.  Это решается законодательным органом субъекта РФ. 

Задание 3. Устанавливаемый минимальный возраст кандидата на 

выборах в законодательные (представительные) органы государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации не может быть меньше: 

1. 18 лет. 

2.  21 года. 

3. 25 лет. 

4.  30 лет. 

5. 35 лет. 
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Задание 4. Устанавливаемый минимальный возраст кандидата на 

выборах главы исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции не может быть меньше: 

1.  18 лет. 

2.  21 года.  

3.  25 лет. 

4. 28 лет. 

5.  30 лет. 

6. 35 лет. 

Задание 5. Допускается ли установление максимального возраста 

кандидата? 

1.  Да. 

2. Нет. 

3.  Это решается законодательным органом субъекта РФ. 

Задание 6. Имеют ли иностранные граждане, постоянно прожи-

вающие на территории соответствующего муниципального образова-

ния, право избирать и быть избранными в органы местного самоуправ-

ления? 

1.Да. 

2. Нет. 

3.  Имеют право, если это предусмотрено законом субъекта РФ. 

4.  Имеют право, если это предусмотрено международными дого-

ворами РФ и соответствующими им федеральными законами, зако-

нами субъектов РФ. 

Задание 7. Устанавливаемый нормативными правовыми актами 

срок полномочий органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, а также срок полномочий однократно избранных де-

путатов не может быть: 

1.  Более 2 лет. 

2.  Менее 4 лет. 

3.  Более 4 лет. 

4.  Менее 5 лет. 

5.  Более 5 лет. 

Задание 8. Голосование может быть назначено: 

1.  Только на календарный выходной день. 

2.  Только на первый выходной день соответствующего месяца. 
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3.  На день, указанный в постановлении Правительства РФ о пе-

реносе выходных дней. 

4.  На один из праздничных выходных дней. 

Задание 9. С заявлением в суд о расформировании избиратель-

ной комиссии субъекта Российской Федерации вправе обратиться: 

1.  Группа численностью не менее половины от общего числа чле-

нов Совета Федерации. 

2.  Группа численностью не менее 1/3 от общего числа депутатов   

Государственной Думы. 

3.  Группа численностью не менее 2/3 от общего числа депутатов 

законодательного органа данного субъекта. 

4.  Центральная избирательная комиссия. 

5.  Группа численностью не менее 1/3 от общего числа депутатов 

законодательного органа данного субъекта РФ. 

6.  Генеральный прокурор РФ. 

7.  Прокурор данного субъекта РФ. 

Задание 10. Количество представляемых для регистрации канди-

дата подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата, может 

превышать количество подписей, необходимых для регистрации, но не 

более чем на: 

1. 1%.   

2. 2%.   

3. 5%.   

4.  10%.  

5.  15%.   

6.20%;  

7. Не может превышать. 

Задание 11. Вправе ли кандидат снять свою кандидатуру? 

1. Нет. 

2.  Да, в любое время. 

3.  Да, но не позднее чем за 3 дня до дня голосования. 

4.  Да, но не позднее чем за 1 день до дня голосования. 

5.  Да, но не позднее чем за 5 дней до дня голосования. 

Задание 12. Избирательный фонд кандидата может создаваться 

за счет следующих средств: 

1.  Добровольных пожертвований граждан. 

2.  Добровольных пожертвований юридических лиц. 
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3.  Средств международных организаций. 

4.  Добровольных пожертвований граждан РФ, не достигших 18-

летнего возраста. 

5.  Собственных средств кандидата. 

6.  Средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избира-

тельным объединением. 

7.  Средств благотворительных организаций. 

8.  Средств анонимных жертвователей. 

9.  Средств религиозных объединений. 

Задание 13. Допускается ли законодательством голосование за 

других избирателей? 

1. Допускается. 

2.  Допускается, только за близких родственников. 

3.  Не допускается, каждый избиратель голосует лично. 

4.  Допускается в исключительных случаях по доверенности. 

5.  Допускается, если избиратель не имеет возможности самосто-

ятельно заполнить бюллетень. 

6.  Допускается, но только по открепительному удостоверению. 

Задание 14. На основе мажоритарной системы по одномандат-

ным округам в Государственную Думу избирается (депутатов): 

1.  125.  

2. 200.   

3. 225.   

4. 250.   

5. 275. 

Задание 15. В течение какого срока должны состояться выборы 

Президента РФ в случае досрочного прекращения им своих полномо-

чий? 

1.  Не позднее четырех месяцев. 

2.  Не позднее шести месяцев. 

3.  Через три месяца. 

4.  Не позднее трех месяцев. 

5.  Через четыре месяца. 

6.  Не позднее 14 дней. 

Тема 10. Президент РФ 

Цель: Проанализировать конституционно-правовой статус и пол-

номочия Президента РФ.  
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План.  

1. Условия и порядок введения института Президента РФ. Прези-

дент - глава государства. 

Неприкосновенность Президента РФ как необходимое условие 

его политической и государственной деятельности во блага общества 

и государства. 

2. Конституционно-правовой порядок избрания Президента РФ. 

Порядок вступления в должность президента. 

3. Конституционно-правовые основания прекращения полномо-

чий Президента РФ. Досрочное прекращение полномочий Президента 

РФ. Отрешение от должности в порядке импичмента Президента РФ: 

основания и правовая процедура. 

4. Президент РФ - гарант Конституции РФ, прав и свобод чело-

века и гражданина, обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие всех органов государственной власти, определяет ос-

новные направления внутренней и внешней политики государства, 

принимает меры по охране суверенитета РФ, ее независимости и госу-

дарственной целостности, представляет Российскую Федерацию 

внутри страны и в межгосударственных отношениях. Иные полномо-

чия Президента РФ как главы государства. 

5. Полномочия Президента РФ во взаимоотношениях с парламен-

том России. Государственный Совет при Президенте РФ, особенности 

его конституционно-правового положения. Совет Безопасности Рос-

сии. 

6. Полномочия Президента РФ во взаимоотношениях с Прави-

тельством РФ и органами исполнительной государственной власти РФ. 

7. Полномочия Президента РФ во взаимоотношениях с органами 

государственной власти субъектов РФ. 

8. Полномочия Президента РФ во взаимоотношениях с судебной 

властью и системой федеральных судов. 

9. Иные полномочия Президента РФ, предусмотренные консти-

туционно-правовым законодательством России. 

10. Акты Президента РФ: их юридическая природа. Президент 

РФ на различных этапах становления института Президента Россий-

ской Федерации. 
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Задание №1 

В виде таблице отразите поправки к главе 4 «Президент Россий-

ской Федерации» Конституции РФ 2020 года и проведите сравнитель-

ный анализ с предыдущим текстом Конституции. 

Задача 1. Председатель Правительства России, временно испол-

няющий обязанности Президента России, досрочно сложившего свои 

полномочия, назначил референдум о внесении поправок в Конститу-

цию Российской Федерации. Оцените данное решение с точки зрения 

противоречия Конституции РФ? 

Задача 2. Федеральное собрание Российской Федерации в 2020 

году приняло Федеральный конституционный закон, может ли Прези-

дент Российской Федерации наложить на него вето. Дайте правовую 

оценку указанным действиям главы государства. 

Тест. Тема 11. Президент РФ. 

Задание 1. По Конституции РФ, Президент РФ является: 

1.  Высшим должностным лицом. 

2.  Главой исполнительной власти. 

3.  Главой государства. 

4.  Главой государства и главой исполнительной власти. 

5.  Высшим должностным лицом, возглавляющим исполнитель-

ную    и законодательную власть. 

Задание 2. Президент РФ, по Конституции РФ: 

1.  Избирается выборщиками. 

2.  Избирается гражданами 

3.  Избирается парламентом. 

4.   Избирается Конституционным Собранием. 

Задание 3. Президентом РФ может быть избран: 

1.  Любое лицо, достигшее 35-летнего возраста, проживающее в 

РФ 5 лет. 

2.  Любое лицо, достигшее 35-летнего возраста, ранее не судимое, 

проживающее в РФ 7 лет. 

3.  Гражданин РФ, достигший 35-летнего возраста, постоянно 

проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее 

гражданства иностранного государства либо вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина РФ на территории иностранного государства. Президенту 

РФ запрещается открывать и иметь счета(вклады), хранить наличные 
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денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории РФ. 

4.  Гражданин РФ, достигший 35 лет и не старше 65 лет, посто-

янно проживающий в РФ не менее 10 лет. 

Задание 4. Может ли быть избранным в Президенты РФ лицо, 

которое в прошлом было иностранным гражданином, но впоследствии 

приобрело гражданство РФ в результате   приема и прожило на терри-

тории РФ 25 лет?  

1.Нет. 

2. Да. 

3.  Может, если имеется соответствующий международный дого-

вор. 

Задание 5. Приносит ли присягу Президент РФ, если он вновь 

избран на второй срок. 

1.Да. 

2. Нет. 

3.  Если он присягает по новой Конституции РФ. 

Задание 6. Может ли Президент РФ, оставаясь гражданином Рос-

сии, приобрести гражданство иностранного государства? 

1.Нет. 

2. Да. 

3.  Может, только в соответствии с международным договором. 

Задание 7. Президент РФ: 

1.  Осуществляет законодательную и исполнительную власть. 

2.  Осуществляет государственную власть. 

3.  Осуществляет исполнительную и судебную власть. 

Задание 8. Какими из указанных полномочий не обладает, по 

Конституции, Президент РФ? 

1.  Формирует Правительство РФ. 

2.  Ведет переговоры и подписывает договоры. 

3.  Объявляет амнистию. 

4.  Представляет для назначения Совету Федерации кандидатуры 

судей Конституционного, Верховного Судов. 

5.  Назначает Генерального прокурора РФ. 

6.  Обладает законодательной инициативой. 

7.  Подписывает и обнародует законы РФ. 

8.  Обращается с ежегодным посланием. 
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9.  Назначает Уполномоченного по правам человека. 

10.  Распускает Совет Федерации. 

Задание 9. Президент РФ прекращает исполнение полномочий 

досрочно в случае: 1. Отрешения от должности. 

2.  По болезни. 

3.  Его отставки. 

4.  Нарушения Конституции РФ. принесенной им присяги. 

5.   Стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 

принадлежащие ему полномочия. 

6.  Совершения им преступления средней тяжести. 

7.  Совершения им порочащих его поступков. 

Задание 10. Основаниями для отрешения Президента РФ от 

должности являются: 

1.  Совершение им преступления. 

2.  Совершение государственной измены. 

3.   Неоднократное издание указов, противоречащих Конститу-

ции. 

4.  Совершение тяжкого преступления. 

5.  Стойкая неспособность по состоянию здоровья осуществлять 

принадлежащие ему полномочия. 

6.  Совершение порочащих его поступков. 

Задание 11. С инициативой о выдвижении обвинения против 

Президента РФ для отрешения его от должности могут выступать: 

1.  Не менее 1/3 членов Совета Федерации. 

2.  Не менее 2/3 членов Совета Федерации. 

3.  Конституционный Суд РФ. 

4.  Не менее 1/3 депутатов Государственной Думы. 

5.  Не менее 2/3 депутатов Государственной Думы. 

6.  Верховный Суд РФ. 

7.  Не менее 1 млн граждан РФ, обладающих избирательным пра-

вом. 

8.  Генеральный прокурор РФ. 

Задание 12. Президент РФ может быть отрешен от должности: 

1.  Федеральным Собранием. 

2.   Конституционным Собранием. 

3.  Конституционным Судом РФ. 

4.  Государственной Думой. 
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5.  Советом Федерации. 

6.  Верховным Судом РФ. 

Задание 13. Если Президент РФ не в состоянии выполнять свои 

обязанности, то кто их временно исполняет? 

1.  Вице-президент. 

2.  Председатель Совета Федерации. 

3.  Председатель Государственной Думы. 

4.  Секретарь Совета Безопасности. 

5.  Председатель Правительства. 

6.  Руководитель Администрации Президента. 

Задание 14. Каким нормативным правовым актом определяется 

режим военного положения в Российской Федерации? 

1. Указом Президента РФ. 

2.  Федеральным законом. 

3.  Федеральным конституционным законом. 

4.  Законом субъекта РФ. 

5.  Постановлением Правительства РФ. 

6.  Постановлением Совета Федерации и постановлением Госу-

дарственной Думы. 

Задание 15. Кто является Верховным Главнокомандующим Во-

оруженными Силами РФ?  

1. Министр обороны. 

2.  Председатель Правительства. 

3.  Президент РФ. 

4.  Начальник Генерального штаба. 

5.  Генеральный прокурор. 

Задание 16. Какие органы государственной власти (должностные 

лица) принимают решение о введении на территории Российской Фе-

дерации или в отдельных ее местностях чрезвычайного положения? 

1.  Председатель Правительства РФ. 

2.  Совет Федерации. 

3.  Президент РФ. 

4.  Государственная Дума. 

5.  Генеральный прокурор РФ. 

Задание 17. Президент РФ в отношении актов органов исполни-

тельной власти субъектов РФ имеет право: 
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1.  Отменить решение органов исполнительной власти субъектов. 

2.  Приостановить действие актов органов исполнительной вла-

сти субъектов. 

3.  Указать на недопустимость таких действий и попросить отме-

нить неконституционное решение органа исполнительной власти субъ-

екта. 

4.  Приостановить действие актов органов исполнительной вла-

сти субъектов до решения этого вопроса соответствующим судом. 

5.  Поручить Правительству РФ отменить незаконные акты орга-

нов исполнительной власти субъектов. 

6.  Приостановить их действие на срок до 6 месяцев. 

Задание 18. Президент РФ приступает к исполнению полномо-

чий: 

1.  С момента опубликования постановления Центральной изби-

рательной комиссией о результатах выборов. 

2.  С момента принесения им присяги. 

3.  На следующий день после принесения присяги. 

4.  На тридцатый день после опубликования результатов выборов. 

5.  С момента вручения Центральной избирательной комиссией 

удостоверения об избрании. 

6.  С момента утверждения результатов голосования Конституци-

онным Судом РФ. 

Тема 11. Федеральное Собрание РФ – парламент России.  

Цель – исследовать и проанализировать конституционно–право-

вой статус и полномочия Парламента РФ.  

План.  

1. История развития российского парламентаризма. Соотноше-

ние понятий «парламент» и «парламентаризм». Законодательная база в 

области избирательного права. 

2. Особенности двухпалатного российского парламента. Консти-

туционно-правовые основы формирования палат Федерального Собра-

ния РФ. 

3. Порядок выбора депутатов Государственной Думы. Роль поли-

тических партий в выборах депутатов Государственной Думы. Форми-

рование Совета Федерации. 
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4. Конституционные основы организации и деятельности Совета 

Федерации и Государственной Думы. Регламенты палат российского 

парламента. Правовой статус руководителей палат парламента России.  

5. Структура палат парламента. Комитеты и комиссии палат. Пар-

тийные фракции и депутатские группы. 

6. Компетенция Совета Федерации и его правовые и политиче-

ские акты, их значение и виды. 

7. Компетенция Государственной Думы и ее правовые и полити-

ческие акты, их значение и виды. 

8. Законодательный процесс в Российской Федерации. Стадии за-

конодательного процесса. Право законодательной инициативы, поря-

док внесения законопроектов (документы, прилагаемые к законопро-

екту). 

9. Принятие и одобрение федеральных законов. Порядок подпи-

сания и обнародования федеральных законов. 

10. Особенности принятия федеральных конституционных зако-

нов и законов о поправках в главы с 3 по 8 Конституции РФ. 

11. Конституционно-правовые основания роспуска Государ-

ственной Думы. Порядок досрочного отзыва сенаторов РФ. 

12. Правовой статус депутатов Государственной Думы и сенато-

ров РФ. Гарантии депутатской деятельности. Индемнитет. Ответствен-

ность российских парламентариев. 

13. Конституционно-правовой статус Счетной палаты. Органы, 

образуемые палатами Федерального Собрания. 

14. Порядок избрания и компетенция Уполномоченного по пра-

вам человека в РФ.   

Задание 1. Заполните пропуски:  

1) сенатором Российской Федерации может быть гражданин Рос-

сийской Федерации, достигший … не имеющий и не имевший ранее 

гражданства иностранного государства либо вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина РФ на территории иностранного государства. Сенаторам 

РФ запрещается открывать и иметь счета(вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории РФ. 

2) сенатор Российской Федерации - представитель от законода-

тельного (представительного) органа государственной власти субъекта 
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Российской Федерации избирается законодательным (представитель-

ным) органом государственной власти субъекта Российской Федера-

ции на …; 3) сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации - представитель от исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации избирается на … 

Задача 1. Гражданин К., являющийся бипатридом, имеющий 

двойное гражданство России и Белоруссии, перечислил на счёт изби-

рательного фонда одного из избирательных объединений, баллотиро-

вавшегося в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-

ской Федерации сумму равную 70 минимальным заработным платам за 

30 дней до дня голосования. Дайте правовую характеристику указан-

ным действиям. 

Задание 2. Заполните пропуски: 1) одно и то же лицо не может 

одновременно являться …. и …..; 2) депутатом Государственной Думы 

может быть избран….; 3) представителями Российской Федерации в 

Совете Федерации, осуществляющими полномочия сенаторов РФ по-

жизненно, могут быть назначены граждане, имеющие….. ; 4) Государ-

ственная Дума состоит из ….; 5) Президент Российской Федерации, 

прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением 

срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки, 

может……….,-пожизненно; 6) Президент Российской Федерации мо-

жет быть отрешен от должности, а Президент Российской Федерации, 

прекративший исполнение своих полномочий, лишен неприкосновен-

ности….; 7) сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы обла-

дают…….в течение всего срока их полномочий. 

Тест. Тема 10. Федеральное Собрание РФ – парламент России. 

Задание 1. По каким из перечисленных вопросов палаты Феде-

рального Собрания могут собираться на совместные заседания? 

1. Для заслушивания посланий Президента РФ. 

2.  Для решения вопроса о депутатской неприкосновенности. 

3.  Для заслушивания посланий Конституционного Суда РФ. 

4.  Для ратификации договоров. 

5.  Для заслушивания выступлений руководителей иностранных 

государств. 

Задание 2. Депутат   Государственной Думы Федерального Со-

брания РФ: 

1.  Может быть депутатом иных представительных органов. 
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2.  Не может являться сенатором РФ. 

3.  Может находиться на государственной службе. 

4.  Не может заниматься какой-либо оплачиваемой деятельно-

стью. 

5.  Может заниматься преподавательской, научной деятельно-

стью. 

6.  Может иметь гражданство иностранного государства. 

7.  Вправе иметь до трех помощников, работающих по трудовому 

договору. 

8.  Вправе иметь до 30 помощников, работающих на обществен-

ных началах. 

9.  Вправе иметь до 50 помощников, работающих на обществен-

ных началах. 

10.  Вправе иметь до 5 помощников, работающих по трудовому 

договору. 

Задание 3. Мандат депутата Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации:  

1. Императивный. 

2.  Свободный. 

3.  Полуимперативный. 

4.  Полусвободный. 

Задание 4. Что не относится к ведению Государственной Думы? 

1. Дает согласие на назначение Председателя Правительства РФ. 

2.  Назначает выборы Президента РФ. 

3.  Решает вопрос о доверии Правительству РФ. 

4.  Отрешает Президента РФ от должности. 

5.  Объявляет амнистию. 

6.  Объявляет помилование. 

7. Назначает на должность Председателя Центрального банка РФ. 

8.  Назначает Уполномоченного по правам человека в РФ. 

9.  Назначает судей Верховного Суда РФ. 

10.  Выдвигает инициативу о проведении референдума в России. 

Задание 5. Председатель Государственной Думы и его замести-

тели: 

1. Могут быть представителями одной фракции, депутатской 

группы. 

2.  Не могут быть представителями одной фракции. 
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3.  Могут быть представителями одной фракции, но не депутат-

ской группы. 

4. Не могут быть представителями одной депутатской группы. 

Задание 6. Для предварительной подготовки организационных 

решений по вопросам деятельности Государственной Думы создается: 

1.  Аппарат Государственной Думы. 

2.  Президиум Государственной Думы. 

3.  Консультативный комитет Государственной Думы. 

4.  Совет Государственной Думы. 

5.  Мандатная комиссия Государственной Думы. 

Задание 7. В состав Совета Государственной Думы входят: 

1.  Председатель Государственной Думы. 

2.  Председатель Совета Федерации. 

3.  Руководители фракций. 

4.  Заместители Председателя Государственной Думы. 

5.  Руководители депутатских групп. 

6.  Председатели комитетов Государственной Думы. 

7.  Президент Российской Федерации. 

Задание 8. Численный состав каждого комитета и каждой комис-

сии Государственной Думы, как правило, не может быть: 

1.  Менее 10 и более 30 депутатов. 

2.  Менее 5 и более 35 депутатов. 

3.  Менее 12 и более 35 депутатов. 

4.  Менее 15 и более 30 депутатов. 

5.  Менее 12 и более 30 депутатов. 

Задание 9. Депутат Государственной Думы может быть членом: 

1.  Только одного комитета. 

2.  Только двух комитетов. 

3.  Нескольких комитетов с разрешения Совета Государственной 

Думы. 

4.  Только двух комитетов с разрешения председателей соответ-

ствующих комитетов. 

Задание 10. Могут ли в заседании комитета Государственной 

Думы принимать участие с правом совещательного голоса депутаты, 

не входящие в его состав? 

1. Могут. 

2.  Не могут. 
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3.  Могут, с разрешения председателя комитета. 

4.  Могут, с разрешения Председателя Государственной Думы. 

5.  Могут, если за это проголосовало большинство членов коми-

тета. 

Задание 11. Когда Государственная Дума собирается на первое 

заседание после избрания?  

1. Через две недели. 

2.  Не позднее 3-недельного срока. 

3.  На тридцатый день. 

4.  На сороковой день. 

5.  По решению Президента РФ. 

Задание 12. Кто открывает первое заседание Государственной 

Думы? 

1.  Президент РФ. 

2.  Председатель Государственной Думы прежнего состава. 

3.  Старейший по возрасту депутат. 

4.  Депутат, получивший большинство голосов. 

5. Лидер избирательного объединения, получившего большин-

ство голосов в Государственной Думе. 

Задание 13. Государственная Дума собирается на сессии, как пра-

вило: 

1.  Весеннюю — с 1 марта по 1 июня. 

2.  Весеннюю — с 1 февраля по 20 июля. 

3.  Весеннюю — с 12 января по 20 июня. 

4.  Осеннюю — с 1 сентября по 25 декабря. 

5.  Осеннюю — с 1 октября по 31 декабря. 

6.  Осеннюю — с 15 сентября по 31 декабря. 

Задание 15. Какое время предназначено для работы депутатов 

Государственной Думы с избирателями? 

1.  Первая неделя месяца. 

2.  Каждые две последние недели месяца. 

3.  Десять дней ежеквартально. 

4.  Каждая последняя неделя месяца. 

5.  По выбору депутата в соответствии с индивидуальным планом 

работы.  

6. Не реже 1 раза в 2 месяца. 
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Задание 16. На заседаниях Государственной Думы представитель 

фракции или депутатской группы может выступать в прениях по од-

ному и тому же вопросу: 

1. Только один раз. 

2.  Не более 2 раз. 

3.  Три раза. 

4.  Не более 4 раз. 

5.  Это зависит от председательствующего. 

Задание 17. Депутат Государственной Думы осуществляет свое 

право на голосование: 

1.  Только лично. 

2.  По доверенности через другого депутата. 

3.  По письменному заявлению через другого депутата. 

4.  По карточке для голосования за другого депутата. 

Задание 18. Какая из комиссий Государственной Думы образу-

ется на срок полномочий палаты и имеет статус комитета? 

1.  Мандатная. 

2.  Для проверки определенных данных о событиях и должност-

ных лицах. 

3.  Для подсчета результатов тайного голосования. 

4.  Для дачи заключения, предусмотренного ч. 2 ст. 93 Конститу-

ции РФ. 

5.  Комиссия по депутатской этике. 

Задание 19. В какой срок должна собраться вновь избранная Гос-

ударственная Дума в случае роспуска Президентом РФ Государствен-

ной Думы прежнего созыва? 

1.  Не позднее чем через 4 месяца. 

2.  Не позднее чем через 3 месяца. 

3.  Не позднее чем через 6 месяцев. 

4.  Не позднее чем через 2 месяца. 

5.  Через 70 дней. 

6. Через 90 дней. 

Задание 20. Какие вопросы относятся к ведению Совета Федера-

ции? 

1. Решение вопроса о доверии Правительству РФ. 

2. Назначение на должность Председателя Центрального банка РФ. 

3.  Утверждение изменения границ между субъектами РФ. 
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4.  Объявление амнистии. 

5.  Назначение выборов Президента РФ. 

6.  Выдвижение обвинения против Президента для отрешения его 

от должности. 

7.  Назначает на должность и освобождает от должности Предсе-

дателя Счетной палаты и половины от общего числа ее аудиторов по 

представлению Президента. 

8.  Осуществляет управление федеральной собственностью. 

9. Назначает на должность по представлению Президента Рос-

сийской Федерации Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации, заместителя Председателя Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации и судей Конституционного Суда Российской Фе-

дерации, Председателя Верховного Суда Российской Федерации, заме-

стителей Председателя Верховного Суда Российской Федерации и су-

дей Верховного Суда Российской Федерации. 

 

 

Задание 21. Могут ли быть представителями от одного субъекта 

Российской Федерации Председатель Совета Федерации и заместители 

Председателя Совета Федерации? 

1.  Могут. 

2.  Не могут. 

3.  Все зависит от голосования в Совете Федерации. 

Задание 22. Заседание комитета (комиссии) Совета Федерации 

правомочно, если на нем присутствует от общего числа сенаторов ко-

митета (комиссии): 

1. 1/3. 

2.  Половина. 

3.  Более половины. 

4. 2/3. 

5. 3/4. 

Задание 23. Как часто проводятся заседания комитета, комиссии 

Совета Федерации? 

1.  По мере необходимости. 

2.  По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

3.  Не реже двух раз в месяц. 

4.  Ежеквартально, 
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Задание 24. Заседание Совета Федерации правомочно, если на 

нем присутствует (?) от общего числа сенаторов РФ: 

1.  Одна треть. 

2.  Половина. 

3.  Более половины. 

4. 2/3. 

5. 3/4. 

6. 3/5. 

Задание 25. Заседания Совета Федерации проводятся в период: 

1.  С 1 сентября по 15 июня. 

2.  С 16 сентября по 1 августа. 

3.  С 16 сентября по 15 июля. 

4.  С 1 октября по 15 июля. 

5.  С 15 октября по 15 августа. 

Задание 26. По решению Совета Федерации может проводиться 

поименное голосование, если за это решение проголосовало не менее 

(?) от числа сенаторов РФ, присутствующих на заседании: 

1.  1/3. 

2. Половина. 

3.  1/5. 

4. 2/3. 

5. 3/4. 

Задание 27. Квалифицированное большинство голосов — это 

число голосов, составляющее (?) голосов от общего числа сенаторов 

РФ: 

1.1/3. 

2.  1/5. 

3.  1/2. 

4. 3/4. 

5. 2/3. 

6. 3/5. 

Задание 28. Вопрос об утверждении Указа Президента РФ о вве-

дении военного положения или чрезвычайного положения должен 

быть рассмотрен Советом Федерации в срок, не превышающий (?) с 

момента предъявления в палату соответствующего указа. 

1.24 часа. 

2. 48 часов. 
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3.  72 часа. 

4. 7 дней. 

Задание 29. Совет Федерации рассматривает вопрос о назначении 

на должность Генерального прокурора РФ по представлению Прези-

дента РФ. 

1. Утверждение верно. 

2. Утверждение не верно. 

3. Совет Федерации проводит консультации по предложенным 

Президентом РФ кандидатурам на должность Генерального прокурора 

РФ, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специа-

лизированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ. 

Задание 30. Решение Совета Федерации об отрешении Прези-

дента РФ от должности должно быть принято в срок, не позднее (меся-

цев) после выдвижения Государственной Думой обвинения против 

Президента РФ: 

1. 1 

2. 3 

3. 6 

4. 4 

5. 2 

Задание 31. Председатель Центрального банка РФ назначается на 

должность: 

1.  Советом Федерации по представлению кандидатуры Прези-

дентом РФ. 

2.  Президентом РФ. 

3.  Президентом РФ по представлению кандидатуры Государ-

ственной Думой. 

4.  Государственной Думой по представлению кандидатуры 

Председателем Правительства. 

5.  Государственной Думой по представлению кандидатуры Пре-

зидентом РФ. 

6.  Советом Федерации и Государственной Думой по представле-

нию кандидатуры Председателем Правительства. 

Задание 32. Председатель Счетной палаты назначается на долж-

ность: 

1.  Советом Федерации по представлению Президента. 

2.  Государственной Думой. 
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3.  Советом Федерации на 5 лет. 

4.  Государственной Думой по представлению Президента. 

5.  Советом Федерации на 6 лет. 

6.  Государственной Думой на 6 лет. 

Задание 33. Заместитель Председателя Счетной палаты назнача-

ется на должность по представлению Президента РФ: 

1.  Советом Федерации. 

2.  Государственной Думой. 

3.  Государственной Думой. 

4.  Советом Федерации. 

5.  Государственной Думой. 

6.  Советом Федерации. 

Задание 34. Председатель Счетной палаты не может состоять в 

родственных отношениях: 

1.  С Президентом РФ. 

2.  С Генеральным прокурором РФ. 

3.  С главой исполнительной власти субъекта РФ. 

4.  С Уполномоченным по правам человека в России. 

5.  С Председателем Правительства РФ. 

6.  С Председателем Конституционного Суда РФ. 

7.  С Председателем Центрального банка РФ. 

8.  С Председателем Государственной Думы. 

9.  С министром обороны. 

10. С Председателем Верховного Суда РФ. 

 

Тема 12. Исполнительная власть в РФ. Правительство РФ. 

Цель: Углубить и расширить знания о составе и полномочиях 

Правительства РФ.  

1. Система исполнительной власти в России. Конституционно-

правовой статус Правительства РФ. Его место и роль в системе органов 

исполнительной государственной власти.  

2. Конституционно-правовой порядок формирования Правитель-

ства РФ и его состав. 

3. Регламент Правительства РФ. Принципы организации и дея-

тельности Правительства РФ.  
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4.Ответственность Правительства РФ перед Президентом РФ. 

Формы ответственности Правительства РФ перед парламентом Рос-

сии. 

5. Правовой статус Председателя Правительства РФ. 

6. Конституционно-правовые основания отставки Правительства 

РФ. Правовые процедуры отставки Правительства РФ. 

7. Особенности правового статуса членов Правительства РФ. 

 

       Задание №1 

Укажите какие утверждения являются верными:  

1) Правительство РФ осуществляет исполнительную власть под 

общим руководством Президента РФ. 

2) Федеральные министры не входят в состав Правительства РФ. 

3) Председатель Правительства назначается Президентом РФ по-

сле утверждения его кандидатуры Государственной Думой. 

4) Правительство РФ разрабатывает и представляет Государ-

ственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение. 

5) Правительство РФ осуществляет управление муниципальной 

собственностью. 

6) Правительство РФ осуществляет управление федеральной соб-

ственностью. 

7) Правительство РФ обеспечивает проведение в РФ единой гос-

ударственной политики в области культуры, науки, образования, здра-

воохранения, социального обеспечения, экологии. 

8) Правительство РФ подписывает и обнародует федеральные за-

коны. 

9) Перед вновь избранным Президентом РФ Правительство РФ 

слагает свои полномочия.  

10) Председатель Правительства несет персональную ответствен-

ность перед Президентом РФ за осуществление возложенных на Пра-

вительство РФ полномочий. 

11) Правительство РФ создает условия для развития системы эко-

логического образования граждан, воспитания экологической куль-

туры.  

12) Правительство РФ обеспечивает реализацию принципов со-

циального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных непо-

средственно связанных с ними отношений. 
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13) Правительство РФ несет ответственность перед Советом Фе-

дерации Федерального Собрания РФ. 

 

Задание №2 

1. Отразите схематически структуру органов исполнительной 

власти Российской Федерации (назовите не менее 7 министерств, 6 

служб и 5 агентств). 

2. Перечислите основные   принципы   деятельности   Правитель-

ства Российской Федерации. 

3. Заполните пропуски:  

1) в случае освобождения от должности Председателя Правитель-

ства РФ Президент РФ вправе до назначения нового Председателя Пра-

вительства РФ поручить исполнение обязанностей Председателя Пра-

вительства РФ одному из заместителей Председателя Правительства 

РФ на срок до …;  

2) заместители Председателя Правительства РФ и федеральные 

министры назначаются на должность и освобождаются от должности 

… по предложению …;  

3) постановления и распоряжения Правительства РФ обяза-

тельны к исполнению в РФ. Постановления и распоряжения Прави-

тельства РФ подписываются …;  

4) после трехкратного отклонения представленных кандидатур 

Председателя Правительства РФ Государственной Думой Президент 

РФ …;  

5) Президент РФ … может председательствовать на заседаниях 

Правительства РФ;  

6) Президент РФ … может председательствовать на заседаниях 

Президиума Правительства РФ;  

7) акты Правительства РФ в случае их противоречия Конститу-

ции РФ, федеральным конституционным законам, федеральным зако-

нам и указам Президента РФ могут быть отменены …;  

8) Правительство РФ дает письменные заключения на следующие 

законопроекты: …; 

9) члены Правительства Российской Федерации вправе присут-

ствовать и выступать на заседаниях палат Федерального Собрания, их 

комитетов и комиссий в соответствии с регламентами палат;  
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Приведите правовые аргументы со ссылками на действующие 

правовые акты в обоснование своей позиции. 

4.  Вправе ли Президент РФ трижды предлагать для утверждения 

Государственной Думы одну и ту же кандидатуру Председателя Пра-

вительства?  

 

Тест. Тема 12. Исполнительная власть в РФ. Правительство 

РФ. 

Задание 1. Правительство РФ формируется: 

1.  Советом Федерации. 

2.  Государственной Думой. 

3.  Президентом РФ. 

4.  Федеральным Собранием. 

5.  Конституционным Собранием. 

Задание 2. Кто из перечисленных лиц входит в состав Правитель-

ства РФ? 

1.  Председатель Правительства, его заместители, федеральные 

министры. 

2.  Председатель Правительства и его заместители. 

3.  Президент РФ, Председатель Правительства, члены Президи-

ума Правительства. 

4.  Председатель Правительства, все руководители федеральных 

органов исполнительной власти. 

5. Председатель Правительства РФ, его заместители, федераль-

ные министры, главы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Задание 3. Федеральных министров в Российской Федерации на 

должность назначает: 

1.  Председатель Правительства. 

2.  Президент РФ с согласия Государственной Думы. 

3.  Президент РФ с согласия Совета Федерации. 

4.  Государственная Дума по предложению Президента РФ. 

5.  Президент РФ по представлению Председателя Правительства 

РФ. 

6.  Совет Федерации. 

7.  Совет Федерации по предложению Президента РФ. 

Задание 4. Федеральные министерства образуются: 
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1.  Президентом РФ. 

2.  Государственной Думой. 

3.  Правительством РФ. 

4.  Советом Федерации. 

5.  Председателем Правительства. 

6.  Президентом по представлению Председателя Правительства 

РФ. 

Задание 5. Председатель Правительства РФ назначается: 

1.  Президентом РФ после утверждения его кандидатуры Госу-

дарственной Думой. 

2.  Государственной Думой по представлению Президента РФ. 

3.  Президентом РФ по согласованию с Федеральным Собранием. 

4.  Президентом РФ по согласованию с Государственной Думой. 

5.  Президентом РФ по согласованию в Совете Федерации. 

6.   Президентом РФ, если будет дано согласие не менее 2/3 депу-

татов Государственной Думы. 

Задание 6. В пределах своих полномочий Правительство РФ из-

дает: 

1.  Указы и постановления. 

2.  Постановления и распоряжения. 

3.  Постановления и инструкции. 

4.  Постановления и приказы. 

Задание 7. Государственная Дума рассматривает представлен-

ную Президентом Российской Федерации кандидатуру Председателя 

Правительства Российской Федерации в течение (?) со дня внесения 

предложения о кандидатуре: 

1.  14 дней. 

2.  Месяца. 

3.  Двух месяцев. 

4.  Недели. 

Задание 8. Правительство РФ может быть отправлено в отставку: 

1.  Президентом РФ. 

2.  Государственной Думой. 

3.  Советом Федерации. 

4.  Федеральным Собранием. 

5.  Президентом РФ с согласия Государственной Думы. 

Задание 9. Отставку Правительства РФ принимает: 
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1.  Государственная Дума. 

2.  Президент РФ. 

3.  Совет Федерации. 

4.  Федеральное Собрание. 

5.  Верховный Суд. 

Задание 10. Председатель Правительства РФ освобождается от 

должности Президентом РФ: 

1.  По заявлению Председателя Правительства РФ об отставке. 

2.  Если Государственная Дума отказала в доверии Председателю 

Правительства РФ. 

3.  В случае невозможности исполнения Председателем Прави-

тельства РФ своих полномочий. 

4.  По ходатайству федеральных министров. 

5.  По просьбе Совета Федерации. 

6. По решению Президента РФ. 

Задание 11. Обязан ли Президент РФ уведомить Совет Федера-

ции и Государственную Думу об освобождении Председателя Прави-

тельства РФ от должности? 

1.Да. 

2. Нет. 

3.  По усмотрению Президента РФ. 

Задание 12. Влечет ли за собой освобождение от должности 

Председателя Правительства РФ одновременно отставку всего Прави-

тельства?  

1.Да. 

2. Нет. 

3.  Как решит Президент РФ. 

4.  По усмотрению Президента РФ и Государственной Думы. 

Задание 13. На какой срок Президент РФ вправе поручить испол-

нение обязанностей Председателя Правительства РФ одному из его за-

местителей в случае освобождения от должности Председателя Прави-

тельства РФ? 

1.  На 1 месяц. 

2. До двух месяцев. 

3. До трех месяцев. 

4. До четырех месяцев. 

5. Неделя. 
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6. 14 дней. 

7.  Пока не будет назначен в соответствии с Конституцией РФ но-

вый Председатель Правительства РФ. 

Задание 14. Акты Правительства РФ, имеющие нормативный ха-

рактер, издаются в форме: 

1.  Распоряжений. 

2. Указов. 

3.  Постановлений. 

4.  Инструкций. 

5.  Решений. 

Задание 15. Акты Правительства РФ по оперативным и другим 

текущим вопросам, не имеющие нормативного характера, издаются в 

форме: 

1.  Постановлений. 

2.  Решений. 

3.  Инструкций. 

4.  Распоряжений. 

5. Регламента. 

Задание 16. Как часто проводятся заседания Правительства РФ? 

1.  Один раз в неделю. 

2.  Один раз в две недели. 

3.  Не реже одного раза в месяц. 

4.  Не реже двух раз в месяц. 

5.  Каждый первый и третий понедельник месяца. 

Задание 17. Для решения оперативных вопросов Правительство 

РФ может образовать: 

1.  Коллегию. 

2. Совет. 

3.  Консультативный совет. 

4.  Президиум. 

5.  Оперативный штаб. 

Задание 18. Председатель Правительства РФ временно испол-

няет обязанности Президента РФ в случаях: 

1.  Отставки Президента РФ. 

2.  Отрешения Президента РФ от должности. 

3.  Выезда по служебным делам за границу. 

4.  Выезда для отдыха за границу. 
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5.  Во всех случаях, когда Президент РФ не в состоянии выпол-

нять свои обязанности. 

6.  В случае болезни Президента РФ. 

Задание 19. Решение о сложении Правительством РФ своих пол-

номочий в день вступления в должность Президента РФ оформляется: 

1.  Указом Президента РФ. 

2.  Постановлением Правительства РФ. 

3.  Распоряжением Правительства РФ. 

4.  Федеральным законом. 

Задание 20. Может ли Правительство РФ передавать осуществ-

ление части своих полномочий органам исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации? 

1.  Не может. 

2.  Может всегда. 

3.  Может по соглашению с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

4.  Может, если это не противоречит Конституции РФ и федераль-

ному законодательству. 

Тема 13. Судебная власть в РФ. 

Цель: Проанализировать специфику судебной ветви власти в РФ.  

План.  

1. Понятие судебной власти в системе разделения властей России. 

Система органов судебной власти в Российской Федерации. Принцип 

осуществления правосудия только судом. 

2. Основные принципы осуществления правосудия и их консти-

туционно-правовое закрепление: открытость судебного разбиратель-

ства, гласность и публичность судопроизводства, состязательность и 

равноправие сторон в судебном процессе. Участие присяжных заседа-

телей. Дисциплинарная ответственность судей. 

3. Судебная система в РФ. Федеральные суды и суды субъектов 

РФ. Общее и особенное в их правовом положении. Порядок образова-

ния и финансирования судебных органов. Мировые суды. 

4. Правовое положение третейских и коммерческих судов в Рос-

сийской Федерации. 

5. Конституционный Суд РФ: его место и роль в системе высших 

органов государства и в системе судебных органов России. Порядок 

формирования и компетенция Конституционного Суда РФ. Его состав, 
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организация работы и правовые основы деятельности. Конституци-

онно-правовой статус судей Конституционного Суда РФ. Конституци-

онные гарантии деятельности судей Конституционного Суда РФ. Дис-

циплинарная ответственность судей Конституционного Суда РФ. 

6. Функции и полномочия Конституционного Суда РФ по обес-

печению конституционной законности, в области охраны и защиты 

Конституции РФ, толкования Конституции РФ, охраны и защиты ос-

новных прав и свобод человека и гражданина, разрешения споров о 

компетенции. Акты Конституционного Суда РФ, их юридическая сила 

и значение. Верховный Суд РФ, порядок его формирования и правовые 

основы деятельности. Республиканские, краевые, областные, суды ав-

тономных округов и автономной области, городов федерального зна-

чения, городские и районные суды федерального значения, арбитраж-

ные суды различного уровня. Порядок их формирования и правового 

регулирования их деятельности. 

Задание №1 

Изобразите в виде схемы структуру Конституционного Суда РФ.   

Задача 1. Совет Федерации по представлению Президента Рос-

сийской Федерации назначил на должности судей Конституционного 

суда 7 человек, а на оставшиеся места Совет Федерации назначил лиц, 

которые не были представлены Президентом Российской Федерации. 

Оцените действия Совета Федерации. 

Задача 2. Судья, пребывающий в отставке и имеющий стаж ра-

боты в должности судьи 20 лет, решил продолжить свою трудовую де-

ятельность. Вправе ли этот судья работать: 1) в органах государствен-

ной власти, органах местного самоуправления, государственных и муни-

ципальных учреждениях; 2) в профсоюзных и иных общественных объ-

единениях; 3) в качестве помощника депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации или сенатора Россий-

ской Федерации; 4) в качестве помощника депутата законодательного 

(представительного) органа субъекта Российской Федерации; 5) в долж-

ности прокурора; 6) в качестве следователя; 7) в качестве дознавателя. 

Тест. Тема 13. Судебная власть в РФ. 

Задание 1. Судебную систему в Российской Федерации состав-

ляют: 

1.  Федеральные суды. 

2.  Конституционные суды субъектов Российской Федерации. 
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3.  Судебная палата по информационным спорам при Президенте 

РФ. 

4.  Уставные суды субъектов РФ. 

5.  Товарищеские суды. 

6.  Чрезвычайные суды. 

7.  Мировые суды субъектов Российской Федерации.  

8. Областные, районные, городские суды. 

Задание 2. Могут ли в Российской Федерации издаваться законы 

и    иные нормативные правовые акты, отменяющие или умаляющие 

самостоятельность судов, независимость судей? 

1.  Могут. 

2.  Не могут. 

3.  Могут, но только в исключительных случаях. 

4.  Могут во время чрезвычайного или военного положения. 

Задание 3. Почетным судьей считается судья, находящийся в от-

ставке и имеющий стаж работы в качестве судьи не менее: 

1. 5 лет. 

2.  10 лет. 

3.  15 лет. 

4. 20 лет. 

5. 25 лет. 

Задание 4. Высшим органом судейского сообщества является: 

1.  Совет судей Российской Федерации. 

2.  Всероссийский съезд судей. 

3.  Высшая квалификационная коллегия судей России. 

4.  Судебный департамент при Верховном Суде РФ. 

5.  Всероссийское объединение судей. 

Задание 5. Председатель Верховного Суда РФ назначается на 

должность: 

1. Квалификационной коллегией судей этого суда. 

2.  Советом Федерации по представлению Президента РФ.  

3.  Советом Федерации на основе заключения квалификационной 

коллегии судей этого суда. 

4.  Президентом РФ, на основе заключения квалификационной 

коллегии судей. 

5.  Всероссийским съездом судей. 
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Задание 6. Судьи военных судов назначаются на должность: 

1.  Председателем Верховного Суда РФ на основе заключения 

квалификационной коллегии судей. 

2.  Президентом РФ на основе заключения квалификационной 

коллегии судей. 

3.  Советом Федерации по представлению Председателя Верхов-

ного Суда РФ. 

4.  Президентом РФ по представлению Председателя Верховного 

Суда РФ, при наличии положительного заключения Высшей квалифи-

кационной коллегии судей. 

5.  Советом Федерации по представлению Президента РФ. 

Задание 7. Могут ли быть упразднены Конституционный Суд, 

Верховный Суд? 

1.  Могут. 

2.  Не могут. 

3.  Могут, только в соответствии с федеральным конституцион-

ным законом. 

4.  Могут, только путем внесения поправок в Конституцию РФ. 

5.  Могут, только во время военного положения. 

Задание 8. Какой орган формирует Высшую квалификационную 

коллегию судей РФ? 

1.  Совет Судей РФ. 

2.  Совет Федерации. 

3.  Совет Федерации и Президент РФ. 

4.  Всероссийский съезд судей РФ. 

5.  Президиум Верховного Суда РФ. 

Задание 9. Какой орган формирует Совет судей Российской Фе-

дерации? 

1.  Всероссийский съезд судей РФ. 

2.  Высшая квалификационная коллегия судей РФ. 

3.  Президиум Верховного Суда РФ. 

4.  Совет Федерации и Президент РФ. 

5.  Судебный департамент при Верховном Суде РФ. 

Задание 10. Генеральный директор Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ назначается на должность и освобождается от 

должности: 
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1.  Президиумом Верховного Суда РФ. 

2.  Председателем Верховного Суда РФ. 

3.  Советом судей РФ. 

4.  Председателем Верховного Суда РФ с согласии Совета судей РФ. 

5.  Высшей квалификационной коллегией судей РФ. 

6.  По предложению Председателя Верховного Суда РФ Советом 

судей РФ. 

Задание 11. Правосудие в России осуществляется: 

1.  Президентом РФ. 

2.  Администрацией на местах. 

3. Судами. 

4.  Государственной Думой. 

5.  Прокуратурой. 

6.  Судебной палатой по информационным спорам при Прези-

денте РФ. 

Задание 12. Судьей может быть гражданин Российской Федера-

ции: 

1.  Достигший 21 года. 

2. Достигший 25 лет. 

3.  Достигший 30 лет. 

4.  Имеющий высшее образование. 

5.  Имеющий высшее юридическое образование. 

6.  Имеющий стаж работы по юридической профессии не менее 

трех лет. 

7.  Имеющий стаж работы по юридической профессии не менее 5 

лет. 

8.  Имеющий стаж работы по юридической профессии не менее 

10 лет. 

9.  Сдавший квалификационный экзамен. 

10.  Получивший рекомендацию квалификационной коллегии су-

дей. 

11. Не совершавший порочащих его поступков. 

Задание 13. Какой возраст и стаж работы по юридической про-

фессии необходимо иметь, чтобы быть назначенным на должность 

судьи суда субъекта Российской Федерации? 

1. 25 и 5 лет. 

2.  25 и 10 лет. 
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3.  30 и 10 лет. 

4.  30 и 5 лет. 

5.  35 и 5 лет. 

6.  35 и 10 лет. 

7. 30 и 7 лет. 

Задание 14. Какой возраст и стаж работы по юридической про-

фессии необходимо иметь, чтобы быть назначенным на должность 

судьи Верховного Суда РФ? 

1.25 и 10 лет. 

2.  30 и 10 лет. 

3.  30 и 5 лет. 

4.  35 и 5 лет. 

5.  40 и Шлет. 

6.  35 и 10 лет. 

7. 35 и 15 лет. 

Задание 15. Какого возраста должен достигнуть гражданин Рос-

сийской Федерации, имеющий высшее юридическое образование, 

чтобы иметь право быть допущенным к сдаче квалификационного эк-

замена на должность судьи? 

1.  18 лет. 

2. 21 год. 

3. 23 года. 

4. 25 лет. 

5. 27 лет. 

6. 30 лет. 

Задание   16. В течение какого срока действительны результаты 

квалификационного экзамена на должность судьи? 

1.  В течение 3 лет с момента его сдачи. 

2.  В течение 5 лет с момента его сдачи. 

3.  В течение 10 лет с момента его сдачи. 

4.  На протяжении всего времени работы в должности судьи. 

5.  На протяжении 15 лет работы в должности судьи. 

Задание 17. Мировые судьи в первый раз назначаются(избира-

ются) на должность сроком: 

1.  На 2 года. 

2.  На 3 года. 

3.  На 4 года. 
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4. На 5 лет. 

5.  Срок не ограничен. 

Задание 18. Предельный возраст пребывания мирового судьи в 

должности: 

1.  50 лет. 

2.  55 лет. 

3.  70 лет. 

4.  60 лет. 

Задание 19. Решение о наложении на судью, за исключением 

судьи Конституционного Суда Российской Федерации, дисциплинар-

ного взыскания принимается: 

1.  Генеральным прокурором РФ. 

2.  Прокурором соответствующего субъекта РФ. 

3.  Советом Федерации. 

4.  Президентом РФ. 

5.  Квалификационной коллегией судей. 

Задание 20. Как осуществляется финансирование судов? 

1.  Из внебюджетных фондов. 

2.   Спонсорами, благотворительными организациями. 

3.  Из бюджета субъекта Российской Федерации. 

4.  Только из федерального бюджета. 

Задание 21. Обладает ли законодательной инициативой Верхов-

ный Суд РФ? 

1. Не обладает. 

2. Обладает. 

3.  Обладает, но только по вопросам их ведения. 

Задание 22. Может ли вносить предложения о поправках и пере-

смотре положений Конституции РФ Верховный Суд? 

1.  Может. 

2.  Не может. 

3.  Может, но только по вопросам его ведения. 

4.  Это зависит от характера предложений. 

Задание 23. Судьи Верховного Суда РФ назначаются: 

1.  Президентом РФ. 

2.  Советом Федерации по представлению Президента РФ. 

3.  Федеральным Собранием по представлению Президента РФ. 

4.  Президентом РФ по представлению Государственной Думы. 
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5.  Советом Федерации по представлению Генерального проку-

рора РФ. 

Задание 24. Решение о возбуждении уголовного дела в отноше-

нии судьи Верховного Суда может быть возбуждено: 

1.  Следователем. 

2.  Генеральным прокурором. 

3.  Прокурором субъекта Российской Федерации (края, области). 

4.  Председателем Следственного комитета Российской Федера-

ции с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской 

Федерации. 

Задание 25. Какие из указанных принципов, по Конституции, не 

лежат в основе деятельности судов?  

1. Законность. 

2.  Равенство сторон. 

3.  Независимость судей. 

4.  Деятельность на основе распоряжений Правительства. 

5.  Гласность в работе. 

Тема 14. Конституционные основы системы государственной 

власти субъектов РФ. 

Цель: Проанализировать систему и структуру органов власти в 

субъектах РФ.  

План.  

1. Конституция Российской Федерации - высшая правовая основа 

организации и функционирования системы государственной власти в 

субъектах РФ. Конституционно-правовые принципы организации и де-

ятельности системы органов государственной власти в субъектах РФ. 

2. Система органов государственной власти в республиках-субъ-

ектах РФ. Институт главы республики в республиках-субъектах РФ, 

его особенности. Законодательные (представительные) органы госу-

дарственной власти республик-субъектов РФ. Высшие исполнитель-

ные органы республик. Порядок образования, срок полномочий, ком-

петенция, акты, издаваемые ими.  

3. Система органов государственной власти в краях, областях, го-

родах федерального значения. Законодательные (представительные) и 

исполнительные органы данных субъектов РФ. Порядок их образова-

ния, срок полномочий, компетенция и акты, издаваемые ими. 
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4. Система органов государственной власти автономной области 

и автономных округов, законодательных и исполнительных органов 

государственной власти этих субъектов РФ. Порядок их образования, 

срок полномочий, компетенция и акты, издаваемые ими. 

5. Судебная власть субъектов РФ. Конституционные и уставные 

суды РФ, мировые судьи. Особенности юрисдикции судов субъектов 

РФ. 

6. Особенности в правовом статусе глав республик-субъектов РФ 

и глав администрации других субъектов РФ. 

7. Организационные формы и правовой порядок взаимодействия 

законодательных (представительных), исполнительных и судебных ор-

ганов субъектов РФ. Порядок разрешения спорных вопросов между 

ними. 

8. Правовая практика конституционного строительства в субъек-

тах РФ. Институт представителей Президента РФ в субъектах РФ, за-

дачи и функции представителей Президента РФ в округах России.  

Задание 1. Проанализировать систему органов власти Владимир-

ской области. Обратить внимание на особенности организации власти 

на региональном уровне, выделить институты, которые не встречаются 

в федеральной системе разделения властей, оценить степень и объем 

самостоятельности Владимирской области в сфере установления соб-

ственной системы органов государственной власти. 

 

Тест. Тема 14. Конституционные основы системы государ-

ственной власти субъектов РФ. 

Задание 1. Согласно Конституции РФ создание нового субъекта 

Российской Федерации возможно путем: 

1. принятия в Российскую Федерацию 

2. изменения конституционно-правового статуса субъекта РФ 

3. присоединения к Российской Федерации 

4. выделения нового субъекта Российской Федерации 

Задание 2. Соответствует принципу государственного суверени-

тета Российской Федерации утверждение о праве субъекта Российской 

Федерации на: 

1. самостоятельное формирование системы государственных ор-

ганов субъекта Федерации 
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2. установление порядка введения чрезвычайного положения на 

его территории 

3. выступление в качестве самостоятельного участника междуна-

родных отношений 

4. принятие закона субъекта Федерации о воинской службе 

Задание 4. Статус субъекта Российской Федерации определя-

ется: 

1. совместно Российской Федерацией и субъектом 

2. самим субъектом самостоятельно  

3. Президентом Российской Федерации 

4. законодательным органом субъекта Российской Федерации 

Задание 5. Субъект Российской Федерации может определять ос-

новы своего конституционно-правового статуса: 

1. совместно с Российской Федерацией 

2. в одностороннем порядке 

3. совместно с другими субъектами Российской Федерации 

4. совместно с международными организациями 

Задание 6. Субъекты Российской Федерации имеют право: 

1. участвовать в международных и внешнеполитических отноше-

ниях 

2. создавать свои войсковые формирования 

3. устанавливать свои основы денежной политики 

4. устанавливать самостоятельную финансовую систему 

Задание 7. Территориальная единица в унитарном государстве, 

имеющая особый статус, предусматривающий более широкие возмож-

ности самостоятельно решать свои внутренние проблемы вне пределов 

прав и полномочий государства, называется: 

1. автономией 

2. федерацией 

3. регионом 

4. муниципалитетом 

Задание 8. Федеральный конституционный закон об образовании 

в составе Российской Федерации нового субъекта должен содержать 

положения, определяющие _______________ нового субъекта Федера-

ции: 

1. статус и границы 

2. наименование 
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3. систему органов государственной власти 

4. вопросы гражданства 

Задание 9. Федеративный договор о разграничении предметов 

ведения и полномочий между федеральными органами государствен-

ной власти и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации был заключен _____________ года: 

1. 31 марта 1992 

2. 31 декабря 1999 

3. 12 июня 1990 

4. 12 декабря 1993 

Задание 10. Федерацией, созданной на основе договора, явля-

лась(ется): 

1. Союз Советских Социалистических Республик 

2. Федеративная Республика Германия 

3. Индия 

4.Российская Социалистическая Федеративная Советская Рес-

публика 

  

Тема 15. Местное самоуправление в РФ. 

Цель: Проанализировать систему местного самоуправления в РФ.  

План.  

1. Конституционные основы местного самоуправления. Местное 

самоуправление как институт 

гражданского общества и институт конституционного права. 

Принципы организации местного самоуправления: централизация, де-

централизация, общественное самоуправление. 

2. Виды местного самоуправления. Территориальное -обществен-

ное самоуправление, его основные формы, особенности правового по-

ложения. 

3. Муниципальные образования и их виды. Действующее россий-

ское законодательство о местном самоуправлении. 

4. Органы местного самоуправления. Роль, значение и взаимо-

действие органов государственной власти субъектов РФ в вопросах ор-

ганизации местного самоуправления. Срок полномочий, компетенция 

и особенности правового положения органов муниципальных образо-

ваний и органов общественно-территориальных образований. 
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5. Обязательность образования представительных органов в му-

ниципальных образованиях. Представительные и исполнительные ор-

ганы местного самоуправления. Порядок их формирования, организа-

ции работы, компетенции и взаимодействия между собой. 

6. Конституционные гарантии местного самоуправления: запрет 

на ограничение прав местного самоуправления, судебная защита, раз-

решение судом споров между органами местного самоуправления, не-

отменяемость решений органов местного самоуправления. Право на 

компенсацию дополнительных расходов, возникших по вине органов 

государственной власти, право на обязательность рассмотрения обра-

щений органов местного самоуправления органами государственной 

власти, право на законодательную инициативу, а законодательные ор-

ганы субъектов РФ, распространение прокурорского надзора за 

неукоснительным соблюдением законодательства о местном само-

управления. 

7. Местные референдумы, собрания и сходы граждан как формы 

участия граждан в местном самоуправлении. 

8. Финансово-экономические основы местного самоуправления.  

Задание 1.  Проанализировать систему органов местного само-

управления в   г. Владимире. На основе действующего законодатель-

ства дать юридическую оценку правильности осуществления местного 

самоуправления на нашей территории.  

Задание 2. Заполните пропуски. 

 Органы местного самоуправления самостоятельно управляют 

……, формируют, утверждают и исполняют ……, вводят местные 

налоги и сборы, решают иные вопросы местного значения, а также в 

соответствии с федеральным законом обеспечивают в пределах своей 

компетенции доступность медицинской помощи.  

Органы местного самоуправления ……… федеральным законом, 

законом субъекта Российской Федерации отдельными государствен-

ными полномочиями при условии передачи им необходимых для осу-

ществления таких полномочий материальных и финансовых средств. 

Реализация переданных полномочий подконтрольна государству.  

      Органы местного самоуправления и органы государственной 

власти ………в единую систему публичной власти в Российской Феде-
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рации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного ре-

шения задач в интересах населения, проживающего на соответствую-

щей территории.  

         Задание 3. Вставьте пропущенные термины:  

Местное самоуправление осуществляется в муниципальных об-

разованиях, виды которых устанавливаются ….. Территории муници-

пальных образований определяются с учетом……..Структура …..опре-

деляется населением самостоятельно в соответствии с …… 

 

Тест. Тема 15. Местное самоуправление в РФ 

Задание 1. В соответствии с поправками, внесенными в Консти-

туцию РФ в 2020 году, входят ли органы местного самоуправления в 

единую систему публичной власти в РФ? 

1. Нет, не входят. 

2.  Да, входят. 

Задание 2. Структуру органов местного самоуправления состав-

ляют: 

1.  Представительный орган муниципального образования. 

2.  Глава муниципального образования. 

3.  Местная администрация. 

4.  Население соответствующей территории. 

5.  Сход (собрание) граждан. 

6. Контрольно-счетный орган муниципального образования.  

7. Иные органы и выборные должностные лица. 

Задание 3. Муниципальная собственность — это: 

1.   Собственность административно-территориальной единицы. 

2.  Собственность субъекта Российской Федерации. 

3.  Собственность муниципальных организаций. 

4.  Собственность муниципального образования. 

5. Имущество, принадлежащее на праве собственности город-

ским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образо-

ваниям.  

Задание 4. Допускается ли наделение органов местного само-

управления отдельными государственными полномочиями ? 

1.  Допускается. 

2. Не допускается, они отделены от органов государственной вла-

сти. 
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3. Допускается в соответствии с федеральными законами и зако-

нами субъектов Российской Федерации. 

4.  Допускается, если передаются необходимые материальные и 

финансовые средства. 

Задание 5. Устав муниципального образования вступает в силу: 

1.  С момента его принятия. 

2.  После его официального опубликования. 

3.  По истечении 10 дней после его официального опубликования. 

4. После его утверждения законодательным (представительным) 

органом субъекта Российской Федерации. 

5.  После его регистрации Министерством юстиции РФ. 

Задание 6. Могут ли органы местного самоуправления вводить 

местные налоги и сборы? 

1.  Могут всегда. 

2.  Не могут. 

3.  Могут, если это закреплено в уставе муниципального образо-

вания. 

4.  Это зависит от статуса органа местного самоуправления. 

Задание 7. Вправе ли муниципальные образования иметь соб-

ственную символику?  

1. Да. 

2. Нет. 

3.  Да, если в муниципальном образовании проживает свыше 500 

тысяч жителей. 

Задание 8. В соответствии с каким правовым актом устанавлива-

ются территории муниципальных образований? 

1.  Конституцией РФ. 

2.  Федеральным законом. 

3.  Постановлением Совета Федерации. 

4.  Законом субъекта Российской Федерации. 

5.  Уставом муниципального образования. 

Задание 9. Может ли допускаться ограничение прав граждан на 

осуществление местного самоуправления? 

1.  Не может. 

2.  Может. 

3.  Может на отдельных территориях в соответствии с федераль-

ным законом. 
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4.  Может, в целях защиты конституционного строя, обеспечения 

обороны и безопасности государства. 

Задание 10. Может ли быть лишено права на осуществление 

местного самоуправления городское, сельское население в зависимо-

сти от его численности? 

1.  Может. 

2.  Не может. 

3.  Это закрепляется в уставе муниципального образования. 

Задание 11. Изменение границ территорий, в которых осуществ-

ляется местное самоуправление: 

1.  Не допускается без разрешения представительного органа 

местного самоуправления. 

2.  Не допускается без согласия главы местного самоуправления. 

3.  Не допускается без учета мнения населения. 

4.  Не допускается без согласия Совета Федерации. 

Задание 12. Каким правовым актом определяется порядок обра-

зования, объединения, преобразования, упразднения муниципальных 

образований, установления и изменения их границ и наименований? 

1.  Конституцией РФ. 

2.  Федеральным законом. 

3.  Указом Президента РФ. 

4.  Постановлением Совета Федерации. 

5.  Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации. 

6.  Законом субъекта Российской Федерации. 

7.  Уставом муниципального образования. 

8.  Решением представительного органа местного самоуправле-

ния. 

Задание 13. Структура органов местного самоуправления опре-

деляется: 

1.  Органами государственной власти России. 

2.  Органами государственной власти субъекта Российской Феде-

рации. 

3.  Главой администрации. 

4.  Представительным органом местного самоуправления. 

5.  Населением самостоятельно в соответствии с общими принци-

пами организации местного самоуправления в РФ. 

6.  Избирателями муниципального образования. 
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Задание 14. Могут ли органы государственной власти участво-

вать в формировании органов местного самоуправления? 

1. Могут. 

2.  Не могут. 

3.  Могут, но в исключительных случаях. 

Задание 15. Кто решает вопрос о том, какие органы местного са-

моуправления организуются в данном муниципальном образовании? 

1.  Президент РФ. 

2.  Правительство РФ. 

3.  Органы государственной власти субъекта РФ. 

4. Население муниципального образования самостоятельно. 

Задание 16. Каким правовым актом определяется численный со-

став представительного органа местного самоуправления? 

1.  Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации. 

2.  Законом субъекта Российской Федерации. 

3.  Постановлением законодательного органа субъекта РФ. 

4.  Уставом муниципального образования. 

5.  Постановлением главы администрации муниципального обра-

зования. 

Задание 17. Глава муниципального образования и иные выбор-

ные должностные лица местного самоуправления подотчетны: 

1.  Главе исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции. 

2.  Населению. 

3.  Законодательному органу субъекта Российской Федерации. 

4.  Представительному органу местного самоуправления. 

Задание 18. Допускается ли образование органов местного само-

управления, назначение должностных лиц местного самоуправления 

органами государственной власти и государственными должностными 

лицами ? 

1. Допускается. 

2.  Не допускается. 

3.  Допускается только Президентом РФ. 

4.  Не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

законом субъекта Российской Федерации. 

Задание 19. Срок полномочий депутата представительного ор-

гана местного самоуправления не может быть меньше: 
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1. Двух лет. 

2. Трех лет. 

3. Четырех лет. 

4. Шести лет. 

5. Пяти лет. 

Задание 20. Может ли быть предусмотрена в уставе муниципаль-

ного образования возможность отзыва населением депутата, выбор-

ного должностного лица местного самоуправления? 

1.  Может. 

2.  Не может. 

Задание 21. Полномочия члена выборного органа местного само-

управления, выборного должностного лица местного самоуправления 

прекращаются досрочно в случае: 

1.  Смерти. 

2.  Отставки по собственному желанию. 

3. Признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным. 

4. Выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства. 

5. По решению главы местной администрации.  

Задание 22. В течение какого срока орган местного самоуправле-

ния и должностные лица местного самоуправления обязаны дать ответ 

по существу обращений граждан? 

1. В течение 10 дней. 

2.  В течение 15 дней. 

3. В течение одного месяца. 

4. В течение двух месяцев. 

5. В течение трех месяцев. 

6. Нет правильного ответа. 

7. 30 дней. 

Задание 23. Вправе ли органы местного самоуправления осу-

ществлять внешнеэкономическую деятельность?  

1.Да.                  2. Нет. 

Задание 24. Обладают ли представительные органы местного са-

моуправления правом законодательной инициативы в законодатель-

ном (представительном) органе субъекта Российской Федерации? 

1.Да.                 2. Нет. 
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Задание 25. Муниципальные правовые акты могут быть отме-

нены или их действие может быть приостановлено: 

1.  Президентом РФ. 

2.  Главой органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

3. Органами местного самоуправления или должностными ли-

цами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответ-

ствующий муниципальный правовой акт. 

4. Судом. 

5. Уполномоченным органом государственной власти Россий-

ской Федерации (уполномоченным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации). 

6.  Законодательным органом субъекта Российской Федерации. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К СРС  

ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ(ГОСУДАРСТВЕННОМУ) ПРАВУ 

 

Требования к самостоятельной работе студента 

 

Самостоятельная работа формирует готовность к непрерывному 

поиску нового, актуального знания, к грамотному осуществлению ин-

формационных процессов (поиска, хранения, переработки, распро-

странения) – одна из профессиональных компетенций специалиста в 

любой отрасли, которая определяет успешность его личностного роста 

и социальную востребованность. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, к которым от-

носятся: развивающая, информационно-обучающая, ориентирующая, 

стимулирующая, исследовательская, воспитательная. 

Цель самостоятельной работы студента – развитие общекультур-

ных и профессиональных компетенций, способности и готовности сту-

дента к самостоятельной образовательной деятельности в течение всей 

жизни. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: освоение 

в полном объеме образовательной программы; систематизация и за-

крепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

развитие познавательных способностей и активности; формирование 
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самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации; развитие исследовательских уме-

ний и др. 

Компетентного специалиста отличает способность среди множе-

ства альтернатив выбрать наиболее оптимальное решение, аргументи-

ровано опровергая ложные суждения, для этого следует вырабатывать 

критическое мышление. Важной особенностью обучения студентов в 

условиях постоянного обновления законодательства является то, что 

успешность педагогической деятельности оценивается фактом их про-

фессиональной подготовленности и способности ориентироваться в 

быстро меняющемся потоке правовой информации. Это объясняет 

необходимость постоянного поиска новых подходов к преподаванию, 

способствующих формированию и развитию у студентов умений в об-

ласти самостоятельного толкования и применения правовых норм при 

решении практических задач. 

Для эффективного достижения целей обучения по дисциплине 

«Конституционное право» процесс изучения материала курса предпо-

лагает работу студентов не только на лекциях и практических занятиях, 

но и в ходе самостоятельной работы, которая осуществляется в следу-

ющих формах: 

1) проработка конспектов лекций и вопросов, вынесенных на са-

мостоятельное изучение, изучение основной и дополнительной лите-

ратуры; 

2) конспектирование материалов, работа со справочной литера-

турой; 

3) подготовка к опросу на занятии, коллоквиуму, тестированию, 

сдаче зачета и экзамена; 

4) выполнение домашних заданий (подготовка схем, таблиц, 

кроссвордов, решение задач); 

5) выполнение курсовых работ; 

6) подготовка рефератов, докладов, эссе; 

7) участие студентов в научно-исследовательской работе 

(НИРС). 

 

Самостоятельная работа на лекционных занятиях 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование 

учебного материала. Общие правила и приемы конспектирования лекций: 
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1) Конспектирование лекций ведется в специально отведенной 

для этого тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на кото-

рых делаются пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений. 

2) Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую 

литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 

подзаголовки, красные строки.  

3) Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить 

на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

4) В конспекте дословно записываются определения понятий, ка-

тегорий и законов. Остальное должно быть записано своими словами. 

5) Каждому студенту необходимо выработать и использовать до-

пустимые сокращения наиболее распространенных терминов и поня-

тий. 

6) В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на 

доске, а также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д.  

Особенно важно чтобы в конспект заносилась достоверная ин-

формация, сообщенная лектором, а не ее искаженное восприятие сту-

дентом. Если студент, к примеру, сидел на последней парте и не точно 

расслышал сообщенный лектором термин, дату и номер правового акта 

и т.д., то лучше посмотреть, как была произведена их запись рядом си-

дящими студентами. Также можно обратиться после окончания лекции 

непосредственно к преподавателю, чтобы полностью удостоверится в 

верности записанного. Даже ошибка в одном знаке, например, в дате 

или номере правового акта может стать причиной того, что студент не 

сможет найти необходимый документ, когда будет самостоятельно го-

товиться к занятию. 

Конспект лекции является тезисным изложением изучаемой темы 

и ее составляющих вопросов в актуальном варианте, поэтому его про-

работка должна предшествовать всем иным действиям, направленным 

на подготовку к семинарскому (практическому) занятию, к сдаче за-

чета, экзамена. Читая в дальнейшем учебник или какое-либо учебное 

пособие, изданные в ранних редакциях, студент сможет легко обратить 

внимание на положения, которые уже утратили силу. 

Прорабатывая конспект, следует обращать внимание на вопросы 

и задания, обозначенные преподавателем непосредственно на лекции, 
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поскольку они могут отсутствовать в учебно-методическом пособии, в 

котором излагаются планы семинарских (практических) занятий. Их 

выполнение является обязательным и контролируется преподавателем.  

Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

 развивающую; 

 информационно-обучающую; 

 ориентирующую и стимулирующую; 

 воспитывающую; 

 исследовательскую. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса кон-

ституционного права: 

1. Подготовка к лекциям и практическим занятиям; 

2. Проработка лекционного материала; 

3. Подготовка доклада; 

4. Подготовка контрольной работы; 

5. Изучение нормативных актов; 

6. Изучение научной и учебной литературы; 

7. Изучение материалов судебной практики. 

8. Работа с тестами и контрольными вопросами. 

 

Самостоятельная работа студента 

Проработка вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, 

является составной частью образовательного процесса. Из-за ограни-

ченности во времени и количестве аудиторных занятий невозможно 

уделить внимание всем вопросам учебного курса в рамках непосред-

ственного общения с преподавателем. В связи с этим выделяются во-

просы к определенной теме, которые студенты изучают самостоя-

тельно. Преподаватель осуществляет только результативный контроль, 

оценивая то, как справился с их подготовкой обучающийся. 

К проработке вопросов, вынесенных на самостоятельное изуче-

ние, студенты должны подходить не менее ответственно, чем к тем, ко-

торые разбираются аудиторно. Если содержание последних преподава-

тель часто детально излагает на лекционном занятии, обозначает про-

блемные моменты, максимально упрощая усвоение материала, то са-

мостоятельная подготовка вопросов требует от обучающегося прояв-

ления способности к самостоятельному поиску и анализу необходи-
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мых сведений. Это, с одной стороны, раскрывает творческую академи-

ческую свободу студента, поскольку он не скован предустановками, 

может по своему усмотрению определять структуру ответа, последова-

тельность изложения материала, но, с другой стороны, воспитывает от-

ветственность за качественный отбор усвоенной информации, за уме-

ние сделать правильные выводы.  

В процессе изучения вопросов важно, чтобы студенты осуществ-

ляли проверку соответствия найденного самостоятельно материала 

действующему законодательству. Для этого рекомендуется использо-

вать справочные информационно-правовые системы Консультант 

Плюс, Гарант и другие.  

Для самостоятельной проработки любого вопроса необходимо, 

прежде всего, найти в учебниках, рекомендованных в качестве основ-

ной литературы по дисциплине, тему (параграф, раздел и т.п.), соответ-

ствующую той, в рамках которой он рассматривается. При этом не сле-

дует искать полного совпадения названий тем в учебнике и учебно-ме-

тодическом пособии по конституционному праву. Ориентироваться 

необходимо на фактическое содержание.  

В случае возникновения любых трудностей в поиске материала, 

сложностей в определении структуры ответа на вопросы, вынесенные 

на самостоятельное изучение, а также в иных ситуациях, студенты мо-

гут обращаться к преподавателю для получения необходимой консуль-

тации. 

 

На самостоятельное изучение вынесены следующие вопросы: 

Тема 1. Понятие, предмет и методы конституционного (госу-

дарственного) права России. Теория конституции и конституцио-

нализма 

1. Понятие конституционного права как важнейшей отрасли 

права российской правовой системы. Предмет и методы конституци-

онного права. 

2. Базовые, конституционно закрепленные ценности, лежащие в 

основе конституционно-правового регулирования: права человека и 

разделение властей. 

3. Источники конституционного права РФ: их виды и система. 

Естественное право и позитивное право как источники конституцион-

ного права РФ. 
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Тема 2. Конституционное развитие России 

1. История развития конституционной теории и практика госу-

дарственного строительства в дореволюционной России. Конституци-

онные проекты и конституции в России в XIX веке. Манифест от 17 

октября 1905 года и Основные государственные законы Российской 

империи 1906 года, их сущность и значение. 

2. Конституционные акты советской России: Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа. Конституции РСФСР 1918, 

1925, 1937, 1978 гг., их классовая сущность и эволюция конституцион-

ных актов. Союзные советские конституции. 

3. Политический и конституционный путь развития в России в 

период 1989-1993 гг. 

4. Необходимость и особенности разработки и принятия Консти-

туции РФ 1993 года.  

 

 

Тема 3. Конституция РФ 1993 года. Принятие Конституции 

России. Порядок изменения Конституции РФ 

1. Принятие Конституции России в 1993 году. Понимание Кон-

ституции РФ как высшего юридического документа, как политиче-

ского акта, как акта высшей суверенной воли граждан России, гаран-

тирующего права человека и разделение властей. 

2. Структура Конституции Российской Федерации. Разделы, 

главы, статьи Конституции РФ. 

3. Преамбула Конституции РФ и ее политико-конституционное 

значение. Заключительные и переходные положения Конституции РФ, 

их конституционно-правовая сущность и назначение. 

4. Поправки к Конституции РФ 2020 года. 

 

Тема 4. Конституционные основы общественного и государ-

ственного строя 

1. Конституционное закрепление и сущность народовластия в 

России. Российский многонациональный народ - носитель суверени-

тета и единственный источник власти. Высшая форма народовластия - 

республика. Формы осуществления народовластия в России. 

2. Конституционный строй в Российской Федерации: понятие и 

основные элементы. Понятие основ конституционного строя. 
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3. Конституционное закрепление государственного строя: Россия 

демократическое, федеративное, суверенное, правовое, социальное и 

светское государство. Республиканская форма правления.  

 

Тема 5. Правовой статус человека и гражданина в РФ. Основ-

ные конституционные обязанности в РФ 

1. Понятие прав человека и гражданина. Сущность конституци-

онно-правового статуса человека и гражданина: содержание понятий 

«основные права», «свободы человека и гражданина». Принципы кон-

ституционно-правового статуса человека и гражданина. Нормативная 

и ненормативная природа конституционных прав, свобод и обязанно-

стей. 

2. Классификация конституционных прав, свобод и обязанно-

стей, критерии, лежащие в их основе. Три поколения основных прав и 

свобод. Личные права и свободы: понятие, виды и их содержание. По-

литические права и свободы. Социально-экономические и культурные 

права и свободы. Сущность и значение базовых (первичных) прав че-

ловека: права на жизнь, достоинство личности, свободу и личную 

неприкосновенность, неприкосновенность жилища, свободу передви-

жений, свободу мысли и слова, свободу печати и информации, свободу 

пользования родным языком, на тайну переписки, телефонных и дру-

гих переговоров и сообщений. 

 

Тема 6. Гражданство в РФ 

1. Понятие и юридическое закрепление гражданства РФ. Прин-

ципы российского гражданства. Право на гражданство - международ-

ный и государственный аспект конституционно-правового закрепле-

ния и регулирования. 

2. Приобретение гражданства РФ: правовые основания и порядок 

приобретения. По рождению (право «почвы» и «крови»), в результате 

приема (натурализация), восстановления, путем выбора (оптация). 

Прекращение гражданства РФ: правовые основания выхода из граж-

данства - по ходатайству, в порядке выбора (оптация) гражданства, в 

связи с отменой решения о приеме в гражданство, иные основания 

утраты гражданства, предусмотренные законом.  

3. Правовой статус иностранных лиц и лиц без гражданства. 
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Тема 7. Российский федерализм (содержание и правовое за-

крепление) 

1. Конституционно-правовая природа российского федерализма. 

Территория и состав российского федеративного государства. 

2. Принципы российского федерализма, их содержание и консти-

туционное закрепление. 

3. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

Предметы ведения Российской Федерации. Предметы совместного ве-

дения Российской Федерации и субъектов РФ. 

4. Федеративный договор от 31 марта 1992 года и договоры 

между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов РФ, их соотношение с Конститу-

цией Российской Федерации. 

 

Тема 8. Россия как член международных сообществ 

1. Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 

июня 1990 года. 

2. Беловежское соглашение (декабрь 1991 года) о прекращении 

СССР и создании Содружества Независимых Государств. Восстанов-

ление независимости Российского государства. Конституционное не-

ограниченное право Российской Федерации на участие в международ-

ных объединениях.  

 

Тема 9. Избирательная система и избирательное право в РФ 

1. Законодательная база в области избирательного права. 

2. Понятие избирательной системы в узком и широком смысле, 

мажоритарная и пропорциональная избирательная система. 

3. Понятие избирательного права и его виды. Принципы избира-

тельного права: всеобщее, равное, свободное и прямое как конституци-

онно-правовое содержание сущности избирательного права. 

4. Референдум в РФ. 

 

 

Тема 10. Президент РФ 

1. Условия и порядок введения института Президента РФ. Прези-

дент - глава государства. 
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Неприкосновенность Президента РФ как необходимое условие 

его политической и государственной деятельности во блага общества 

и государства. 

2. Конституционно-правовой порядок избрания Президента РФ. 

Порядок вступления в должность президента. 

3. Конституционно-правовые основания прекращения полномо-

чий Президента РФ. Досрочное прекращение полномочий Президента 

РФ. Отрешение от должности в порядке импичмента Президента РФ: 

основания и правовая процедура.  

Тема 11. Федеральное Собрание РФ - парламент России.  

1. История развития российского парламентаризма. Соотноше-

ние понятий «парламент» и «парламентаризм». Законодательная база в 

области избирательного права. 

2. Особенности двухпалатного российского парламента. Консти-

туционно-правовые основы формирования палат Федерального Собра-

ния РФ. 

3. Порядок выборов депутатов Государственной Думы. Роль по-

литических партий в выборах депутатов Государственной Думы. Фор-

мирование Совета Федерации. Правовой статус парламентария. 

 

 

Тема 12. Исполнительная власть в РФ. Правительство РФ

  

1. Место и роль в системе органов исполнительной государствен-

ной власти. 

2. Конституционно-правовой порядок формирования Правитель-

ства РФ и его состав. Регламент Правительства РФ. Принципы органи-

зации и деятельности Правительства РФ. Ответственность Правитель-

ства РФ перед Президентом РФ. Формы ответственности Правитель-

ства РФ перед парламентом России. Правовой статус Председателя 

Правительства РФ. 

3. Акты, принимаемые Правительством РФ, их место и юридиче-

ская сила в системе законодательства России.  

 

Тема 13. Судебная власть в РФ 

1. Понятие судебной власти в системе разделения властей России. 

Система органов судебной власти в Российской Федерации. Принцип 

осуществления правосудия только судом. 
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2. Основные принципы осуществления правосудия и их консти-

туционно-правовое закрепление: открытость судебного разбиратель-

ства, гласность и публичность судопроизводства, состязательность и 

равноправие сторон в судебном процессе. Участие присяжных и народ-

ных заседателей. Дисциплинарная ответственность судей. 

3. Судебная система в РФ. Федеральные суды и суды субъектов 

РФ. Общее и особенное в их правовом положении. Порядок образова-

ния и финансирования судебных органов. Мировые суды.  

 

Тема 14. Конституционные основы системы государственной 

власти субъектов РФ 

1. Конституция Российской Федерации - высшая правовая основа 

организации и функционирования системы государственной власти в 

субъектах РФ. Конституционно-правовые принципы организации и де-

ятельности системы органов государственной власти в субъектах РФ. 

2. Система органов государственной власти в республиках-субъ-

ектах РФ. Институт главы республики- в субъектах РФ, его особенно-

сти. Законодательные (представительные) органы государственной 

власти республик-субъектов РФ. Высшие исполнительные органы рес-

публик. Порядок образования, срок полномочий, компетенция, акты, 

издаваемые ими. Парламентарные и президентские республики-субъ-

екты РФ. 

 

Тема 15. Местное самоуправление в РФ 

1. Конституционные основы местного самоуправления. Местное 

самоуправление как институт гражданского общества и институт кон-

ституционного права. Принципы организации местного самоуправле-

ния: централизация, децентрализация, общественное самоуправление. 

2. Виды местного самоуправления. Территориальное -обществен-

ное самоуправление, его основные формы, особенности правового по-

ложения. 

 

Виды самостоятельной работы студента 

 

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового 

знания, упорядочению и углублению имеющихся знаний, формирова-

нию у него профессиональных навыков и умений. 
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Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

 развивающую; 

 информационно-обучающую; 

 ориентирующую и стимулирующую; 

 воспитывающую; 

 исследовательскую. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса кон-

ституционного права: 

1. Подготовка к лекциям и практическим занятиям; 

2. Проработка лекционного материала; 

3. Подготовка доклада; 

4. Подготовка контрольной работы; 

5. Изучение нормативных актов; 

6. Изучение научной и учебной литературы; 

7. Изучение материалов судебной практики. 

8. Работа с тестами и контрольными вопросами. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса рабо-

тать с литературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к 

очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются имею-

щиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, 

возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной ра-

боты по курсу имеют определенную специфику. При освоении курса 

студент может пользоваться библиотекой ВлГУ, которая в полной мере 

обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в 

подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-

методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же может ис-

пользоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные посо-

бия, оригинальные научные монографические источники, научные 

публикации в периодической печати. Из них можно выделить литера-

туру основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для 

углубленного изучения дисциплины. Изучение дисциплины следует 

начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой изло-

жены основы научных знаний по определенному предмету в соответ-

ствии с целями и задачами обучения, установленными программой. 
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При работе с литературой следует учитывать, что имеются раз-

личные виды чтения, и каждый из них используется на определенных 

этапах освоения материала. Предварительное чтение направлено на 

выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их значения в спра-

вочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы 

необходимо подробнейшим образом анализировать понятия. Сквозное 

чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквоз-

ное чтение литературы из приведенного списка дает возможность сту-

денту сформировать свод основных понятий из изучаемой области и 

свободно владеть ими. Выборочное– наоборот, имеет целью поиск и 

отбор материала. В рамках данного курса выборочное чтение, как спо-

соб освоения содержания курса государственного права, должно ис-

пользоваться при подготовке к практическим занятиям по соответству-

ющим разделам конституционного права. Аналитическое чтение– это 

критический разбор текста с последующим его конспектированием. 

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том слу-

чае, если при чтении текстов студент будет задавать к этим текстам во-

просы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном в ФОС 

по конституционному праву перечне вопросов для собеседования. Пе-

речень этих вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание 

вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов 

к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее по-

нимание учебной информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на 

блоки: название; автор; источник; основная идея текста; фактический 

материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек зрения 

по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алго-

ритм: 

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложен-

ного; 

 выделить ключевые слова в тексте; 

 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел 

автора. 
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3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в 

виде положений, утверждений, выводов. К этому можно добавить и 

иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. Важ-

ной составляющей любого солидного научного издания является спи-

сок литературы, на которую ссылается автор. При возникновении ин-

тереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возмож-

ность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом слу-

чае вся проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая 

из которых может изучаться отдельно от других. При этом важно не 

терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, 

потому что таким образом можно не увидеть главного.  

Практические занятия призваны закреплять полученные студен-

тами на лекции и в ходе самостоятельной подготовки знания. 

Говоря о планировании подготовки к семинарскому (практиче-

скому) занятию, необходимо обратить внимание на следующее:  

1. Такая подготовка должна проводиться заранее, в течение не-

скольких дней, предшествующих занятию. Это позволяет сосредото-

чить свое внимание на заданной теме и сохранить в памяти более ясное 

о ней представление. 

2. Нельзя планировать подготовку только накануне занятия, по-

скольку она может быть сорвана из-за непредвиденных обстоятельств.  

3. Основная часть задания должна быть выполнена за несколько 

дней до занятия, другая часть в любой день, в который по личному 

плану студента выделено время для такой подготовки.  

Подготовку к опросу на занятии нужно проводить в определен-

ной последовательности. Сначала необходимо внимательно ознако-

миться с планом семинарского (практического) занятия по соответ-

ствующей теме. После этого рекомендуется изучить соответствующие 

главы учебника, собственные конспекты лекций, нормативно-право-

вые акты, судебную практику, а также рекомендованные в качестве до-

полнительной литературы научные работы. При усвоении теоретиче-

ского и нормативно-правового материала, как уже говорилось, сту-

денты могут составлять план-конспект, в котором письменно готовят 

ответы на все вопросы, составляющие предмет обсуждения на семи-

нарском (практическом) занятии. 
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После изучения определенной темы по рекомендованной и само-

стоятельно найденной литературе, правовым актам, студенту рекомен-

дуется воспроизвести по памяти определения, формулировки основ-

ных положений изученного материала. В случае необходимости нужно 

еще раз внимательно разобраться в материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выяс-

няется только при изучении дальнейшего материала. В этом случае 

надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал.  

Коллоквиум - форма проверки и оценивания знаний студентов, 

проводимая по инициативе преподавателя, как правило, в середине се-

местра. Коллоквиум является своего рода мини-экзаменом, позволяю-

щим установить промежуточный (текущий) результат обучения не 

только отдельного студента, но и всей академической группы.   

На коллоквиум выносятся отдельные темы либо все пройденные 

темы, поэтому подготовке к нему необходимо уделить достаточное ко-

личество времени. В то же время ответ на вопрос в рамках коллокви-

ума, как правило, носит не столь подробный, детальный характер, как 

при обсуждении его в рамках обычного семинарского (практического) 

занятия.  

При подготовке к коллоквиуму рекомендуется акцентировать 

внимание на изученных терминах, понятиях, которые чаще всего явля-

ются предметом опроса.  

Коллоквиум может проходить как в устной, так и в письменной 

форме. Результаты сдачи коллоквиума могут оцениваться дифферен-

цированно с проставлением конкретной оценки или по системе зачет-

незачет.  

Тестирование заключается в проверке знаний студентов и их 

оценивании в зависимости от результатов решения заданий (тестов). 

Тестирование позволяет за сравнительно короткие промежутки вре-

мени оценить преподавателем результативность познавательной дея-

тельности, т.е. увидеть степень и качество достижения каждым студен-

том целей обучения. 

Подготовка к тестированию должна включать комплексное по-

вторение всего изученного материала. В некоторых случаях тестовые 

задания (без ответов) могут быть заранее доведены до сведения сту-

дентов. В этом случае подготовка будет включать самостоятельный по-

иск ответов на обозначенные вопросы в рекомендованной литературе. 
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Перед началом теста тестируемый должен просмотреть его общее 

содержание. Определить для себя наиболее легкие и наиболее сложные 

задания. Для успешного прохождения теста необходимо придержи-

ваться следующих рекомендаций: 

а) начинать выполнение теста лучше с просмотра всего теста, 

определить легкие для тестируемого задания. Именно эти задания вы-

полнять первыми; 

б) при выполнении теста начинать с самого легкого для тестиру-

емого задания, заканчивать более сложным. Таким образом можно 

быстрей и эффективней справиться с наибольшим количеством зада-

ний; 

в) необходим четкий контроль студентом времени выполнения 

заданий, поскольку вопросы, на которые не был дан ответ в отведенное 

время, автоматически засчитываются как неудовлетворительные.  

Подготовка к экзамену заключается в тщательной проработке 

контрольных вопросов к ним. Студенты вновь обращаются к пройден-

ному учебному материалу. Возможно составление краткого конспекта 

ответов на вопросы зачета. 

Примерный перечень вопросов для зачета и экзамена приведен в 

конце учебно-методического пособия с планами семинарских занятий. 

Уточненный перечень вопросов, выносимых на экзамен, доводится до 

сведения студентов за месяц до сдачи экзамена. 

Качественной подготовкой считается: полное знание всего учеб-

ного материала по курсу; свободное оперирование материалом, выра-

жающееся в выходе за пределы тематики конкретного вопроса с целью 

оптимально широкого освещения вопроса (свободным оперированием 

материалом не считается рассуждение на общие темы, не относящиеся 

к конкретно поставленному вопросу); демонстрация знаний дополни-

тельного материала; четкие правильные ответы на дополнительные во-

просы, задаваемые преподавателем с целью выяснить объем знаний 

студента. 

При подготовке к экзамену рекомендуется особое внимание уде-

лять вопросам из тех тем, рассмотрение которых на аудиторных заня-

тиях было пропущено студентом. Преподаватель может задать по ним 

дополнительные вопросы.  
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Требования к работе над домашними заданиями (подготовка 

схем, таблиц, кроссвордов, решение задач) 

 

Данная форма самостоятельной работы связана с проявлением 

студентами творческих навыков и практическим применением теоре-

тических знаний.  

Составление схем, таблиц путем визуализации текстовой ин-

формации служит не только для запоминания материала, такая работа 

становится средством развития способности выделять самое главное, 

существенное в учебном материале, классифицировать информацию. 

Схема – графическое представление чего-либо в самых общих 

чертах. 

При составлении схемы можно руководствоваться следующими 

рекомендациями: 

- подберите факты для составления схемы; 

- выделите среди них основные, общие понятия; 

- определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть 

основного понятия; 

- сгруппируйте факты в логической последовательности; 

- дайте название выделенным группам; 

- заполните схему данными. 

Таблица - список, перечень сведений, числовых данных, приве-

денных в определенную систему и разнесенных по графам. 

Перед подготовкой схем, таблиц необходимо определить цели и 

задачи их составления.  

Для заполнения таблицы используется метод конспектирования, 

когда записи вносятся в заранее подготовленные таблицы. 

Источником информации, необходимой для составления схем, 

таблиц является основная и дополнительная литература. Прочитывая 

ее, необходимо выделять главные мысли, выводы, которые требуются 

для выполнения задания. Информация, включаемая в состав схемы, 

таблицы, должна быть предельно лаконичной, без подробного описа-

ния. 

Решение задач – показывает умение студента практически ре-

шать жизненные ситуации, руководствуясь полученными знаниями. 

Для успешного решения задач по дисциплине «Конституционное 
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право» студенту, в зависимости от темы семинарского (практического) 

занятия и объема уже изученного материала, необходимо знать: 

- правовые нормы, регулирующие спорные правоотношения;  

- способы разрешения правовых коллизий (соотношение общей и 

специальной нормы права и т.д.); 

- способы толкования норм права (грамматическое, системное и 

т.д.); 

- правила восполнения пробелов в правовом регулировании (ана-

логия закона, аналогия права); 

- правила цитирования нормативных правовых актов, правовых 

позиций Конституционного Суда РФ, разъяснений Верховного Суда 

РФ и др. Подготовка к решению задач должна начинаться с изучения 

соответствующей учебной, научной литературы. Усвоив прочитанное, 

необходимо ознакомиться с содержанием рекомендованных к этой 

теме нормативных правовых актов, с судебной практикой.  

Приступая к решению задач, студент должен уяснить содержание 

задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела. Фабулу 

задачи необходимо читать внимательно. Каждое предложение может 

иметь значение для правильного решения. Решение должно быть наце-

лено на тот вопрос, который поставлен в задании. 

Далее необходимо проанализировать ситуацию, доводы сторон и 

дать оценку с точки зрения действующего законодательства. Если в за-

даче оспаривается правовой акт, то в этом случае требуется оценить 

его обоснованность и законность. Решение задачи выполняется в пись-

менном виде. Все содержащиеся в решении выводы обосновываются 

ссылками на конкретные нормы действующего законодательства. 

Следует учитывать, что критериями выполнения решения задач 

являются: знание учебного, научного материала; развернутый и пол-

ный ответ при решении задачи; полнота использования перечня совре-

менных нормативных источников, способствующих решению задачи; 

изучение материалов практики, судебных решений; правильный алго-

ритм решения. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  

КУРСОВЫХ РАБОТ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ  

(ГОСУДАРСТВЕННОМУ) ПРАВУ 

 

Курсовая работа представляет собой выполненную самостоя-

тельно письменную работу по определенной научной (теоретической, 

практической, прикладной) проблеме, в которой отражается способ-

ность студента ассимилировать опыт, накопленный в определенной 

сфере научного знания. В процессе написания курсовой работы сту-

дент учится работать с нормативными правовыми актами и литерату-

рой, развивает умение логично и аргументировано излагать свои 

мысли и творческое мышление.  

Целями выполнения курсовой работы являются: 

- систематизация, закрепление и обобщение теоретических зна-

ний и практических навыков по направлению; 

- развитие навыков ведения самостоятельной научной работы; 

- выявление умения делать выводы в исследуемой области. 

Задачи выполнения курсовой работы: 

- углубление и расширение уяснения темы курсовой работы, сле-

дуя избранным методам исследования; 

- выработка собственной точки зрения в процессе научно-практи-

ческого исследования выбранной темы. 

Процесс написания курсовой работы включает в себя ряд этапов: 

1) выбор и утверждение темы; 

2) работа с литературой (источниками); 

3) составление плана; 

4) сбор и анализ материалов научно-практического исследова-

ния; 

5) написание и оформление курсовой работы; 

6) защита курсовой работы. 

Непосредственное руководство курсовой работой осуществляет 

выделяемый кафедрой научный руководитель. Научный руководитель 

оказывает научно-консультационную помощь и помощь в выборе ме-

тодики проведения научно-практического исследования; контролирует 

все этапы подготовки и написания курсовой работы.  
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Главный итог курсовой работы – это уяснение достижений науки 

по выбранной теме, анализ правоприменительной практики в изучае-

мой сфере. В ряде случаев, курсовая работа становится основой для 

написания в дальнейшем выпускной квалификационной работы.  

Выбор темы является начальным этапом в работе над курсовой 

работой.  

Перечень тем курсовых работ ежегодно разрабатывается и обнов-

ляется преподавателями соответствующей учебной дисциплины, об-

суждается на заседании кафедры. Темы курсовых работ могут уточ-

няться научным руководителем с учетом интересов студента. 

Работа с литературой (источниками) является одним из самых 

трудоемких и сложных этапов деятельности студента. Ознакомление 

происходит с нормативными правовыми актами и специальной лите-

ратурой. 

Нормативные правовые акты публикуются в «Парламентской га-

зете», «Российской газете», «Собрании законодательства Российской 

Федерации» либо размещаются на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru). Необходимо использовать 

справочные правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» и др., 

т.к. в них нормативные правовые акты содержаться в последней (акту-

альной) редакции (с последними изменениями). 

Для поиска специальной литературы необходимо обратиться в 

библиотеку. В первую очередь, стоит обращать внимание на литера-

туру (работы) общего/учебного характера, т.е. на учебники и учебные 

пособия. Потом перейти к непосредственному изучению литературы 

по теме научно-практического исследования, к которой относятся: 

1) монографии;  

2) комментарии к законам; 

3) сборники материалов научно-практических конференций; 

4) диссертации, авторефераты диссертаций; 

5) статьи, которые публикуются в юридических журналах. Необ-

ходимо в первую очередь обращаться к российским рецензируемым 

научным журналам ( «журналам ВАК»), в которых публикуются ос-

новные научные результаты диссертаций на соискание ученых степе-

ней доктора и кандидата наук.  

Также, можно использовать электронные ресурсы. В частности, к 

ним могут относиться официальные сайты, на которых можно найти 
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интересующую информацию по теме научно-практического исследо-

вания. 

Составление плана является следующим этапом подготовки к 

написанию курсовой работы. Необходимо помнить о том, что оконча-

тельный план составляется после того, как вся(е) литература (источ-

ники) изучена(ы) и студент полностью рассмотрел тему. 

План позволяет студенту систематизировать накопленный мате-

риал и организовать свою дальнейшую работу над курсовой работой. 

Названия глав и параграфов должны быть сформулированы таким об-

разом, чтобы тема курсовой работы была раскрыта полно и последова-

тельно. 

План согласовывается с научным руководителем. В процессе ра-

боты план может быть уточнен, дополнен и изменен.  

Традиционная структура плана включает в себя: введение, основ-

ную часть, включающую 2-3 главы по 2-3 параграфа в каждой, заклю-

чение. 

Работа студента над темой состоит из трёх этапов: подготови-

тельного, рабочего и заключительного.  

На подготовительном этапе студент:  

− определяет цель, задачи, структуру и методы исследования; 

− осуществляет поиск теоретической и эмпирической информа-

ции и определяет ее объем; 

− тщательно систематизирует отобранный материал, изучает его 

и подготавливает краткое описание степени изученности проблемы ис-

следования; 

− составляет и согласовывает с руководителем план курсовой ра-

боты. 

На рабочем этапе студент:  

− готовит черновой вариант работы и высказывает свое мнение 

по рассматриваемым вопросам; 

− работает над выводами по параграфам и главам; 

− оформляет научно-справочный аппарат работы (постраничные 

ссылки, список источников и литературы). 

На заключительном этапе студент:  

− исправляет работу в соответствии с замечаниями научного ру-

ководителя; 
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− готовит окончательный вариант работы с учетом установлен-

ных требований по оформлению; 

− представляет работу научному руководителю для подготовки 

рецензии; 

− сдает курсовую работу на кафедру для последующей защиты. 

Для студентов очной формы обучения подготовительный этап 

осуществляется на 1-5 неделях семестра, второй этап - на 6-10 неделях 

семестра, заключительный этап - на 11-16 недели семестра. При этом 

каждый этап работы студента оценивается научным руководителем в 

баллах в соответствии с распределением баллов на курсовую работу в 

рабочей программе дисциплины. Баллы указываются в ведомости 

рейтинг-контроля по установленной форме. 

Для студентов очно-заочной формы обучения сроки выполнения 

этапов устанавливаются научным руководителем в соответствии с кален-

дарным планом-графиком, утвержденным в задании на курсовую работу. 

Окончательный срок сдачи курсовых работ студентами очной 

формы обучения – до 16-ой недели семестра, а студентами заочной 

формы обучения – за две недели до начала сессии, в рамках кото-

рой предусмотрена защита.  

Курсовые работы сдаются на соответствующие кафедры с обяза-

тельным указанием даты сдачи на титульном листе и в ведомости рей-

тинг-контроля для студентов очной формы обучения. 

После установленного срока прием курсовых работ на кафедру 

допускается заведующим кафедрой только по представлении студен-

том объяснительной записки о причинах пропуска установленных сро-

ков.  

Курсовая работа проверяется в течение 10 рабочих дней с даты 

получения работы. 

По итогам проверки на титульном листе указывается «работа до-

пущена к защите» и рекомендуемая научным руководителем 

оценка либо «работа не допущена к защите».  

Курсовые работы проверяются программой «Антиплагиат». Ори-

гинальность текста должна быть не ниже 40 %.  

Если курсовая работа сдавалась на проверку более 3-х раз, при 

этом замечания научного руководителя не устранены, в ведомости вы-

ставляется оценка «неудовлетворительно». Решение о допуске к за-

щите принимается комиссионно. 
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Курсовая работа имеет следующую структуру: 

−  титульный лист; 

−  оглавление; 

−  текст курсовой работы: введение, основная часть, заключение; 

список сокращений и условных обозначений (необязательный элемент 

структуры); 

−  библиографический список; 

−  приложения (необязательный элемент структуры). 

Содержание - перечень основных частей курсовой работы с ука-

занием страниц, на которые их помещают. 

В содержании последовательно излагаются название глав и пара-

графов курсовой работы. Необходимо обратить внимание на то, что 

они должны полностью соответствовать содержанию курсовой ра-

боты. Содержание должно быть размещено на одной странице. Слово 

«СОДЕРЖАНИЕ» размещается по центру страницы в виде заголовка 

прописными буквами. Не допускается сокращать или давать заголовки 

в другой формулировке. Последнее слово заголовка соединяют отто-

чием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце 

оглавления (см. Приложение 4).  

Введение к курсовой работе включает в себя следующие основ-

ные структурные элементы: 

1) актуальность темы исследования; 

2) степень ее разработанности; 

3) цель и задачи; 

4) объект и предмет исследования; 

5) научная новизна; 

6) теоретическая и практическая значимость работы; 

7) методы исследования; 

8) структура курсовой работы. 

Актуальность темы исследования обусловлена значимостью её 

для науки, практики и законодательства. Данный раздел должен рас-

крывать суть проблемной ситуации.  

При рассмотрении степени разработанности темы курсовой ра-

боты следует указать на то, что при подготовке работы были использо-

ваны труды ряда ученых правоведов, историков, социологов, полито-

логов, цивилистов, юристов, но, несмотря на это, данная тема до конца 
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не исследована, в ней имеется еще много моментов, подлежащих ис-

следованию, дальнейшему изучению.  

Цель курсовой работы – это конкретное описание сути решения 

проблемы, т.е. для чего проводится научно-практическое исследова-

ние. 

Задачи курсовой работы – это способы достижения цели работы, 

как правило, они вытекают из оглавления (плана) курсовой работы. 

Объект курсовой работы – это область научно-практического ис-

следования, порождающее проблемную ситуацию и избранное для изу-

чения (как правило, объектом является определенный круг обществен-

ных отношений).  

Предмет курсовой работы более узок. Под ним принято понимать 

свойства (аспекты) объекта, которые подлежат непосредственному 

изучению. 

Под научной новизной принято понимать теоретические положе-

ния, которые сформулированы и приведены автором впервые, ранее в 

таком виде не были известны, либо научно обоснованные решения, 

имеющие значение для практической деятельности и которые ранее не 

использовались. 

Под теоретической значимостью работы понимают возможность 

дальнейшего использования результатов научно-практического иссле-

дования в конкретных отраслях знания. Практическая значимость ра-

боты заключается в возможности использования результатов исследо-

вания на практике. 

Методы исследования – это способы познания объективной дей-

ствительности. Ниже приведена классификация методов исследования. 

Структура курсовой работы – это краткое содержание курсовой 

работы (описание структурных элементов). Например, курсовая работа 

состоит из введения, двух глав (первая глава состоит из двух парагра-

фов, вторая глава - из трех), заключения и библиографического списка. 

Объем введения должен составлять от 2 до 3 страниц. 

Основная часть курсовой работы включает в себя, как правило, 2-

3 главы, каждая из которых делится на параграфы в зависимости от 

темы научно-практического исследования. В каждой главе должно 

быть не менее двух параграфов. Общий объем параграфа должен со-

ставлять не менее 5 страниц. По объему главы и параграфы работы ре-
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комендуется делать примерно одинаковыми, значительная несоразмер-

ность их объема свидетельствует о несбалансированности структуры 

курсовой работы. 

В заключении подводятся итоги (выводы) научно-практического 

исследования, указываются возможности и пути внедрения результа-

тов исследования и их дальнейшая перспектива.  

Объем заключения должен составлять от 2 до 3 страниц. 

Материал, дополняющий основной текст курсовой работы, до-

пускается помещать в приложениях. В качестве приложения могут 

быть представлены: копии документов, предлагаемые изменения в 

официальные формы статистической отчетности и т.п., схемы, гра-

фики, диаграммы, таблицы, бланки опросов, тестов, систематизиро-

ванный материал по ним, иллюстративный материал, в том числе и 

примеры, на которые имеют место ссылка в тексте и пр. 

Приложения помещаются после библиографического списка в 

порядке их упоминания в тексте. Каждое приложение следует начинать 

с нового листа, в правом верхнем углу которого курсивом пишется 

слово «Приложение» и номер, обозначенный арабской цифрой (без 

знака №); все приложения должны иметь тематические заголовки.  

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ  

ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ (ГОСУДАРСТВЕННОМУ) 

ПРАВУ 

 

1. Суверенитет в Российской Федерации: теория, законодатель-

ство, практика. 

2. Институт делегирования полномочий в системе органов госу-

дарственной власти Российской Федерации. 

3. Конституционно-правовое регулирование разграничения пол-

номочий между федеральными органами государственной власти и ор-

ганами государственной власти субъектов РФ. 

4. Институт совместного ведения Российской Федерации и субъ-

ектов Федерации. 

5. Конституционно-правовая ответственность субъектов федера-

тивных отношений в России.  
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6. Конституционная реформа и совершенствование системы пуб-

личной власти в России 

7. Поправки 2020 г. в Конституцию РФ и развитие российского 

федерализма. 

8. Конституционные основы института национально-культурных 

автономий в Российской Федерации (на примере, Федеральная еврей-

ская национально-культурная автономия).  

9. Совершенствование законодательства о национально-культур-

ных автономиях в Российской Федерации (на примере, Федеральная 

еврейская национально-культурная автономия). 

10. Правовое обеспечение деятельности законодательных (пред-

ставительных) органов государственной власти в Российской Федера-

ции. 

11. Формы взаимодействия федеральных органов исполнитель-

ной власти и органа исполнительной власти субъекта РФ. 

12. Конституционное судопроизводство: понятие, принципы, 

стадии. 

13. Конституционно-правовое регулирование и защита права на 

отдых в России. 

14. Конституционно-правовое регулирование и защита права 

частной собственности в России. 

15. Реализация экономических прав и свобод человека и гражда-

нина в Российской Федерации в условиях пандемии (на примере Цен-

трального макрорегиона). 

16. Институт правотворческой инициативы как форма участия 

граждан в управлении делами государства. 

17. Участие граждан в управлении делами государства в сфере 

исполнительной власти. 

18. Конституционные формы участия граждан в управлении де-

лами государства в сфере судебной власти. 

19. Конституционно-правовой механизм участия граждан в 

управлении делами государства в России. 

20. Конституционно-правовая ответственность законодательного 

(представительного) органа власти субъекта Российской Федерации. 

21. Конституционно-правовое регулирование обеспечения наци-

ональной безопасности Российской Федерации. 
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22. Конституционно-правовое развитие российской избиратель-

ной системы на уровне субъекта Российской Федерации (на примере 

Владимирской области). 

23. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам 

реализации права граждан на проведение публичных мероприятий в 

условиях пандемии. 

24. Специфика реализации избирательных прав отдельных кате-

горий граждан РФ (на примере выборов в Государственную Думу 2021 

г.). 

25. Конституционно-правовой механизм формирования Совета 

Федерации в современных условиях. 

26. Самовыдвижение кандидатов на выборах как условие реали-

зации пассивного избирательного права. 

27. Роль политических партий в формировании палат Федераль-

ного Собрания РФ.  

28. Конституционно-правовая ответственность органов государ-

ственной власти в России. 

29. Парламентская ответственность Правительства РФ и странах 

СНГ: конституционно-правовое исследование. 

30. Конституционно-правовые основы обеспечения согласован-

ного функционирования и взаимодействия органов публичной власти 

Российской Федерации. 

31. Конституционно-правовые основы обеспечения открытости 

деятельности органов публичной власти в России. 

32. Правовой механизм взаимодействия Уполномоченного по 

правам человека во Владимирской области и органов публичной вла-

сти в социальной сфере  (или на примере региона, в котором студент 

проживает). 

33. Конституционно-правовые принципы взаимодействия инсти-

тутов гражданского общества (на примере политических партий, проф-

союзов) и органов публичной власти.  

34. Конституционно-правовой статус макрорегиона в Российской 

Федерации (на примере Центрального макрорегиона). 

35. Специфика межрегионального взаимодействия на примере 

интеграции в макрорегионы (1. Центральный макрорегион, 2. Цен-

трально-Черноземный макрорегион; 3. Северо-Западный макрорегион; 

https://www.dissercat.com/content/parlamentskaya-otvetstvennost-pravitelstva-konstitutsionno-pravovoe-i-sravnitelnoe-issledova
https://www.dissercat.com/content/parlamentskaya-otvetstvennost-pravitelstva-konstitutsionno-pravovoe-i-sravnitelnoe-issledova
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4. Северный макрорегион; 5. Южный макрорегион; 6. Северо-Кавказ-

ский макрорегион; 7. Волго-Камский макрорегион; 8. Волго-Ураль-

ский макрорегион; 9. Уральско-Сибирский макрорегион; 10. Южно-

Сибирский макрорегион; 11. Ангаро-Енисейский макрорегион; 12. 

Дальневосточный макрорегион). 

36. Конституционно-правовые основы взаимодействия органов 

местного самоуправления и общественных объединений: конституци-

онно-правовые аспекты. 

37. Особенности правового статуса соотечественников, прожива-

ющих за рубежом: опыт России и зарубежных государств. 

38. Конституционно-правовое регулирование статуса бипатри-

дов.  

39. Перспективы развития миграционного законодательства Рос-

сийской Федерации. 

40. Взаимодействие государственных органов Российской Феде-

рации с международными органами и организациями. 

41. Решения Конституционного Суда РФ как источники консти-

туционного права России. 

42. Конституционно-правовая ответственность: природа и содер-

жание. 

43. Сравнительно-правовой анализ Конституции РФ 1993 года и 

Конституции РСФСР 1978 года. 

44. Сравнительно-правовой анализ Конституции РФ и Конститу-

ции США. 

45. Сравнительно-правовой анализ Конституции РФ и Конститу-

ции Франции. 

46. Толкование положений Конституции РФ Конституционным 

Судом Российской Федерации. 

47. Вопросы правового толкования в деятельности Конституци-

онного Суда Российской Федерации. 

48. Юридические презумпции в конституционном праве России. 

49. Коллизии в конституционном праве России. 

50. особенности реализации конституционного принципа разде-

ления властей в России. 

51. Правовое положение иностранцев в России. 

52. Основные социально-экономические права и свободы граж-

дан в России. 

https://www.dissercat.com/content/vzaimodeistvie-organov-mestnogo-samoupravleniya-i-obshchestvennykh-obedinenii-pravovye-aspek
https://www.dissercat.com/content/vzaimodeistvie-organov-mestnogo-samoupravleniya-i-obshchestvennykh-obedinenii-pravovye-aspek
https://www.dissercat.com/content/vzaimodeistvie-organov-mestnogo-samoupravleniya-i-obshchestvennykh-obedinenii-pravovye-aspek
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53. Основные социально-культурные свободы и права граждан в 

России. 

54. Право граждан на бесплатную юридическую помощь. 

55. Конституционное право на свободу и личную неприкосновен-

ность. 

56. Право граждан на защиту чести и достоинства. 

57. Конституционное право граждан на образование. 

58. Свобода слова и право граждан на информацию. 

59. Право граждан на обжалование в суд незаконных решений 

должностных лиц и органов. 

60. Свобода совести и вероисповедания в России. 

61. Политико-правовой статус политических партий в России. 

62. Некоммерческие организации в России. 

63. Конституционно-правовой статус казачества в России. 

64. Государственная территория Российской Федерации. 

65. Территория субъекта Российской Федерации. 

66. Правовой режим государственной границы Российской Феде-

рации. 

67. Образование, преобразование, упразднение субъектов Рос-

сийской Федерации. 

68. Национально-государственное устройство России: проблемы 

и перспективы. 

69. Международно-правовой статус субъектов федерации. 

70. Разграничение предметов ведения и полномочий между Рос-

сийской Федерацией и ее субъектами. 

71. Региональная политика Российской Федерации. 

72. Владимирская область – субъект Российской Федерации. 

73. Сравнительно-правовой анализ статуса Президента РФ и по-

следнего российского императора. 

74. Сравнительно-правовой анализ статуса Президента РФ и Пре-

зидента США. 

75. Сравнительно-правовой анализ статуса Президента РФ и Пре-

зидента Белоруссии. 

76. Вопросы досрочного прекращения полномочий Президента 

РФ. 

77. Вопросы досрочного прекращения полномочий Государ-

ственной Думы и депутатов Государственной Думы. 
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78. Взаимодействие Президента РФ и палат Федерального Собра-

ния РФ. 

79. Правовой статус депутата Государственной Думы. 

80. Федеральный законодательный процесс. 

81. Правовое положение Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

82. История развития судебного конституционного контроля. 

83. Конституционный Суд как орган государственной власти, 

входящий в систему сдержек и противовесов. 

84. Состав, структура и организация деятельности Конституци-

онного Суда. 

85. Статус судьи Конституционного Суда. 

86. Конституционное судопроизводство – самостоятельный вид 

судопроизводства. 

87. Развитие основных прав и свобод человека в свете решений 

Конституционного Суда РФ. 

88. Органы государственной власти Владимирской области. 

89. Избирательный процесс в России. 

90. Достоинства и недостатки пропорциональной избирательной 

системы. 

91. Правовой статус наблюдателей. 

92. Общее и особенное при избрании Президента РФ и депутатов 

Государственной Думы. 

93. Выдвижение и регистрация кандидатов в Президенты РФ. 

94. Выборы глав субъектов РФ. 

95. Правовое регулирование агитации при проведении выборов. 

96. Вопросы финансирования выборов. 

97. Статус кандидатов в депутаты и зарегистрированных канди-

датов. 

98. Институт отзыва выборных должностных лиц в России. 

99. Правовая экспертиза как вид профессиональной деятельности 

юриста. 

100. История становления партийной системы в России. 

101. Государственная служба в России: традиции и нововведения.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, 

ЭССЕ 

 

Реферат (от лат. reffer - «сообщать») – это краткое изложение в 

письменном виде научного материала по определенной теме. 

В качестве реферата может выступать изложение книги, статьи, а 

также обобщение нескольких взглядов на проблему. Целью реферата 

является сообщение научной информации по определенной теме Необ-

ходимо обязательно раскрыть суть проблемы с различных позиций и 

точек зрения (в случае необходимости провести научную полемику), и 

на основе этих выводов сделать соответствующие выводы. Задачи ре-

ферата: формирование умений самостоятельной работы студентов с 

научной и нормативной литературой; развитие навыков логического 

мышления; углубление теоретических знаний по проблеме исследова-

ния. В качестве источников для подготовки реферата используется ос-

новная и дополнительная литература, рекомендованные учебно-мето-

дических пособиях по дисциплине, а также иные учебные и научные 

труды, самостоятельно найденные студентом. Рефераты, текст кото-

рых заимствован из Интернета, а также содержащие ссылки на недей-

ствующие правовые акты и их положения, оцениваются на неудовле-

творительную оценку. Объем реферата не должен превышать 10-15 

страниц.  

Процесс подготовки реферата включает: 1) выбор и формули-

ровка темы; 2) подбор и изучение литературы по теме; 3) составление 

плана реферата, который раскрывает тему; 4) написание реферата и его 

оформление. 

В результате проделанной работы над рефератом совершенству-

ются навыки поиска, отбора и систематизации полученной информа-

ции, а также навыки грамотного, лаконичного изложения мыслей и 

речи. 

Реферат обычно представляют в письменной форме, однако по 

нему можно сделать сообщение и на семинаре. Оформление текста ре-

ферата осуществляется по тем же правилам, которые установлены для 

курсовых работ, за исключением структуры.  

Подготовка рефератов осуществляется по специально оговорен-

ному заданию преподавателя.  
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Доклад - это развернутое изложение какой-либо темы, сделанное 

устно в публичном выступлении. Целью доклада является формирова-

ние научно-исследовательских навыков и умений у студентов, способ-

ствование овладению методами научного познания, критического 

мышления. Здесь главной составляющей будет считаться выступление 

на публике. Объем доклада варьируется от 5 до 15 страниц.  

Этапы подготовки доклада соответствуют этапам подготовки ре-

ферата. Структура доклада отличается от структуры реферата. Струк-

тура доклада: 1) вступление (указываются тема, актуальность, цель, 

проблематика доклада, а также краткий обзор библиографического 

списка литературы по изученной теме); 2) основная часть (включает в 

себя логичное и последовательное изложение материала); 3) заключе-

ние (подводятся итоги, формулируются выводы и обобщения, подчер-

кивается значение этой проблематики в современном обществе, выде-

ляются основные проблемы и пути их решения). Немаловажной ча-

стью здесь могут быть различные приложения: схемы, таблицы, иллю-

страции и др.  

В качестве источников для подготовки доклада используется ос-

новная и дополнительная литература, рекомендованные учебно-мето-

дических пособиях по дисциплине, а также иные учебные и научные 

труды, самостоятельно найденные студентом. Доклады, текст которых 

заимствован из Интернета, а также содержащие ссылки на недейству-

ющие правовые акты и их положения, оцениваются на неудовлетвори-

тельную оценку. 

Оформление текста доклада осуществляется по тем же правилам, 

которые установлены для курсовых работ, за исключением структуры. 

Преподаватель может установить изъятия из общих правил оформле-

ния доклада. 

Подготовка докладов осуществляется по специально оговорен-

ному заданию преподавателя.   

 

Примерная тематика докладов 

 

Тема 1.  Понятие, предмет и методы конституционного (государ-

ственного) права РФ. Теория конституции и конституционализма 

1. Проблемы определения предмета отрасли конституционного 

(государственного) права России.  
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2. Содержание конституционно-правовых отношений. 

3. Соотношение наименований «конституционное право» и «гос-

ударственное право». 

4. Акты Конституционного Суда Российской Федерации как ис-

точники конституционного права.  

 

Тема 2. Конституционное развитие России 

1.История развития конституционной теории и практика государ-

ственного строительства в дореволюционной России. Конституцион-

ные проекты и конституции в России в XIX веке. Манифест от 17 ок-

тября 1905 года и Основные государственные законы Российской им-

перии 1906 года, их сущность и значение. 

2. Конституционные акты советской России: Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа. Конституции РСФСР 1918, 

1925, 1937, 1978 гг., их классовая сущность и эволюция конституцион-

ных актов. Союзные советские конституции. 

3. Политический и конституционный путь развития в России в 

период 1989-1993 гг. 

4. Необходимость и особенности разработки и принятия Консти-

туции РФ 1993 года. 

 

Тема 3. Конституция РФ 1993 года. Принятие Конституции 

России. Порядок изменения Конституции РФ.  

1. Проанализировать Альтернативные проекты Конституции РФ 

1993 года. а) Проект рабочей группы в составе: С.М. Шахрая (руково-

дитель), Е.Б. Абросимовой, Н.П. Азаровой, И.А. Бунина, А.В. Маслова, 

Г.В. Минха, Р.Г. Орехова, А.Я. Сливы, О.А. Тарасова (1992 г.); б) Про-

ект Политсовета Российского Движения демократических реформ в со-

ставе: мэра Санкт-Петербурга А.А. Собчака, мэра Москвы Г.Х. По-

пова, С.С. Алексеева, Ю.Х. Калмыкова и С.А. Хохлова (1992 г/); в) 

Проекты народных депутатов-коммунистов - с 1990 по 1993 гг. они 

предложили три проекта Конституции России; наиболее примечатель-

ный проект, подготовленный депутатской фракцией «Коммунисты 

России» Верховного Совета РФ.  

2. Подготовить сообщение о проекте Конституции, который был 

разработан Президентом РФ Б.Н. Ельциным и его командой.  
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Тема 4. Конституционные основы общественного и государ-

ственного строя 

1. Принцип разделения властей в Российской Федерации. Соот-

ношение теории разделения властей и единства властей. 

2. Конституционно-правовой статус религиозных объединений в 

Российской Федерации. 

3. Конституционные основы политического плюрализма в Рос-

сии.  

4. Часть 1 статьи 1 Конституции РФ “ Российская Федерация - 

Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления”. Часть 1 статьи 7 Конституции 

РФ “ Российская Федерация - социальное государство, политика кото-

рого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. Определить соотношение поня-

тий “правовое” и “социальное” государство. 

5.Референдум на федеральном уровне и референдум в субъектах 

РФ: единство и различия.  

 

Тема 5. Правовой статус человека и гражданина в РФ. Основ-

ные конституционные обязанности граждан. 

1. Сущность прав человека и гражданина. Понятие конституци-

онно-правового статуса человека и гражданина: содержание понятий 

«права личности», «свободы человека и гражданина». Принципы и 

структура конституционно-правового статуса человека и гражданина. 

Правовая природа конституционных прав, свобод и обязанностей. 

2. Классификация конституционных прав, свобод и обязанно-

стей, критерии, лежащие в их основе. Три поколения основных прав и 

свобод. Личные права и свободы: понятие, виды и их содержание. 

Сущность и значение базовых (первичных) прав человека: права на 

жизнь, достоинство личности, свободу и личную неприкосновенность, 

неприкосновенность жилища, свободу передвижений, свободу мысли 

и слова, свободу печати и информации, свободу пользования родным 

языком, на тайну переписки, телефонных и других переговоров и со-

общений. 

3. Политические права и свободы граждан: понятия, виды и их 

содержание. Содержание политических прав и свобод: свобода массо-
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вой информации и запрет цензуры, право на общественное и полити-

ческое объединение граждан, право на собрания, митинги, демонстра-

ции, шествия и пикетирования. Право на участие граждан в управле-

нии делами государства и общества, право на равный доступ к государ-

ственной службе, право на участие в правосудии, право на обращение 

как лично, так и коллективно в государственные органы, органы мест-

ного самоуправления и к должностным лицам. 

4. Экономические права, их виды и содержание. Содержание и 

виды социальных прав. Содержание и виды культурных прав и свобод. 

Конституционно-правовые основания ограничения прав и свобод че-

ловека и гражданина. Конституционные гарантии прав и свобод в усло-

виях действия режима чрезвычайного положения и военного времени. 

5. Соотношение конституционного статуса человека и гражда-

нина. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев, 

иностранцев и лиц без гражданства. 

6. Взаимосвязь прав, свобод и обязанностей человека и гражда-

нина. Конституционные обязанности человека и гражданина. Юриди-

ческая ответственность должностных лиц за нарушение прав человека. 

7. Закрепление в Конституции позиции государства по охране 

здоровья граждан, популяризации здорового образа жизни, физиче-

ской культуры и спорта. Федеральные программы охраны и укрепле-

ния здоровья населения. 

 

Тема 6. Гражданство в РФ 

1. Правовой статус иностранных лиц и лиц без гражданства. 

2. Правовой статус граждан России, проживающих за рубежом, 

меры государственной поддержки наших соотечественников за рубе-

жом.   

3. Понятие и юридическое закрепление гражданства РФ. Прин-

ципы российского гражданства. Право на гражданство - международ-

ный и государственный аспект конституционно-правового закрепле-

ния и регулирования. 

4. Приобретение гражданства РФ: правовые основания и порядок 

приобретения. По рождению (право «почвы» и «крови»), в результате 

приема (натурализация), восстановления, путем выбора (оптация). 

Прекращение гражданства РФ: правовые основания выхода из граж-

данства - по ходатайству, в порядке выбора (оптация) гражданства, в 
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связи с отменой решения о приеме в гражданство, иные основания 

утраты гражданства, предусмотренные законом. 

5. Гражданство детей при изменении гражданства родителей, 

опекунов и попечителей. 

6. Государственные органы, принимающие участие и разрешаю-

щие вопросы гражданства РФ. Полномочия Президента РФ, Комиссии 

при Президенте РФ по вопросам гражданства, органов МВД РФ и МИД 

РФ.  

 

Тема 7. Российский федерализм (содержание и правовое за-

крепление).  

1. Конституционно-правовая природа российского федерализма. 

Территория и состав российского федеративного государства. 

2. Принципы российского федерализма, их содержание и консти-

туционное закрепление. 

3. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

Предметы ведения Российской Федерации. Предметы совместного ве-

дения Российской Федерации и субъектов РФ. 

4. Федеративный договор от 31 марта 1992 года и договоры 

между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти 

субъектов РФ, их соотношение с Конституцией Российской Федера-

ции. 

5. Правовой статус национальных меньшинств и коренных мало-

численных народов РФ. 

6. Понятия и принципы административно-территориального 

устройства России. Социально-экономические, географические, демо-

графические, историко-национальные начала устройства РФ. 

7. Конституционно-правовой статус субъектов РФ, конституци-

онно-правовое закрепление правового положения субъектов РФ. Прин-

цип равноправия субъектов РФ во взаимоотношениях между собой и 

взаимоотношениях с органами государственной власти федерации. Об-

щее и особенное в правовом статусе субъектов РФ. Административно-

территориальное деление в субъектах РФ. 

Конституционно-правовой статус республики в составе Россий-

ской Федерации. Республика в составе России как национально-госу-

дарственное образование. 
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8. Конституционно-правовой статус края, области в составе Рос-

сии. Их признаки как территориально-государственного образования. 

9. Конституционно-правовой статус городов федерального значе-

ния Москвы и Санкт-Петербурга, Севастополя. Особенности их право-

вого положения. 

10. Автономия в России. Историко-национальный аспект созда-

ния автономий в Российской Федерации. Особенности правового по-

ложения автономной области и автономных округов. 

11. Принципы субъектов российского государства. Единство и 

целостность территории Российской Федерации как конституционная 

гарантия стабильности конституционного строя государства.  

 

Тема 8. Россия как член международных сообществ.  

1. Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 

июня 1990 года. 

2. Беловежское соглашение (декабрь 1991 года) о прекращении 

СССР и создании Содружества Независимых Государств. Восстанов-

ление независимости Российского государства. Конституционное не-

ограниченное право Российской Федерации на участие в международ-

ных объединениях. 

3. Передача полномочий как добровольное ограничение государ-

ственного суверенитета во имя общесоциальных, общеполитических, 

и других общезначимых целей. 

4. Основные задачи Содружества Независимых Государств. Ос-

новные цели СНГ. Сферы совместной деятельности государств-членов 

СНГ: обеспечение прав и свобод человека, координация внешнеполи-

тической деятельности, создание общего экономического простран-

ства, сотрудничество в развитии систем транспорта и связи, охрана 

здоровья населения и окружающей среды, вопросы социальной и им-

миграционной политики, борьба с организованной преступностью, со-

трудничество в оборонной политике и охране внешних границ. 

5. Органы управления СНГ: Совет глав государств, Совет глав 

правительств, Совет министров иностранных дел, Совет министров 

обороны. Право выхода из СНГ его членов. 

6. Создание Союза России и Белоруссии в 1999 году. Союзное 

государство: проблемы и пути развития. 
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7. Россия и ООН: история и современность. Россия и ОБСЕ. Рос-

сия и Совет Европы.  

 

Тема 9. Избирательная система и избирательное право в РФ. 

1. Законодательная база в области избирательного права. 

2. Понятие избирательной системы в узком и широком смысле, 

мажоритарная и пропорциональная избирательная система. 

3. Понятие избирательного права и его виды. Принципы избира-

тельного права: всеобщее, равное, свободное и прямое как конституци-

онно-правовое содержание сущности избирательного права. 

4. Прямое и непрямое избирательное право в законодательстве 

России. Тайное голосование как необходимый элемент гарантии сво-

боды выражения политической воли граждан России. Абсентеизм и 

пути его преодоления. 

5. Территориальный принцип организации выборов. Порядок 

назначения, подготовки и проведения выборов в России. Порядок об-

разования избирательных округов и избирательных комиссий. Избира-

тельные участки, порядок их образования. Полномочия избирательных 

комиссий. 

6. Право и порядок выдвижения кандидатов в депутаты по одно-

мандатным и многомандатным округам. Регистрация кандидатов и 

партийных списков кандидатов. Избирательный ценз в России и его 

виды. 

7. Избирательный процесс в Российской Федерации. Правовые 

основы предвыборной агитации, финансирование выборов. Особенно-

сти правового статуса кандидатов в депутаты. 

8. Избирательный бюллетень и порядок голосования. Порядок 

определения результатов 

голосования по одномандатным и многомандатным округам. 

Установление общих итогов выборов. Законодательная база в области 

избирательного права. 

9. Порядок разрешения жалоб и споров во время организации и 

проведения выборов. Юридическая ответственность в области наруше-

ния законодательства о выборах. 

10. Референдум РФ: понятие, виды, порядок назначения и прове-

дения. Порядок организации и проведения референдума в субъектах 

РФ.  
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Тема 10. Президент РФ 

1. Условия и порядок введения института Президента РФ. Прези-

дент - глава государства. 

Неприкосновенность Президента РФ как необходимое условие 

его политической и государственной деятельности во блага общества 

и государства. 

2. Конституционно-правовой порядок избрания Президента РФ. 

Порядок вступления в должность президента. 

3. Конституционно-правовые основания прекращения полномо-

чий Президента РФ. Досрочное прекращение полномочий Президента 

РФ. Отрешение от должности в порядке импичмента Президента РФ: 

основания и правовая процедура. 

4. Президент РФ - гарант Конституции РФ, прав и свобод чело-

века и гражданина, обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие всех органов государственной власти, определяет ос-

новные направления внутренней и внешней политики государства, 

принимает меры по охране суверенитета РФ, ее независимости и госу-

дарственной целостности, представляет Российскую Федерацию 

внутри страны и в межгосударственных отношениях. Иные полномо-

чия Президента РФ как главы государства. 

5. Полномочия Президента РФ во взаимоотношениях с парламен-

том России. Государственный Совет при Президенте РФ, особенности 

его конституционно-правового положения. Совет Безопасности Рос-

сии. 

6. Полномочия Президента РФ во взаимоотношениях с Прави-

тельством РФ и органами исполнительной государственной власти РФ. 

7. Полномочия Президента РФ во взаимоотношениях с органами 

государственной власти субъектов РФ. 

8. Полномочия Президента РФ во взаимоотношениях с судебной 

властью и системой федеральных судов. 

9. Иные полномочия Президента РФ, предусмотренные консти-

туционно-правовым законодательством России. 

10. Акты Президента РФ: их юридическая природа. Президент 

РФ на различных этапах становления института Президента Россий-

ской Федерации.  
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Тема 11. Федеральное Собрание РФ – парламент России.  

1. История развития российского парламентаризма. Соотноше-

ние понятий «парламент» и «парламентаризм». Законодательная база в 

области избирательного права. 

2. Особенности двухпалатного российского парламента. Консти-

туционно-правовые основы формирования палат Федерального Собра-

ния РФ. 

3. Порядок выбора депутатов Государственной Думы. Роль поли-

тических партий в выборах депутатов Государственной Думы. Форми-

рование Совета Федерации. 

4. Конституционные основы организации и деятельности Совета 

Федерации и Государственной Думы. Регламенты палат российского 

парламента. Правовой статус руководителей палат парламента России.  

5. Структура палат парламента. Комитеты и комиссии палат. Пар-

тийные фракции и депутатские группы. 

6. Компетенция Совета Федерации и его правовые и политиче-

ские акты, их значение и виды. 

7. Компетенция Государственной Думы и ее правовые и полити-

ческие акты, их значение и виды. 

8. Законодательный процесс в Российской Федерации. Стадии за-

конодательного процесса. Право законодательной инициативы, поря-

док внесения законопроектов (документы, прилагаемые к законопро-

екту). 

9. Принятие и одобрение федеральных законов. Порядок подпи-

сания и обнародования федеральных законов. 

10. Особенности принятия федеральных конституционных зако-

нов и законов о поправках в главы с 3 по 8 Конституции РФ. 

11. Конституционно-правовые основания роспуска Государ-

ственной Думы. Порядок досрочного отзыва сенаторов РФ. 

12. Правовой статус депутатов Государственной Думы и сенато-

ров РФ. Гарантии депутатской деятельности. Индемнитет. Ответствен-

ность российских парламентариев. 

13. Конституционно-правовой статус Счетной палаты. Органы, 

образуемые палатами Федерального Собрания. 

14. Порядок избрания и компетенция Уполномоченного по пра-

вам человека в РФ.   
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Тема 12. Исполнительная власть в РФ. Правительство РФ. 

1. Система исполнительной власти в России. Конституционно-

правовой статус Правительства РФ. Его место и роль в системе органов 

исполнительной государственной власти.  

2. Конституционно-правовой порядок формирования Правитель-

ства РФ и его состав. 

3. Регламент Правительства РФ. Принципы организации и дея-

тельности Правительства РФ.  

4.Ответственность Правительства РФ перед Президентом РФ. 

Формы ответственности Правительства РФ перед парламентом Рос-

сии. 

5. Правовой статус Председателя Правительства РФ. 

6. Конституционно-правовые основания отставки Правительства 

РФ. Правовые процедуры отставки Правительства РФ. 

7. Особенности правового статуса членов Правительства РФ.  

 

Тема 13. Судебная власть в РФ. 

1. Понятие судебной власти в системе разделения властей России. 

Система органов судебной власти в Российской Федерации. Принцип 

осуществления правосудия только судом. 

2. Основные принципы осуществления правосудия и их консти-

туционно-правовое закрепление: открытость судебного разбиратель-

ства, гласность и публичность судопроизводства, состязательность и 

равноправие сторон в судебном процессе. Участие присяжных заседа-

телей. Дисциплинарная ответственность судей. 

3. Судебная система в РФ. Федеральные суды и суды субъектов 

РФ. Общее и особенное в их правовом положении. Порядок образова-

ния и финансирования судебных органов. Мировые суды. 

4. Правовое положение третейских и коммерческих судов в Рос-

сийской Федерации. 

5. Конституционный Суд РФ: его место и роль в системе высших 

органов государства и в системе судебных органов России. Порядок 

формирования и компетенция Конституционного Суда РФ. Его состав, 

организация работы и правовые основы деятельности. Конституци-

онно-правовой статус судей Конституционного Суда РФ. Конституци-

онные гарантии деятельности судей Конституционного Суда РФ. Дис-

циплинарная ответственность судей Конституционного Суда РФ. 
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6. Функции и полномочия Конституционного Суда РФ по обес-

печению конституционной законности, в области охраны и защиты 

Конституции РФ, толкования Конституции РФ, охраны и защиты ос-

новных прав и свобод человека и гражданина, разрешения споров о 

компетенции. Акты Конституционного Суда РФ, их юридическая сила 

и значение. Верховный Суд РФ, порядок его формирования и правовые 

основы деятельности. Республиканские, краевые, областные, суды ав-

тономных округов и автономной области, городов федерального зна-

чения, городские и районные суды федерального значения, арбитраж-

ные суды различного уровня. Порядок их формирования и правового 

регулирования их деятельности. 

 

Тема 14. Конституционные основы системы государственной 

власти субъектов РФ.  

1. Конституция Российской Федерации - высшая правовая основа 

организации и функционирования системы государственной власти в 

субъектах РФ. Конституционно-правовые принципы организации и де-

ятельности системы органов государственной власти в субъектах РФ. 

2. Система органов государственной власти в республиках-субъ-

ектах РФ. Институт главы республики в республиках-субъектах РФ, 

его особенности. Законодательные (представительные) органы госу-

дарственной власти республик-субъектов РФ. Высшие исполнитель-

ные органы республик. Порядок образования, срок полномочий, ком-

петенция, акты, издаваемые ими.  

3. Система органов государственной власти в краях, областях, го-

родах федерального значения. Законодательные (представительные) и 

исполнительные органы данных субъектов РФ. Порядок их образова-

ния, срок полномочий, компетенция и акты, издаваемые ими. 

4. Система органов государственной власти автономной области 

и автономных округов, законодательных и исполнительных органов 

государственной власти этих субъектов РФ. Порядок их образования, 

срок полномочий, компетенция и акты, издаваемые ими. 

5. Судебная власть субъектов РФ. Конституционные и уставные 

суды РФ, мировые судьи. Особенности юрисдикции судов субъектов 

РФ. 

6. Особенности в правовом статусе глав республик-субъектов РФ 

и глав администрации других субъектов РФ. 
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7. Организационные формы и правовой порядок взаимодействия 

законодательных (представительных), исполнительных и судебных ор-

ганов субъектов РФ. Порядок разрешения спорных вопросов между 

ними. 

8. Правовая практика конституционного строительства в субъек-

тах РФ. Институт представителей Президента РФ в субъектах РФ, за-

дачи и функции представителей Президента РФ в округах России.  

 

Тема 15. Местное самоуправление в РФ. 

1. Конституционные основы местного самоуправления. Местное 

самоуправление как институт 

гражданского общества и институт конституционного права. 

Принципы организации местного самоуправления: централизация, де-

централизация, общественное самоуправление. 

2. Виды местного самоуправления. Территориальное -обществен-

ное самоуправление, его основные формы, особенности правового по-

ложения. 

3. Муниципальные образования и их виды. Действующее россий-

ское законодательство о местном самоуправлении. 

4. Органы местного самоуправления. Роль, значение и взаимо-

действие органов государственной власти субъектов РФ в вопросах ор-

ганизации местного самоуправления. Срок полномочий, компетенция 

и особенности правового положения органов муниципальных образо-

ваний и органов общественно-территориальных образований. 

5. Обязательность образования представительных органов в му-

ниципальных образованиях. Представительные и исполнительные ор-

ганы местного самоуправления. Порядок их формирования, организа-

ции работы, компетенции и взаимодействия между собой. 

6. Конституционные гарантии местного самоуправления: запрет 

на ограничение прав местного самоуправления, судебная защита, раз-

решение судом споров между органами местного самоуправления, не-

отменяемость решений органов местного самоуправления. Право на 

компенсацию дополнительных расходов, возникших по вине органов 

государственной власти, право на обязательность рассмотрения обра-

щений органов местного самоуправления органами государственной 

власти, право на законодательную инициативу а законодательные ор-

ганы субъектов РФ, распространение прокурорского надзора за 
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неукоснительным соблюдением законодательства о местном само-

управления. 

7. Местные референдумы, собрания и сходы граждан как формы 

участия граждан в местном самоуправлении. 

8. Финансово-экономические основы местного самоуправления.  

Эссе – жанр философской, эстетической, литературно-критиче-

ской, художественной, научно-публицистической литературы, сочета-

ющей подчеркнуто индивидуальную позицию автора с непринужден-

ным, оригинальным изложением, ориентированным на разговорную 

речь. 

Основная цель написания научно-публицистического эссе – вы-

разить личную точку зрения автора по конкретной проблеме, изложив 

при этом ее предельно четко и кратко; показать собственную позицию 

автора. 

Научно-публицистическое эссе характеризуют следующие осо-

бенности: 

1. Отражается личная точка зрения автора по конкретному во-

просу или проблеме, при этом четко показывается собственная пози-

ция. 

2. Предполагается свободное, оригинальное изложение текста 

эссе. 

3. Эссе подготавливается в стиле близком к разговорной речи, ха-

рактеризующимся свободным лексическим составом языка, образно-

стью и афористичностью. 

4. Исследование не должно претендовать на слишком глубокий 

анализ, достаточно ограничиться рассуждениями, яркими впечатлени-

ями. 

5. При подготовке эссе важен не большой объем, а конкретность 

темы исследования. 

6. Стиль эссе характеризуется непринужденным, своеобразным, 

оригинальным, образным изложением мысли. 

7. От других форм научного исследования эссе отличает особый 

синтаксис: наличие неполных предложений, многоточий и т.п. 

8. Исследование не требует изложения концепции, а только соб-

ственного впечатления о ней, умозаключений, выводов авторов. 

Структура эссе предполагает следующее: 

1. Небольшой объем: 10 - 15 страниц. 
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2. Соответствие замыслу автора избранной им формы. 

3. В начале работы указывается тема эссе. 

4. Актуальность темы подчеркивается личной позицией автора, 

которая в данном случае по определению является актуальной. 

5. Небольшие (в свободной форме) вводная и заключительные ча-

сти, которые необходимы для определения целей и позиций автора, его 

выводов. 

6. Список литературы может быть представлен в свободной 

форме. 

7. Использование схем, диаграмм, таблиц, расчетов, иллюстриру-

ющих основные выводы автора. 

8. Демонстрация собственной позиции автора (изложение пози-

ций других авторов может быть предельно кратким, но должно ощу-

щаться знание автором этих позиций). 

9. Ссылка на использованную литературу. 

10. Наличие в работе элементов скрытого диалога, полемики с оп-

понентами и т.п. 

11. Свободная композиция, которая должна только подчеркивать 

глубокие знания и убеждения автора по избранной им теме. 

 

Участие в научной работе позволяет студентам реализовать твор-

ческий потенциал в процессе учебы в вузе. Их вклад в научно-исследо-

вательскую деятельность может выражаться в самых разнообразных 

формах: выполнение курсовых работ и дипломных работ в форме НИР; 

производственная практика; участие в проведении диссертационных 

исследований аспирантов и др.  

Основными целями НИРС являются: 

- содействие повышению качества профессиональной подготовки 

бакалавров, созданию условий формирования творческой активности, 

самостоятельности студентов в их научной работе; 

- развитие у студентов способностей к самостоятельным обосно-

ванным суждениям и выводам; 

- развитие и повышение качества научных исследований и разра-

боток, выполняемых студентами; 

- выявление наиболее талантливой и одаренной молодежи, содей-

ствие раскрытию ее способностей и организации ее дальнейшего обра-

зования. 
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В общем виде НИР студентов (НИРС) состоит из следующих эле-

ментов:  

- работа в научных кружках;  

- участие в конкурсах научных работ;  

- участие в студенческих конференциях;  

- подготовка студенческих публикаций.  

Процесс обучения способствует развитию у студентов задатков к 

научным исследованиям – памяти, наблюдательности, воображения, 

самостоятельности суждений и выводов. Каждый из перечисленных 

компонентов необходим для самостоятельной исследовательской ра-

боты. Результаты научных исследований студенты представляют на 

конференциях, научных семинарах кафедр и т.д.  

Лучшие студенты по результатам НИРС могут быть рекомендо-

ваны для учебы в аспирантуре.  

Наиболее распространенной формой НИРС является участие в 

научных конференциях.  

При подготовке к докладу или выступлению на конференции сту-

дент получает опыт систематизации и обобщения материала, приобре-

тает навыки научного творчества и, наконец, овладевает очень важным 

искусством публичного выступления, аргументированной полемики.  

Выступление с докладом и публикации материалов позволят сту-

дентам приобрести к тому же общественное признание в среде профес-

сионалов – преподавателей университета, других вузов, представите-

лей общественности. 

Залогом успешной научной деятельности студента является его 

периодическое знакомство с научной литературой. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятие конституционного права как отрасли права. 

2. Конституционно-правовые отношения. 

3. Структура (система) КПР. 

4. Нормы КПР, их классификация. 

5. Конституционно-правовая ответственность: понятие и виды. 

6. Источники КПР как отрасли права. 

7. Конституция РФ как главный источник КПР. 
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8. Особенности Конституции РФ 1993г. 

9. Функции Конституции РФ. 

10. Юридические свойства Конституции РФ. 

11. Порядок пересмотра Конституции РФ и внесения в нее попра-

вок. 

12. Проекты федерального конституционного закона о Конститу-

ционном Собрании: обзор. 

13. Понятие и основные характеристики конституционного строя 

России. 

14. Российское государство: важнейшие характеристики  по Кон-

ституции РФ 1993 г. 

15. Власть в РФ: сущность, основные организационные формы. 

16. Общая характеристика непосредственной демократии в меха-

низме народовластия в РФ. 

17. Референдум как институт народовластия. 

18. Народные обсуждения, опросы населения, народные инициа-

тивы и петиции как институты непосредственной демократии. 

19. Общая характеристика представительной демократии в меха-

низме народовластия в РФ. 

20. Конституционные основы политического плюрализма и идео-

логического многообразия в РФ. 

21. Общественные объединения в РФ: понятие, главные органи-

зационные формы. 

22. Порядок создания и регистрации общественных объединений 

в РФ. 

23. Надзор, контроль, меры конституционной ответственности, 

применяемые по отношению к общественным объединениям.  

24. Федеральный закон о политических партиях: общая характе-

ристика. 

25. Конституция РФ о собственности и основах экономической и 

социальной жизни в РФ. 

26. Основные принципы правового положения человека и граж-

данина в РФ. 

27. Гражданство в РФ: основные характеристики. 

28. Способы приобретения гражданства  РФ. 

29. Прекращение гражданства РФ. 
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30. Конституционные основы положения иностранцев и лиц без 

гражданства в РФ. 

31. Основные права и свободы граждан РФ в области личной 

жизни и индивидуальной свободы. 

32. Свобода совести и вероисповедания в РФ. 

33. Основные права и свободы граждан РФ в публично-полити-

ческой сфере. 

34. Основные права граждан в социально-экономической сфере. 

35. Основные права граждан по защите иных прав и свобод. 

36. Конституционные обязанности граждан РФ. 

37. Гарантии статуса, основных прав, свобод и обязанностей че-

ловека и гражданина в РФ. 

38. Конституционные основы федеративного устройства Россий-

ской Федерации. 

39. Принципы Федерации в России. 

40. Основные черты Российской Федерации как государства. 

41. Виды и правовой статус субъектов РФ. 

42. Компетенция Российской Федерации и ее субъектов. 

43. Федеральный закон «О координации международных и внеш-

неэкономических связей субъектов Российской Федерации». 

44. Формы взаимодействия Российской Федерации и ее субъек-

тов. Проблемы федерального вмешательства. 

45. Федеральный округ. Роль полномочного представителя Пре-

зидента в федеральном округе. 

46. Республика как субъект РФ. 

47. Край, область, город федерального значения как субъект РФ. 

48. Проблемы национально-территориальной автономии в Рос-

сии. Автономная область, автономный округ как субъект РФ. 

49. Национально-культурная автономия в России. 

50. Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочислен-

ных народов Российской Федерации». 

51. Административно-территориальное устройство субъектов 

РФ. 

52. Общая характеристика основных принципов избирательной 

системы Российской Федерации. 

53. Всеобщее избирательное право в РФ и его гарантии. 
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54. Обеспечение равного, прямого и избирательного права, тайны 

голосования и свободы выборов в РФ. 

55. Основные особенности сочетания мажоритарной и пропорци-

ональной избирательных систем (на примере выборов в Государствен-

ную Думу) и причины изменения формирования Государственной 

Думы. 

56. Участие граждан в избирательных кампаниях в РФ: основные 

способы. 

57. Избирательные комиссии в РФ: виды и назначение. 

58. Центральная избирательная комиссия РФ: порядок формиро-

вания и полномочия. 

59. Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Государствен-

ной Думы и на должность Президента РФ. 

60. Основные правила предвыборной агитации. 

61. Финансирование выборов в Российской Федерации. Избира-

тельный залог. 

62. Порядок голосования на выборах. 

63. Порядок определения результатов выборов депутатов Госу-

дарственной Думы. 

64. Порядок определения результатов выборов Президента РФ. 

65. Президент Российской Федерации: конституционный статус. 

66. Полномочия Президента РФ, ответственность главы государ-

ства. 

67. Акты Президента РФ, их значение и юридическая сила. 

68. Прекращение полномочий Президента РФ: основные спо-

собы. Гарантии для бывшего Президента РФ. 

69. Администрация Президента РФ. 

70. Совет Безопасности РФ. 

71. Государственный совет РФ. 

72. Федеральное Собрание РФ: конституционный статус и струк-

тура. 

73. Совет Федерации: конституционный статус, новое в порядке 

формирования, полномочия. 

74. Государственная Дума: конституционный статус и полномо-

чия. 

75. Взаимоотношения Совета Федерации и Государственной 

Думы. 
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76. Внутренняя структура, Регламент и организация работы Со-

вета Федерации. 

77. Внутренняя структура, Регламент и организация работы Гос-

ударственной Думы. 

78. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ. 

79. Порядок опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов и федеральных законов. 

80. Федеральные органы исполнительной власти: общая характе-

ристика. 

81. Правительство Российской Федерации. 

82. Конституционный Суд РФ: назначение и компетенция. 

83. Судья Конституционного Суда РФ. Структура и организация 

работы Конституционного Суда РФ. 

84. Виды решений Конституционного Суда РФ и их юридическая 

сила. 

85. Конституционная юстиция в РФ. 

86. Особенности правовой системы субъектов РФ. 

87. Общая характеристика органов законодательной власти субъ-

ектов РФ. 

88. Общая характеристика органов исполнительной власти субъ-

ектов РФ. 

89. Конституционные основы местного самоуправления в РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В завершение следует отметить, что Конституция Российской 

Федерации (ч. 1 ст.1) провозгласила Россию демократическим федера-

тивным правовым государством с республиканской формой правле-

ния, в котором высшей ценностью является человек, его права и сво-

боды, и обязанность которого выражается в их признании, соблюдении 

и защите (ст. 2).  

Реализации этих основополагающих конституционных норм 

должна служить вся правовая система Российской Федерации и такая 

важная ее отрасль, как конституционное право.  

Конституционное (государственное) право ‒ ведущая базовая от-

расль в системе права России. Нормы данной отрасли права закреп-

ляют основы конституционного строя нашей страны, права и свободы 

личности, федеративное устройство, систему органов государственной 

власти и местного самоуправления. В Основном законе России закреп-

лено, что политика нашего государства направлена на создание усло-

вий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие чело-

века.  

Конституционно-правовые нормы закладывают фундаменталь-

ные постулаты, на которых впоследствии базируются все отрасли рос-

сийского права: административное право, уголовное право, трудовое 

право, гражданское право, финансовое право, налоговое право, эколо-

гическое право, семейное право, международное право и др. 
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Посредством освоения дисциплины студент должен быть подго-

товлен к решению следующих профессиональных задач:  

- в области правоприменительной деятельности: 

способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности; 

умеет давать нормативно-правовую оценку жизненных ситуаций 

в связи с профессиональной деятельностью;  

владеет навыками соблюдения, исполнения, использования, при-

менения норм конституционного права, а также принятия на этой ос-

нове правоприменительных актов;  

- в области правоохранительной деятельности: 

знает требования действующего законодательства по обеспече-

нию и защите прав и свобод человека и гражданина в соответствующей 

области права; 

владеет навыками уважения чести и достоинства человека и 

гражданина; 

владеет навыками соблюдения и методами защиты чести и досто-

инства личности, прав и свобод человека и гражданина в соответству-

ющей области права. 
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