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ВВЕДЕНИЕ 
 

Термин "конституционное право" имеет троякое значение: от-
расль действующего права, т.е. система юридических норм, правил, 
содержащихся в законах и нормативных актах, регулирующих опреде-
ленную сферу общественных отношений; наука – совокупность знаний 
о действующем конституционном праве, изложенном в  трудах уче-
ных, исследователей, книгах, статьях; учебная дисциплина (курс) – ос-
новы знаний о действующем конституционном  праве и соответст-
вующем предмете преподавания в высших учебных заведениях. 

Учебный курс "Конституционное (государственное) право Рос-
сии" занимает важнейшее место в подготовке юриста. Российское 
конституционное (государственное) право определяет систему орга-
низации и деятельности нашего государства, его взаимоотношения с 
обществом и личностью, становясь наукой и ведущей отраслью права. 
Благодаря этим связям она является базовой отраслью для развития 
всей правовой системы Российской Федерации. Рассматриваемые во-
просы организации основ государственной власти находят свое отра-
жение в административном праве. 

Конституционное (государственное) право России рассматрива-
ет вопросы экономического и социального развития  нашего общест-
ва. Нормы, регулирующие эти положения, закреплены в Конституции 
Российской Федерации. Они получили свое дальнейшее развитие в 
гражданском праве, в праве социального обеспечения, финансовом 
праве и т.д. Важнейшее место в конституционном праве отводится 
правовому положению человека и гражданина в нашем государстве. 
Оно рассматривает основные права и свободы как неотъемлемые и 
неотчуждаемые, принадлежащие каждому от рождения. Конституци-
онные нормы закрепляют право граждан на труд, отдых, на матери-
альное обеспечение в случае болезни и потери трудоспособности и 
т.д. Перечисленные нормы являются исходными для трудового права. 

В конституционном праве нашли свое закрепление принципы ор-
ганизации и деятельности суда и прокуратуры, что составляет право-
вые основы уголовно-процессуального и гражданско-процессуального 
законодательства. 

Конституционное право рассматривает вопросы федеративного 
устройства нашего государства, регулируя общие принципы властеот-
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ношений, административно-территориальных отношений, что получа-
ет свое дальнейшее развитие, в частности, в муниципальном праве. 

Изучение конституционного права немыслимо без знания Консти-
туции Российской Федерации. В любом государстве конституция – это 
правовой акт, обладающий высшей юридической силой, основной закон, 
признак целостности государственности. Особенно важное значение она 
приобретает в демократическом государстве, являясь первым необходи-
мым условием господства права и отрицания произвола власти. 

В истории  Российской Федерации  насчитывается пять консти-
туций – соответственно  1918,  1925,  1937,  1978, 1993 гг. Принятие 
каждой конституции утверждало существенные изменения в жизни 
общества, как бы подводило итог предшествующему этапу развития и 
намечало новый этап в развитии государства. Первые четыре Консти-
туции РСФСР были по своему типу советскими социалистическими 
конституциями, носили классовый характер. Пятая по счету Консти-
туция России, принятая на всенародном Референдуме 12 декабря  
1993 г., резко отличается от предыдущих как по структуре, так и по 
содержанию. Она является Основным законом переходного периода, 
поэтому действенность Конституции Российской Федерации во мно-
гом зависит от того, насколько она усвоена, признана и поддержива-
ется многонациональным российским народом. 

Именно поэтому каждый студент, получающий юридическое 
образование, обязан понимать, знать и руководствоваться Конститу-
цией РФ в своей повседневной жизни и работе. А для более правиль-
ного применения необходимо  знать  историю  и  современное  разви-
тие  конституционного (государственного) права России.  

Цель данного издания состоит в ознакомлении с учебным пла-
ном преподавания конституционного (государственного) права Рос-
сии, планами семинарских занятий, рабочей программой и методиче-
скими указаниями для студентов по изучаемому курсу, тематикой 
курсовых и дипломных работ, перечнем теоретических вопросов для 
усвоения предлагаемого материала. 

Изучение курса конституционного права может стать  результа-
тивным при рационально организованной работе студентов как в 
учебное, так и в неучебное время. Поэтому необходимо поэтапное оз-
накомление с учебными планами, рабочей программой, с тематиче-
скими вопросами. Для более глубокого уяснения содержания курса 
нужно обратиться к рекомендуемой литературе. 
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ЧАСТЬ I. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА И ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЯМ 

 
Тематический план курса 

№ п/п Наименование раздела (темы) 
Распределение часов

Всего 
Лек-
ции 

Практ. 
занятия

Раздел I. Конституционное право в системе права Российской  
Федерации. Наука конституционного права 

1 
Конституционное (государственное) пра-
во России как наука и учебная дисцип-
лина 

4 2 2 

2 
Конституционное (государственное) пра-
во России – ведущая отрасль отечест-
венного права 

4 2 2 

Раздел II. Конституция Российской Федерации и ее развитие 
3 Понятие конституции 4 2 2 
4 Этапы развития Конституции России 10 5 5 

5 
Особенности принятия Конституции 
Российской Федерации 1993 г. 

6 3 3 

6 
Характерные черты и юридические 
свойства Конституции Российской Фе-
дерации 

6 3 3 

7 
Виды и система конституций в Россий-
ской Федерации 

4 2 2 

8 
Соблюдение и охрана Конституции Рос-
сийской Федерации 

2 1 1 

9 
Гарантии обеспечения стабильности 
Конституции Российской Федерации 

2 1 1 

Раздел III. Конституционный строй Российской Федерации и его 
основы 

10 
Понятие конституционного строя и его 
закрепление в конституции 

6 3 3 

11 
Конституционный строй и форма Рос-
сийского государства 

8 4 4 
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14 
Конституционные гарантии прав и сво-
бод человека и гражданина 

2 1 1 

15 Гражданство в Российской Федерации 4 2 2 
Раздел V. Федеративное устройство России 

16 
Конституционно-правовой статус Рос-
сийской Федерации как единого госу-
дарства 

4 2 2 

17 

Конституционно-правовой статус и ад-
министративно-территориальное уст-
ройство субъектов Российской Федера-
ции 

6 3 3 

Раздел VI. Органы власти Российской Федерации и ее субъектов. 
Местное самоуправление 

18 
Конституционная система государствен-
ных органов власти в Российской Феде-
рации 

6 3 3 

19 
Избирательное право и избирательная 
система в России 

4 2 2 

20 
Выборы: порядок их организации и про-
ведения в Российской Федерации 

4 2 2 

21 
Конституционно-правовой статус Пре-
зидента Российской Федерации 

4 2 2 

22 
Конституционно-правовой статус Феде-
рального собрания Российской Федерации 

6 3 3 

23 
Конституционно-правовой статус депу-
тата Государственной думы и члена Со-
вета Федерации 

2 1 1 

№ п/п Наименование раздела (темы) 

Распределение часов

Всего 
Лек-
ции 

Практ. 
заня-
тия 

Раздел IV. Основы правового статуса личности 

12 
Институт основных прав и свобод чело-
века и гражданина 

6 3 3 

13 
Конституционно-правовой статус чело-
века и гражданина в российском законо-
дательстве 

6 3 3 
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№ п/п Наименование раздела (темы) 

Распределение часов

Всего 
Лек-
ции 

Практ. 
заня-
тия 

24 
Конституционно-правовой статус прави-
тельства и иных органов исполнитель-
ной власти Российской Федерации 

6 3 3 

25 
Конституционное закрепление судебной 
власти в России 

6 3 3 

26 
Конституционное регулирование орга-
низации и деятельности органов проку-
ратуры Российской Федерации 

4 2 2 

27 
Организация государственной власти в 
субъектах Российской Федерации 

6 3 3 

28 
Местное самоуправление в Российской 
Федерации 

4 2 2 

 Курсовая работа    
 
 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ  
РАССМОТРЕНИЮ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА 

 
Раздел I. Конституционное право в системе права Российской Фе-
дерации. Наука конституционного права 
 

Тема 1. Конституционное (государственное) право России 
как наука и учебная дисциплина 

Понятие конституционного права. Специфика отрасли консти-
туционного права и ее связь с другими правовыми отраслями. Отра-
жение государственно-правовых отношений в системах права. 

Система науки конституционного (государственного) права Рос-
сии. Задачи науки конституционного (государственного) права. Исто-
рия возникновения и этапы развития российского конституционного 
(государственного) права. 

Место науки конституционного (государственного) права в 
юриспруденции. 
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Конституционное (государственное) право России как учебная 
дисциплина. Место ее в системе юридического и общеправового об-
разования. 

 
Тема 2. Конституционное (государственное) право России – 

ведущая отрасль отечественного права 
Конституционное право - отрасль публичного права. Место его 

в отечественной правовой системе. 
Понятие предмета и методов конституционного (государствен-

ного) права России. Конституционно-правовые отношения, их специ-
фика. Властеотношения, их отражение в конституционном праве. 
Конституционно-правовое регулирование статуса и взаимоотношений 
субъектов российского конституционного (государственного) права. 

Конституционно-правовые нормы, их особенности. Виды норм. 
Институты. Связь конституционно-правовых норм с другими норма-
ми права. 

Источники конституционного (государственного) права России. 
Конституция и ее виды. Законы и их классификация. Договор как ис-
точник конституционного права. Нормативно-правовые акты, спосо-
бы их принятия и применения. Юридическая сила источников кон-
ституционного права. Соотношение их с принципами и нормами ме-
ждународного права. 

Система конституционного (государственного) права России. 
Отражение закономерности развития государства в конституционном 
праве. Место конституционного (государственного) права в системе 
отечественного права. 

 
Раздел II. Конституция Российской Федерации и ее развитие 
 

Тема 3. Понятие конституции 
Роль науки конституционного права в создании и развитии кон-

ституции. Конституция как конкретноисторическая, политическая и 
правовая категория. Сущность конституции, ее социальные функции. 
Модели современных конституций. 

Содержание конституции. Отражение государственных и обще-
ственных отношений в основных законах: характеристика концепций: 
“Основной закон государства”, “Основной закон государства и обще-
ства”. Проблемы деполитизации и деидеологизации конституций. 
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Формы и структуры конституций. Писаные, неписаные, посто-
янные, временные конституции. Стиль и язык конституций. 

Юридические свойства конституции. Учредительный характер. 
Способы и порядок принятия конституции. «Жесткие» и «гибкие» 
конституции. Порядок внесения изменений и дополнений. 

Реализация конституции. Роль органов конституционного над-
зора и контроля в осуществлении охраны конституции. Ответствен-
ность за нарушение конституции. 

 
Тема 4. Этапы развития Конституции России 
Дореволюционное развитие конституционного права в России. 

«Манифест 17 октября 1905 г.», его значение в конституционном раз-
витии. Законопроекты I Государственной думы России. 

Отражение развития российского общества в его конституциях. 
Конституция 1918 г. - попытка отражения соотношения классовых 
сил. 

Значение марксистско-ленинского учения в конституционном 
развитии в период с 1922 г. до конца 80-х годов. 

Конституции 1924 и 1936 гг. - закрепление экономического и 
политического состояния государства. Конституции РСФСР 1925, 
1937 гг. и их особенности. 

Конституция СССР 1978 г. - как Основной закон официально 
провозглашенного общенародного социалистического государства. 

Конституция 1993 г. - Основной закон государства. 
 

Тема 5. Особенности принятия Конституции Российской 
Федерации 1993 г. 

Реформы политической и экономической системы российского 
общества конца 80-х гг. ХХ в. Изменение форм собственности. Рас-
ширение конституционно-правового статуса человека и гражданина. 
Новое содержание федерализма. 

I съезд народных депутатов СССР 12 июня 1990 г. «Декларация 
о государственном суверенитете». 

Конституционная комиссия: причины образования и ее функ-
ции. 

Избрание Президента Российской Федерации – новый этап кон-
ституционного развития государства. Референдум 25 апреля 1993 г. 
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Проекты российских конституций 1990 - 1993 гг. Основные осо-
бенности содержания и структуры Конституции Российской Федера-
ции, принятой 12 декабря 1993 г. 

 
Тема 6. Характерные черты и юридические свойства Кон-

ституции Российской Федерации 
Конституция как самостоятельное явление социальной, полити-

ческой и правовой действительности. Специфика механизма консти-
туционного регулирования общественных отношений. Легитимность. 
Итоговый характер предписаний. Перспективность. Преемственность. 
Реальность. Верховенство. Стабильность. Фундаментальность. 

Конституция - закон, устанавливающий начала всех отраслей 
права. Порядок формирования системы российского законодательст-
ва. Прямые и обратные связи. Комплексный характер конституцион-
ного регулирования. 

Соотношение уровня законодательной техники, форм и спосо-
бов закрепления конституционных предписаний с разработкой общих 
проблем теории конституции. Соотношение юридической силы Кон-
ституции Российской Федерации с международно-правовыми актами. 
Отражение специфики нормативно-правового содержания в юридиче-
ских свойствах Конституции РФ 1993 г. 

 
Тема 7. Виды и система конституций в Российской Федерации 

Федеральная Конституция - основа конституционной системы 
Российской Федерации. Требования к соотношению Федеральной 
Конституции и конституций субъектов РФ. Верховенство Конститу-
ции Российской Федерации. Система конституций республик. Сфера 
действия конституции республики. Общие черты и различия Консти-
туции Российской Федерации и конституций субъектов РФ. Федера-
тивный договор как связующее звено в системе конституций. 

Гарантии стабильности конституций. Принятие, внесение изме-
нений и дополнений, порядок отмены: разнообразие вариантов. 

Особенности конституционного регулирования Российской Фе-
дерации как сложного государственного устройства. Государственная 
символика. 

Система высших органов законодательной и исполнительной 
власти. 
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Круг субъектов законодательной инициативы. Экономический 
уклад. Организация выборов. Виды и компетенция конституционного 
правосудия 

Основное содержание, система, структура и элементы россий-
ской Конституции. 

 
Тема 8. Соблюдение и охрана Конституции Российской           

Федерации 
Функции государства по обеспечению соблюдения Конститу-

ции. Опасность нарушения Конституции. Установление режима кон-
ституционной законности. 

Цели охраны Конституции и их закрепление в законодательстве. 
Пассивные и активные формы охраны Конституции гражданами го-
сударства. 

Федеральный  закон «О Конституционном суде Российской Фе-
дерации» от 21 июля 1984 г. Осуществление охраны Конституции РФ 
при возникновении чрезвычайной ситуации. Ответственность долж-
ностных лиц государства за охрану соблюдения Конституции Россий-
ской Федерации и конституций субъектов РФ. Деятельность уполно-
моченного по правам человека в сфере конституционной охраны. 
Осуществление конституционного надзора. 

 
Тема 9. Гарантии обеспечения стабильности Конституции 

Российской Федерации 
Конституция Российской Федерации 1993 г. - жесткая конститу-

ция. Соотношение стабильности конституционного строя с сущно-
стью Конституции. Принцип стабильности и принцип неизменности в 
Конституции РФ 1993 г. Поправка в Конституции. Пересмотр поло-
жения Конституции, процедура частичного или полного пересмотра. 
Субъекты, обладающие правом внесения предложений о поправках 
или пересмотре Конституции Российской Федерации. 

Незыблемость глав I, II, IХ Конституции Российской Федерации 
1993 г. Процедуры, предусматривающие возможность и процесс пе-
ресмотра этих положений. 

Конституционное собрание: порядок формирования, компетен-
ция, полномочия и сроки действия. 
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Участие Федерального собрания в решении вопросов о внесении 
поправок в гл. III-VIII Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Порядок принятия закона о конституционных поправках, его 
особенности. 

Влияние стабильности Конституции России 1993 г. на развитие 
политической и социально-экономической сторон государства. 

 
Раздел III. Конституционный строй Российской Федерации и его 
основы 
 

Тема 10. Понятие конституционного строя и его закрепле-
ние в конституции 

Понятие конституционного строя. Гуманистические основы 
конституционного строя, его юридическое и моральное содержание, 
гарантии от этатизма. Соотношения между государством и обществом 
как одна из системообразующих конституционного строя. 

Человек, его права и свободы - высшая ценность правового го-
сударства. Личность и государство. Отличие гражданского общества 
от тоталитарного. 

«Высшая ценность» как нравственная категория. Признание, со-
блюдение и защита прав и свобод человека. 

Суверенитет народа - обязательный принцип демократической 
конституции. Народ как источник права. Право на сопротивление 
Формы народовластия. 

 
Тема 11. Конституционный строй и форма Российского      

государства 
Конституция Российской Федерации 1993 г. о форме Российско-

го государства. Демократизм. Народный суверенитет. Непосредст-
венная и представительная демократия. Выборы, референдумы. 

Принцип разделения властей и конституционный строй россий-
ского общества. Политическое и идеологическое разнообразие как 
одна из основ конституционного строя России. 

Суверенитет Российского государства и его федеративное уст-
ройство. 

Институты государственной власти в России. Местное само-
управление. Конституционно-правовой аспект взаимоотношений го-
сударства и церкви. 
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Разнообразие форм собственности как экономическая основа 
российской государственности. 

Социальное рыночное хозяйство. 
 

Раздел IV. Основы правового статуса личности 
 
Тема 12. Институт основных прав и свобод человека              

и гражданина 
Учение о свободе. Обеспечение и охрана естественных прав. Ра-

венство возможностей. Закон как мера возможностей. Дозволение че-
рез права человека. Исключительность возможности ограничения 
прав. 

Природа конституционных прав и свобод. Естественно-
правовой характер субъективных прав. Фундаментальность конститу-
ционных прав и свобод. Конституционные права и свободы - главный 
элемент правоотношений.  

Специфика закрепления и реализация конституционных прав и 
свобод. Классификация прав и свобод. Личные права и свободы, их 
особенности. Характерные черты политических прав и свобод, роль 
государства в их закреплении и осуществлении. Новый подход к со-
циально-экономическим правам и свободам в период демократизации 
общества и государства. 

Понятие обязанностей человека и гражданина. Специфика кон-
ституционных обязанностей. Меры обеспечения и ответственность за 
их несоблюдение. 

 
Тема 13. Конституционно-правовой статус человека и гра-

жданина в российском законодательстве 
Понятие правового статуса личности. Права человека. Права 

гражданина. Международно-правовой аспект прав человека. Система 
взаимоотношений государства и личности. Место института правово-
го статуса личности в системе конституционного (государственного) 
права России. 

Всеобщая декларация прав человека ООН. Цели и задачи ОБСЕ. 
Понятие гражданства и его правовой характер. Основания при-

обретения и юридического оформления. Связь института гражданства 
с государством. 
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Тема 14. Конституционные гарантии прав и свобод человека 
и гражданина 

Концепция прав человека в конституционном законодательстве 
Российской Федерации. “Декларация прав и свобод человека и граж-
данина” от 22 ноября 1991 г. Изменения в Конституции РСФСР 1978 г. 
в правовом статусе человека и гражданина. Признание субъектом 
прав и свобод индивидуально каждого конкретного человека. Влия-
ние концепции на принцип коллективности. 

Человек, его права и свободы - высшая ценность. Взаимные 
права и обязанности. Примат международного права. Пределы огра-
ничений прав и свобод. 

Гарантии прав и свобод общие и конкретные. Государство как 
субъект, гарантирующий права и свободы. Классификация гарантий: 
социально-экономические, политические, юридические. Самозащита. 
Судебная зашита. Международная защита. Возмещение вреда. Неот-
меняемость прав и свобод. 

Конституционные гарантии правосудия. Гарантия подсудности. 
Право на юридическую помощь. Презумпция невиновности. Запрет 
повторного осуждения. Недействительность незаконно полученных 
доказательств. Право на пересмотр приговора. Гарантия от самообви-
нения. Права потерпевших. Запрет обратной силы закона. 

 
Тема 15. Гражданство в Российской Федерации 
Понятие подданства, применение его в Российской Федерации. 

Природные подданные. Инородцы. Финляндские обыватели. Подат-
ное, неподатное состояние. 

Введение института гражданства в России, этапы его развития. 
Принципы гражданства Российской Федерации: единое, равное, с от-
крытым и свободным характером. 

Лишение гражданства. Двойное гражданство. Сохранность гра-
жданства. Гарантии зашиты и покровительства со стороны государст-
ва. Почетное гражданство. 

Основания и порядок приобретения гражданства в Российской 
Федерации. Признание, рождение, регистрация, прием, восстановле-
ние, оптация. 

Прекращение гражданства Российской Федерации: по ходатай-
ству, в порядке регистрации. Основания препятствия выходу: отказ, 
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исключение возможности выхода. Основания прекращения граждан-
ства, их юридическое оформление. 

Порядок изменения гражданства детей. Порядок решения дел о 
гражданстве в Российской Федерации. 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданст-
ва в Российской Федерации. Закон «О правовом положении иностран-
ных граждан» в СССР от 24 июня 1981 г. Ответственность иностран-
ных граждан и лиц без гражданства за совершенные преступления. 

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Фе-
дерации. Понятие “беженец”, его отличие от “вынужденного пересе-
ленца”. Основания получения этих статусов, их регулирование в за-
конодательстве. 

 
Раздел V. Федеративное устройство России 
 

Тема 16. Конституционно-правовой статус Российской         
Федерации как единого государства 

Понятие и формы государственного устройства. Унитарное го-
сударство. Федерация. Конфедерация. Содружество. 

Исторические этапы развития Российского федерализма. Социа-
листический федерализм. Фактический унитаризм. Реформы государ-
ственного устройства до 1993 г. Характеристика современного феде-
рализма в России. 

Российская Федерация как национально-территориальное объе-
динение. Состав субъектов Федерации. Территория Российской Феде-
рации. Государственный язык. Таможенная, денежная и налоговая 
системы. 

Предметы ведения Российской Федерации: государственное 
строительство, регулирование экономики и социального развития, 
внешняя политика и внешнеэкономическая деятельность, оборона и 
охрана границы, создание правовой системы и правоохранительных 
органов, метрология и статистическая отчетность, государственные 
награды и почетные звания. Особенности исключительности предме-
тов ведения Российской Федерации. 

Предметы совместного ведения федерации и ее субъектов: их 
регулирование в Конституции Российской Федерации и конституциях 
республик и иных законодательных актах. 
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Правовая система Российской Федерации. Организация испол-
нительной власти. Единая судебная власть и прокуратура. 

Основания для федерального вмешательства в права субъектов 
федерации. 

Участие в межгосударственных объединениях. Государственная 
символика. 

 
Тема 17. Конституционно-правовой статус и администра-

тивно-территориальное устройство субъектов Российской  
Федерации 

Состав Российской Федерации как сложного государственного 
объединения. Асимметричность Федерации - причины возникнове-
ния. Гарантии целостности государства и суверенитета субъектов. 

Конституционно-правовой статус республики. Соотношение 
конституций и правовых систем. Система органов государственной 
власти республик. Особенности конституционно-правового статуса 
республик. 

Автономии и принцип их организации. Особенности правового 
статуса автономий. 

Края, области, города федерального значения. Уставы, их соот-
ношение с Конституцией Российской Федерации. Система органов 
власти этих субъектов. Административно-территориальное устройст-
во: экономический и национальный принципы. Местное управление и 
местное самоуправление. 

 
Раздел VI. Органы власти Российской Федерации и ее субъектов. 
Местное самоуправление 

 
Тема 18. Конституционная система государственных орга-

нов власти в Российской Федерации 
Понятие государственной власти и ее органов. Виды органов: 

законодательные, исполнительные, судебные. 
Принципы организации и деятельности органов государствен-

ной власти. Суверенность. Единство системы. Разграничение предме-
тов ведения. Федеративный договор и его роль в организации органов 
государственной власти. Выборность власти и ее ограничения. Уча-
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стие граждан. Государственная служба и доступ к ней. Обеспечение 
прав и свобод человека и гражданина. Открытость, гласность. 

Конституционно-правовые особенности органов, входящих в 
систему государственного управления Российской Федерации. Ис-
полнительный, распорядительный, подзаконный характер. Пределы 
компетенции федеральной государственной власти. 

 
Тема 19. Избирательное право и избирательная система в 

России 
Понятие избирательного права. Становление института избира-

тельного права в Российской Федерации. Реализация избирательного 
права в субъектах Федерации. 

Основные принципы избирательного права и избирательных 
систем. Динамика принципов избирательного права. Свободные вы-
боры. Принцип всеобщности и его гарантии. Активное и пассивное 
избирательное право. Ограничения при реализации этих прав. 

Принцип равенства и гарантия его обеспечения. Прямое избира-
тельное право. Тайное голосование. Открытое голосование. 

Понятие избирательной системы и ее виды: мажоритарная, про-
порциональная, смешанная. 

Организация избирательной системы по принципам гласности и 
открытости. 

 
Тема 20. Выборы: порядок их организации и проведения в Рос-

сийской Федерации 
Порядок организации выборов. Финансирование предвыборной 

кампании. Ограничения и запреты при финансировании предвыбор-
ных мероприятий. 

Гарантии прав избирателей и кандидатов при проведении выбо-
ров. Участие общественности в организации и проведении выборов. 

Избирательный процесс. Назначение выборов. Формирование 
избирательных округов и организация работы избирательных участ-
ков. Образование избирательных комиссий. Порядок составления 
списков избирателей. Выдвижение кандидатов и их регистрация. 
Предвыборная агитация. Голосование и подведение итогов. 

Признание выборов недействительными. 
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Тема 21. Конституционно-правовой статус Президента Рос-
сийской Федерации 

Президентство, его понятие. Глава государства, его понятие. 
Введение президентства в России. Правовое положение Президента 
Российской Федерации в системе органов государственной власти. 
Конституционный статус института президентства. 

Порядок избрания на должность Президента Российской Феде-
рации. 

Условия выборов, выдвижения кандидатов на должность. Орга-
низация и финансирование выборов. Определение результатов голо-
сования. Президентские выборы 2008 г. 

Вступление в должность Президента Российской Федерации. Ос-
новные функции. Компетенция в вопросах формирования органов го-
сударственной власти, руководство государством. Внешнеполитиче-
ская деятельность. Полномочия в вопросах предоставления гражданст-
ва, награждения, помилования. Право законодательной инициативы. 

Прекращение полномочий Президента Российской Федерации. 
Досрочное прекращение обязанностей. Отрешение от должности. 
Объявление импичмента. 

 
Тема 22. Конституционно-правовой статус Федерального 

собрания Российской Федерации 
Понятие представительного законодательного органа. Консти-

туционно-правовой статус Федерального собрания – парламента Рос-
сии. 

Основы организации деятельности: регламенты палат. 
Государственная дума – нижняя палата парламента. Компетен-

ция. Законодательная деятельность. Порядок принятия федеральных 
законов. Взаимоотношения с другими органами государственной вла-
сти. Порядок роспуска Государственной думы. 

Совет Федерации – верхняя палата российского парламента. По-
рядок формирования. Компетенция. Участие в законодательном про-
цессе. Взаимоотношения с другими органами государственной вла-
сти. Полномочия в сфере государственного управления. 

Комитеты и комиссии палат Федерального собрания. Назначе-
ние и функции. Основные направления деятельности. Парламентские 
слушания. 
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Правовые формы реализации компетенции Федерального соб-
рания через принимаемые законодательные акты. Порядок принятия 
законов. Законодательный процесс: законодательная инициатива, 
предварительное рассмотрение законопроектов, порядок рассмотре-
ния и принятия в Государственной думе, рассмотрение, одобрение 
или отклонение Советом Федерации. Преодоление разногласий, под-
писание Президентом и обнародование. Порядок вступления закона в 
силу. Право отлагательного вето: случай его применения. Согласи-
тельная комиссия. 

 
Тема 23. Конституционно-правовой статус депутата Госу-

дарственной думы и члена Совета Федерации 
Конституционное закрепление статуса депутата Государствен-

ной думы. Порядок выдвижения кандидатов и процедура избрания. 
Начало и окончание полномочий. Ограничения, связанные с другими 
видами деятельности. Взаимодействие депутатов с другими органами 
власти и местного самоуправления. Депутатский иммунитет и индем-
нитет. 

Конституционно-правовой статус члена Совета Федерации. По-
рядок избрания, порядок замещения вакантных мест. Начало и окон-
чание полномочий. Формы осуществления деятельности. Ответствен-
ность. Право безотлагательного приема. Право на выступление в 
средствах массовой информации. 

Дополнительные юридические гарантии охраны прав в области 
трудового, административного, уголовного, уголовно-процессуального 
права. Материально-финансовые условия. Ответственность за невы-
полнение законных требований депутата Государственной думы, чле-
на Совета Федерации. 

 
Тема 24. Конституционно-правовой статус правительства 

и иных органов исполнительной власти Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации как верховный орган ис-

полнительной власти. 
Порядок формирования Правительства РФ. Процедура назначе-

ния Председателя Правительства Российской Федерации. Функции и 
полномочия. Порядок снятия с должности. 
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3аместители Председателя Правительства РФ, министры: про-
цедура назначения и снятия. 

Законодательная деятельность Правительства Российской Феде-
рации. Взаимоотношения с другими органами власти и местного са-
моуправления. 

Отставка правительства. Прекращение деятельности путем сло-
жения полномочий. Обеспечение гарантий конституционной защиты. 

Характеристика системы исполнительной власти в РФ. Особен-
ности деятельности органов общей и специальной компетенции. 

 
 
Тема 25. Конституционное закрепление судебной власти в 

России 
Судебная власть - неотъемлемая часть государственной власти. 

Система органов: высшие, средние и нижние звенья. Конституцион-
ный суд Российской Федерации. Сроки полномочий судей. Сфера 
компетенции. Конституционные суды субъектов Российской Федера-
ции. Их полномочия и компетенция. 

Верховный суд Российской Федерации - высший судебный ор-
ган общей юрисдикции. Полномочия и компетенция. 

Высший Арбитражный суд Российской Федерации. Арбитраж-
ные суды субъектов. Полномочия и компетенция. 

Статус судей Конституционного суда Российской Федерации. 
Квалификационные требования. Порядок назначения Председателя 
Конституционного суда и снятия с должности. 

Конституционные принципы правосудия. 
 
Тема 26. Конституционное регулирование организации и 

деятельности органов прокуратуры Российской Федерации 
Образование и функции прокуратуры в дореволюционной Рос-

сии. Роль прокуратуры в советский период. 
Конституционное закрепление прокуратуры в системе разделе-

ния властей в Основном законе Российской Федерации 1993 г. 
Система органов прокуратуры. Закон РФ «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» от 18 октября 1995 г. Полномочия прокуратуры. 
Акты прокурорского реагирования. Прокуратура и правоохранитель-
ные органы. Прокуроры и следователи. Требования к их деятельности. 



21 

  

Тема 27. Организация государственной власти в субъектах 
Российской Федерации 

Конституционно-правовые основы статуса органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации. Система органов. 
Самостоятельность. Соблюдение принципа разграничения компетен-
ции в сфере властных полномочий. 

Порядок формирования и структура органов государственной 
власти республик, входящих в состав Российской Федерации. Сроки 
полномочий, законодательное закрепление. Компетенция. Президент. 
Правительство. Законодательный орган республики. Порядок пре-
кращения деятельности. 

Структура органов государственной власти и порядок формиро-
вания в краях, областях, городах федерального значения, автономиях. 
Компетенция. Сроки полномочий. Законодательная и правотворче-
ская деятельность. Губернатор. Администрация. Законодательный ор-
ган. 

Основания и порядок прекращения полномочий каждого госу-
дарственного органа власти субъекта Федерации. 

 
Тема 28. Местное самоуправление в Российской Федерации 

Понятие местного самоуправления и особенности его развития в 
России. Формы его осуществления. Структура органов местного са-
моуправления. 

Пределы компетенции органов местного самоуправления. Эко-
номическая, социальная, культурная сферы осуществления полномо-
чий. 

Финансовая основа местного самоуправления. 
Территориальные границы местного самоуправления и порядок 

их изменений. Правомочия по обеспечению законности и правопо-
рядка. Правотворческая деятельность. 

Муниципальные выборы. Общественное самоуправление и ме-
стный референдум. Гарантии местного самоуправления: общие и 
юридические. Запрет на ограничение прав. Судебная защита. 

Особый порядок рассмотрения обращений органов местного са-
моуправления и их должностных лиц. Ответственность органов мест-
ного самоуправления. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 
 

Основой для изучения всех разделов курса является Конститу-
ция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, а 
также федеральные законы и указы Президента Российской Федера-
ции, содержащие нормы конституционного права. В поле зрения сту-
дентов должны быть и конституции (уставы) субъектов Российской 
Федерации. 

Важно быть в курсе последних изменений в законодательстве. В 
связи с этим следует регулярно просматривать «Собрание законо-
дательства Российской Федерации», «Российскую газету», «Парла-
ментскую газету». 

Источником сведений о законодательстве могут служить спра-
вочные правовые системы, в частности, «Консультант Плюс», «Га-
рант». Особую ценность имеет содержащийся в них информационный 
банк законодательства субъектов Российской Федерации. 

Обязательным условием овладения учебной дисциплиной яв-
ляется изучение рекомендуемых учебников, освоение лекционного 
материала и его закрепление на семинарских занятиях. Для студентов 
заочной формы обучения, что вполне естественно, ключевую роль иг-
рает самостоятельная работа с учебной литературой и кон-
ституционным законодательством. Пособия по конституционному 
праву и краткие лекционные курсы не запретны для студентов, одна-
ко они должны играть лишь вспомогательную роль; в силу присущих 
этим изданиям сжатому изложению и упрощенному подходу они не 
могут заменить обстоятельный учебник. 

Студенты должны следить за публикациями по вопросам кон-
ституционного права в соответствующих научных журналах, в част-
ности: «Журнал российского права», «Конституционное и муници-
пальное право», «Государство и право», «Государственная власть и 
местное самоуправление», «Право и политика», «Юридический мир», 
«Известия вузов. Правоведение», «Вестник Московского университе-
та. Серия «Право», «Сравнительное конституционное обозрение». 

Исходя из того что конституционное право вплотную соприка-
сается с политикой, студенты должны быть в курсе: 

- текущих политических событий, 
- обращать внимание на практику функционирования государст-

венных институтов, 
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- иметь представление о правоприменительной деятельности 
субъектов конституционного права. 

Изучение курса Конституционного права Российской Федера-
ции формируется по направлениям, именуемым далее разделами. Ка-
ждый раздел включает группы конституционно-правовых отношений 
и их развитие. Предлагается выделить 6 разделов изучаемого курса. 
 
Раздел I. Конституционное право в системе права Российской Фе-
дерации. Наука конституционного права 
 

Приступая к изучению I раздела курса, важно уяснить содержа-
ние и значение термина «конституционное право России». При этом 
следует учитывать, что данный термин используется для определе-
ния, во-первых, одноименной отрасли права, представляющей собой 
совокупность правовых норм, во-вторых, науки, которая имеет своим 
предметом изучение отрасли конституционного права, и, в-третьих, 
учебного курса, содержание которого составляет система теоретиче-
ских положений науки, необходимых и достаточных для познания 
студентами сущностных характеристик отрасли и содержания ее ин-
ститутов, для выработки умения применять на практике нормы отрас-
ли конституционного права. Необходимо также иметь в виду, что в 
течение долгого периода в отечественной юридической науке исполь-
зовался термин «государственное право». Одни ученые рассматрива-
ют его как синоним понятия «конституционное право», другие счи-
тают эти понятия разными. 

Конституционное право является ведущей отраслью в системе 
права Российской Федерации. Эта роль определена прежде всего 
предметом конституционного права, то есть теми общественными от-
ношениями, которые регулирует конституционное право. Поэтому 
уяснение вопроса о предмете отрасли служит предпосылкой правиль-
ного понимания сущностных качеств, которые характеризуют  нормы 
конституционного права и эту отрасль в целом. 

Важно усвоить, в чем состоит особенность предмета конститу-
ционного права; какие общественные отношения регулируются нор-
мами конституционного права; что предопределяет их объединение в 
особый вид общественных отношений, требующий конституционно-
правового регулирования. 
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При анализе предмета конституционного права следует исхо-
дить из того, что его составляют общественные отношения, склады-
вающиеся во всех сферах жизнедеятельности общества. При этом в 
одних сферах нормы конституционного права регулируют лишь ос-
новополагающие отношения (в сфере экономической жизни общест-
ва, в социальной сфере и др.); в других же областях общественной 
жизни предметом конституционного права охватывается весь ком-
плекс общественных отношений (федеративное устройство, избира-
тельная система, организация государственной власти и др.). 

Изучая предмет конституционного права, нужно ознакомиться 
со структурой Конституции Российской Федерации. Это поможет  ус-
воить конкретное содержание основных групп общественных отно-
шений, составляющих предмет конституционного права. 

При изучении вопроса о конституционно-правовых нормах и 
институтах следует уяснить, что характерно для норм конституцион-
ного права, как они классифицируются, к каким правовым ин-
ститутам относятся. 

Рассматривая вопрос о конституционно-правовых отношениях и 
их субъектах, важно не только понять, в чем состоит специфика дан-
ных отношений по сравнению с другими видами правоотношений, 
как они подразделяются, но и определить, каков круг субъектов кон-
ституционно-правовых отношений, какие специфические субъекты 
присущи конституционному праву. 

При изучении системы конституционного права необходимо 
рассмотреть ее основные компоненты, выяснить, что лежит в основе 
построения этой системы, чем она обусловливается, каково соотно-
шение системы Конституции и системы отрасли конституционного 
права. 

Несомненную важность имеет изучение вопроса об источниках 
конституционного права. Особое внимание следует уделить Консти-
туции Российской Федерации – основному источнику отрасли кон-
ституционного права, а также роли общепризнанных принципов и 
норм международного права как источников конституционного права 
России. 

Студент должен уметь привести примеры конкретных источни-
ков конституционного права, относящихся к каждому из их видов. 
При этом в отношении федеральных конституционных законов в силу 
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их особой значимости перед студентами стоит более сложная задача: 
знать, какие из них приняты и действуют (к январю текущего года), а 
какие еще предстоит принять либо находятся в разработке. Необхо-
димо прочно уяснить, в чем состоит различие федеральных конститу-
ционных законов и федеральных законов. 

Анализируя место конституционного права в системе права Рос-
сийской Федерации, следует рассмотреть, в чем проявляется роль 
конституционного права как ведущей отрасли права. Для этого важно 
выявить соотношение норм конституционного права с нормами дру-
гих отраслей права. Необходимо иметь четкое представление о тен-
денциях развития конституционного права на современном этапе. 
Ценную информацию, касающуюся этого вопроса, можно получить 
из ежегодных посланий Президента Российской Федерации Феде-
ральному собранию, а также примерных программ законопроектной 
работы Государственной думы. 

Составной частью I раздела курса является тема «Конституци-
онно-правовая ответственность». При подготовке этой темы нужно 
обратить особое внимание на специфику конституционно-правовой 
ответственности, ее соотношение с другими видами юридической от-
ветственности, на своеобразие санкций в конституционном праве. 

При изучении темы «Наука конституционного права» следует 
уяснить предмет этой науки, ее роль в развитии отрасли конституци-
онного права, в повышении эффективности действия конституцион-
но-правовых норм, рассмотреть задачи, стоящие перед наукой кон-
ституционного права на современном этапе развития. 

Важно также иметь представление о системе науки (она предо-
пределяется структурированием самого предмета изучения, то есть 
одноименной отрасли права), о методах научного познания, ис-
пользуемых наукой конституционного права (историческом, сравни-
тельно-правовом, системном, статистическом, конкретно-
социологическом и др.). 

 
Раздел II. Конституция Российской Федерации и ее развитие 

Изучая этот раздел курса, необходимо прежде всего уяснить по-
нятие и сущность конституции. Её отличие от текущих законов и зна-
чение как ядра правовой системы. 

Конституции как основному закону государства присущи осо-
бые юридические свойства, специфический характер требований к ее 
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принятию, изменению и дополнению. Студенты должны раскрыть эти 
свойства, указать конкретные статьи Конституции Российской Феде-
рации, в которых они выражены. 

Важно тщательно разобраться в вопросе о порядке пересмотра 
Конституции 1993 г. и принятия конституционных поправок. Следует 
уяснить содержание понятий «пересмотр Конституции» и «поправка к 
Конституции». Необходимо понять назначение специального инсти-
тута - Конституционного собрания, быть в курсе предложений о его 
составе и способах формирования. Студент должен изучить Феде-
ральный закон 1998 г. «О порядке принятия и вступления в силу по-
правок к Конституции Российской Федерации». В поле зрения дол-
жен быть и вопрос о том, в каком порядке вносятся изменения в ста-
тьи Конституции Российской Федерации. 

Для характеристики Конституции важное значение имеет во-
прос о ее структуре. Следует уяснить, по какому принципу сгруппи-
рованы конституционные нормы, какие понятия используются в на-
именованиях ее структурных единиц: разделов и глав, какое место от-
ведено тому или иному конституционному институту. 

Следует изучить вопрос о развитии российской Конституции; но 
нельзя забывать о том, что на протяжении почти семи десятилетий, до 
декабря 1991 г., Россия была союзной  республикой  в составе СССР. 
Рассматривая соотношение конституционного развития России и 
СССР, нужно уметь охарактеризовать особенности конституционного 
закрепления государственно-правовых институтов в Основных зако-
нах России 1918,1925,1937,1978 г. Применительно к последней из 
этих конституций важно уяснить смысл тех изменений, которые были 
внесены в нее в период реформ 1989—1992 г. 

Особое внимание нужно обратить на процесс подготовки и при-
нятия Конституции Российской Федерации 1993 г., отметить при этом 
роль Конституционной комиссии, образованной Съездом народных 
депутатов, и Конституционного совещания, созванного Президентом 
Российской Федерации. Следует также уяснить, какие новые концеп-
ции легли в основу действующей Конституции. 

Важно понять соотношение Конституции Российской Федера-
ции и конституций республик, уставов других субъектов Федерации. 
Поэтому полезно обратиться к текстам этих конституций и уставов. 
Следует иметь в виду, что Конституционный суд Российской Федера-
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ции вынес ряд постановлений (последнее — в 2002 г.) о несоответст-
вии федеральной Конституции отдельных положений конституций и 
уставов некоторых субъектов Федерации (республик Хакасия, Коми, 
Башкортостан, Алтай, Татарстан, Алтайского края, Читинской, Там-
бовской, Курской областей). 

Конституция Российской Федерации подлежит особой правовой 
охране. Выясняя роль различных государственных органов в ее осу-
ществлении, первостепенное внимание следует уделить Президенту 
Российской Федерации и Конституционному суду Российской Феде-
рации. 

За Конституционным судом закреплена также важная функция 
официального толкования Конституции. За период действия Консти-
туции Конституционный суд принял ряд постановлений о толковании 
ее положений: о соблюдении 14-дневного срока при рассмотрении 
Советом Федерации федеральных законов, подлежащих обязательно-
му рассмотрению в этой палате, о понятиях «общее  число депутатов 
Государственной думы» и «общее число членов Совета Федерации и 
депутатов Государственной думы», о принятии поправок к главам        
3 – 8 Конституции, о включении нового наименования субъекта Фе-
дерации в статью 65 Конституции ; о направлении федеральных зако-
нов Президенту для подписания и обнародования и об их отклонении 
Президентом ; о досрочном прекращении полномочий Президента в 
случае стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 
его полномочия (2000 г.) и т.д. Следует уяснить нормативно-правовой 
характер Постановлений Конституционного суда. 
 
Раздел III. Конституционный строй Российской Федерации и его 
основы 

Конституционный строй – это форма, способ организации госу-
дарства, закрепленный в его конституции. Уясняя содержание этого 
понятия, следует определить его соотношение с понятиями «консти-
туционное государство» и «гражданское общество». 

Основы конституционного строя Российской Федерации – это 
основные принципы, устои российского государства, которые при-
званы обеспечить ему характер конституционного государства. 

Необходимо иметь представление о содержании института ос-
нов конституционного строя России, его структуре, месте в системе 
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конституционного права, взаимосвязи с другими правовыми ин-
ститутами и определяющей роли по отношению к ним. 

Следует внимательно проанализировать форму конституцион-
ного закрепления политических, экономических, социальных и ду-
ховных основ конституционного строя Российской Федерации. 

При изучении норм, связанных с закреплением основ конститу-
ционного строя, прежде всего нужно обратить внимание на анализ 
конституционной характеристики Российской Федерации как демо-
кратического федеративного правового государства с республикан-
ской формой правления. 

Одной из основ конституционного строя является народовла-
стие. Именно народ – носитель суверенитета и единственный источ-
ник государственной власти. Студенты должны раскрыть значение и 
содержание этого конституционного принципа, показать формы реа-
лизации народом принадлежащей ему власти. При этом следует усво-
ить содержание понятий представительной и непосредственной (пря-
мой) демократии, их соотношение, охарактеризовать практику реали-
зации этих форм на современном этапе. 

Рассматривая вопрос о непосредственной демократии, необхо-
димо обратить особое внимание на такие ее «ключевые» проявления, 
как референдум и свободные выборы. Если правовое регулирование 
выборов будет детально изучаться позже, в весеннем семестре, то ин-
ститут референдума рассматривается уже в рамках данного раздела 
курса. Следует учесть, что Федеральный конституционный закон 
2004 г. «О референдуме Российской Федерации» распространяется 
только на федеральный (всероссийский) референдум; Федеральный 
закон 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» содержит 
правовую основу для собственного регулирования субъектами Феде-
рации референдумов субъектов Федерации и местных референдумов, 
а также  в части, не противоречащей Федеральному конституционно-
му закону, распространяется и на референдум РФ. 

Непосредственная демократия не сводится лишь к референду-
мам и выборам: их дополняют отзыв депутатов и выборных должно-
стных лиц, народная правотворческая инициатива, собрания и сходы 
граждан, народное обсуждение проектов правовых актов и другие ин-
ституты. 
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Студенты должны проанализировать принципы идеологического 
и политического многообразия, многопартийности, свободы массовой 
информации; уяснить правовой статус политических партий и других 
общественных объединений, порядок их создания и регистрации, осно-
вы внутреннего устройства, основания приостановления деятельности и 
ликвидации; разобраться в соотношении федеральных законов «Об об-
щественных объединениях» и «О политических партиях». Следует 
иметь в виду и те установления, касающиеся политических партий и 
других общественных объединений, которые содержатся в Федераль-
ном законе «О противодействии экстремистской деятельности». 

В рамках темы о народовластии нужно усвоить назначение та-
кого сравнительно нового института, как Общественная палата Рос-
сийской Федерации (изучив для этого Федеральный закон об этом ор-
гане, принятый в 2005 г.). 

Рассматривая основы экономической системы, следует обратить 
внимание на конституционное закрепление рыночной экономики, 
многообразия форм собственности, обязанности государства по их 
равной защите. 

Должна быть уяснена характеристика Российской Федерации 
как социального и светского государства. 
 
Раздел IV.  Основы правового статуса личности 

При изучении этого раздела курса нужно уяснить понятие основ 
правового статуса личности как конституционно-правового инсти-
тута, его структуру, место в системе конституционного права. 

Анализ соответствующих конституционно-правовых норм поз-
воляет выявить наиболее существенные, исходные начала, опреде-
ляющие положение человека в обществе и государстве, принципы их 
взаимоотношений. 

Важно усвоить, что необходимой частью института, закрепляю-
щего основы правового статуса личности, является совокупность пра-
вовых норм, регулирующих отношения, связанные с гражданством. 
Поэтому следует обратиться к понятию гражданства, выделить в нем 
главные, сущностные черты, характеризующие устойчивую правовую 
связь человека с государством. 

Необходимым условием глубокого понимания действующего 
правового регулирования института гражданства является рассмо-
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трение вопроса о развитии российского законодательства в этой 
сфере. 

Изучая данный институт, следует, опираясь на Федеральный за-
кон от 31 мая 2002 г., проанализировать принципы гражданства, ос-
нования его приобретения и прекращения, порядок разрешения дел о 
гражданстве. При этом нужно учесть, что в указанный акт вносились 
изменения в 2003, 2004, 2006 г. 

В рамках данного раздела изучается правовой статус беженцев и 
вынужденных переселенцев; правовое положение иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Российской Федерации (помимо Феде-
рального закона от 25 июля 2002 г. следует также иметь в виду Феде-
ральный закон от 18 июля 2006 г. «О миграционном учете иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»); во-
прос о порядке предоставления Российской Федерацией политическо-
го убежища. 

Важное место занимают вопросы, связанные с конституцион-
ными правами и свободами человека и гражданина. Необходимо пре-
жде всего изучить развитие концепции прав человека в конституци-
онном законодательстве России, рассмотреть принципы правового 
статуса личности, признаваемые и охраняемые государством и пра-
вом универсальные начала, исходя из которых реализуются права и 
свободы человека и гражданина, выполняются их обязанности. 

Нужно уяснить понятие конституционных прав и свобод, их 
классификацию, содержание каждого права и свободы; обратить вни-
мание на систему их гарантий, в частности, на институт Уполномо-
ченного по правам человека в Российской Федерации; разобрать во-
прос об ограничениях прав и свобод в условиях чрезвычайного поло-
жения и военного положения. Следует также изучить конституцион-
ные обязанности граждан. 

Среди законов, регулирующих отдельные права и свободы, ре-
комендуется отнестись с повышенным вниманием к следующим:           
«О праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской Федерации», «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», «О 
свободе совести и о религиозных объединениях», «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
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Раздел V. Федеративное устройство России 
При изучении федеративного устройства России следует опи-

раться на понятия государственного устройства, федерации, унитар-
ного государства, автономии, которые рассматриваются в разделе III 
курса при характеристике основ конституционного строя, когда речь 
идет о конституционном закреплении федеративного характера рос-
сийского государства. 

Важно проследить становление и развитие Российской Федера-
ции как федеративного государства, учитывая при этом ее правовой 
статус как субъекта бывшего СССР. При изучении современного кон-
ституционно-правового статуса Российской Федерации следует иметь 
в виду, что он определяется Конституцией Российской Федерации и 
Федеративным договором от 31 марта 1992 г. в части, не противоре-
чащей Конституции. Важно также проанализировать статус субъектов 
Российской Федерации, усвоить при этом, что Конституция Россий-
ской Федерации, закрепляя вопросы, относящиеся к ведению Россий-
ской Федерации (ст. 71), и вопросы совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов (ст. 72), устанавливает, что вне этих преде-
лов ведения субъекты Российской Федерации обладают всей полно-
той государственной власти. 

Студент должен обратить внимание на изменение практики так 
называемого договорного процесса; учесть в связи с этим, что Феде-
ральный закон 1999 г. «О принципах и порядке разграничения пред-
метов ведения и полномочий между органами государственной вла-
сти Российской Федерации и органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» утратил силу в 2003 г., а регулируемые 
им вопросы получили отражение в новой главе IV1 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации». 

Совершенствование федеративных отношений в России пред-
ставляет собой одну из насущных задач государственной власти. 
Нужно уяснить, какие действия по укреплению федеративной госу-
дарственности предпринимались различными ветвями власти начиная 
с 2000 г. (среди них назначение полномочных представителей Прези-
дента Российской Федерации в федеральных округах; установление в 
законодательстве возможности так называемого федерального вме-
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шательства, усиление ответственности органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации за нарушение Конституции 
Российской Федерации и федеральных законов; вынесение Конститу-
ционным судом Российской Федерации решений о несоответствии 
федеральной Конституции положений конституций ряда республик 
об их суверенитете и др.). 

Необходимо учесть, что состав субъектов Российской Федера-
ции не является раз и навсегда данным: правовой механизм его изме-
нения установлен Федеральным конституционным законом 2001 г. «О 
порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее соста-
ве нового субъекта Российской Федерации». В соответствии с этим 
актом в 2004—2006 г. были приняты 4 федеральных конституцион-
ных закона об образовании новых субъектов Российской Федерации 
(иногда с сохранением прежнего наименования): Пермского края в 
результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого авто-
номного округа; Красноярского края в результате объединения Крас-
ноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского 
автономных округов; Камчатского края в результате объединения 
Камчатской области и Корякского автономного округа; Иркутской 
области в результате объединения Иркутской области и Усть-
Ордынского Бурятского автономного округа. В 2006 г. начался про-
цесс объединения Читинской области и Агинского Бурятского авто-
номного округа в новый субъект Российской Федерации Забайкаль-
ский край. 
 
Раздел VI . Органы власти Российской Федерации и ее субъектов. 
Местное самоуправление 

Изучение данного раздела курса начинается с темы «Конститу-
ционная система государственных органов Российской Федерации». 
Уяснив понятие государственного органа, необходимо усвоить прин-
ципы построения системы государственных органов. При этом следу-
ет иметь в виду, что в единую систему государственных органов Рос-
сийской Федерации входят и федеральные органы государственной 
власти, и органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации. Важно также понять, чем обусловлено и в чем проявляется 
единство системы государственных органов. 
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Студент должен знать, что многообразие государственных орга-
нов не сводится лишь к трем их видам (органам законодательной, ис-
полнительной и судебной власти). Во-первых, не входит непосредст-
венно ни в одну из этих ветвей власти Президент Российской Федера-
ции – глава государства; во-вторых, не относятся ни к одному из трех 
упомянутых видов такие государственные органы, как, например, ор-
ганы прокуратуры, Счетная палата Российской Федерации, Уполно-
моченный по правам человека в Российской Федерации, Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации. 

Важное место в этом разделе курса занимают вопросы избира-
тельного права. Необходимо усвоить понятия избирательной системы 
и избирательного права, изучить принципы проведения выборов в 
Российской Федерации, а также порядок их подготовки и проведения. 
Постигая источники избирательного права, следует обратить особое 
внимание на то, в какой мере федеральное законодательство регули-
рует выборы на уровне субъекта Российской Федерации и местного 
самоуправления. 

При подготовке вопроса о видах избирательных систем нужно 
разобраться в том, каковы достоинства и недостатки мажоритарной и 
пропорциональной систем, чем были обусловлены переход от сме-
шанной к пропорциональной избирательной системе на выборах де-
путатов Государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации, а также усиление пропорциональной составляющей на 
выборах депутатов законодательных (представительных) органов 
субъектов Российской Федерации и применение её для выборов в 
представительные  органы местного самоуправления. 

Следует учесть, что в последние годы была упразднена возмож-
ность образования избирательных блоков, голосования против всех 
кандидатов (списков кандидатов), исключено положение о том, что 
для признания выборов состоявшимися в них должна принять участие 
определенная доля избирателей. 

Изучая темы курса, посвященные отдельным федеральным ор-
ганам государственной власти (Президенту Российской Федерации, 
Федеральному собранию, Правительству Российской Федерации, 
Конституционному суду Российской Федерации), важно прежде всего 
понять их место в системе власти, их взаимоотношения с другими го-
сударственными органами. Так, применительно к Президенту Россий-
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ской Федерации студент, в частности, должен уметь раскрыть его 
функцию по обеспечению согласованного функционирования и взаи-
модействия органов государственной власти, показать, в чем прояв-
ляются другие составляющие его статуса, содержащиеся в ст. 80 Кон-
ституции Российской Федерации; применительно к Федеральному со-
бранию раскрыть тезис о том, что оно является и представительным, 
и законодательным органом. 

Необходимо также изучить порядок формирования соответст-
вующего органа власти, его структуру, внутреннюю организацию 
(применительно к Президенту следует получить представление об 
устройстве его администрации), порядок деятельности, полномочия, 
принимаемые акты. 

При рассмотрении организации и деятельности Федерального 
собрания нужно уяснить отличия его двухпалатной структуры от 
двухпалатной структуры прежнего российского парламента Верхов-
ного Совета; понять, чем было обусловлено изменение порядка фор-
мирования Совета Федерации, осуществленное в 2000 г., быть в курсе 
дискуссий об установлении нового порядка формирования этой пала-
ты. 

Среди указанных федеральных органов государственной власти 
вопросы внутренней организации и порядка деятельности наиболее 
детально должны быть изучены в отношении палат Федерального со-
брания. Это касается прежде всего их комитетов и комиссий, советов 
палат, а также фракций в Государственной думе (в Государственной 
думе первого и четвертого созывов допускалось образование еще и 
депутатских групп). 

Нуждается в обстоятельном рассмотрении вопрос о правовом 
статусе депутата Государственной думы и члена Совета Федерации. 
При этим важно обратить внимание на новеллы от 21 июля 2005 г., 
касающиеся депутатов Государственной думы; эти изменения, свя-
занные с переходом на полностью пропорциональную избирательную 
систему выборов депутатов, вступившие  в силу в декабре 2007 г. 

Изучая порядок деятельности палат Федерального собрания, 
студент должен получить представление о различных парламентских 
процедурах (о созыве заседаний, определении повестки дня, обсужде-
нии вопроса, голосовании и т.д.). Особое внимание нужно уделить за-
конодательному процессу, причем требуется уяснить роль каждой из 
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палат, а также то, как в нем участвуют Президент и Правительство. 
Необходимо, в частности, различать федеральные законы, подлежа-
щие обязательному рассмотрению Советом Федерации, и те, которые 
могут быть им «молчаливо одобрены»; усвоить, кем направляются 
Президенту для подписания и обнародования федеральные законы, 
знать тот единственный случай, когда федеральные законы поступают 
главе государства из Государственной думы; четко разграничивать 
право Президента отклонить направленный ему федеральный закон 
(наложить вето) и право возвратить закон без рассмотрения. 

В число источников, на которые нужно опираться при подготов-
ке вопросов данного раздела курса, входят соответствующие регла-
менты: Государственной думы, Совета Федерации, Правительства. 
Следует иметь в виду, что эти акты довольно быстро обновляются, 
вследствие чего их описания, содержащиеся в списках источников к 
темам семинарских занятий, могут с течением времени существенно 
устареть. 

Изучение федеральных государственных органов завершается 
судебной ветвью власти. Особое внимание должно быть уделено Кон-
ституционному суду. При этом важно соединить знания, полученные 
в конце курса, со сведениями об актах Конституционного суда, кото-
рые стали известны студенту при подготовке предшествующих тем. 

Изучая систему органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, нужно опираться на Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации», а также привлечь их конституции и уставы. Углуб-
ленное проникновение в эту проблему с использованием иных норма-
тивных правовых актов субъектов Федерации может быть осуществ-
лено на примере какого-либо конкретного субъекта. 

Необходимо учесть существенные изменения, внесенные в ука-
занный Федеральный закон в декабре 2004 г. Прежде всего они каса-
ются установления нового взамен прямых выборов порядка наделе-
ния полномочиями высшего должностного лица (руководителя выс-
шего исполнительного органа) субъекта Российской Федерации. 

В поле зрения студента должны быть правовые позиции Кон-
ституционного суда Российской Федерации, сформулированные в 
связи с оценкой конституционности уставов Алтайского края, Читин-
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ской и Тамбовской областей, Конституции Республики Алтай (значе-
ние этих постановлений 1996 – 2000 гг. выходит за рамки соответст-
вующих субъектов Федерации), а также положений указанного Феде-
рального закона (постановление от 21 декабря 2005 г.). 

При подготовке заключительной темы курса, посвященной ос-
новам местного самоуправления, в качестве ключевого (после Кон-
ституции Российской Федерации) источника следует использовать 
Федеральный закон 2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации». 

Важно уяснить, что органы местного самоуправления не входят 
в систему органов государственной власти, но могут наделяться от-
дельными государственными полномочиями. Студент должен усвоить 
перечень вопросов местного значения, изучить формы осуществления 
местного самоуправления, структуру органов местного самоуправле-
ния. 

Необходимо понимать, что указанный Федеральный закон по-
ложил начало реформированию организационно-территориальной 
структуры местного самоуправления, установив переходный период 
до 1 января 2009 г. Данная реформа направлена на то, чтобы макси-
мально приблизить органы местного самоуправления к населению 
(число муниципальных образований увеличилось более чем в два 
раза), а также более конкретно разграничить предметы ведения, пол-
номочия и финансовые ресурсы государственных и муниципальных 
органов, четче определить ответственность органов местного само-
управления за решение возложенных на них вопросов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
(ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

Семинарские занятия — 4 часа (перед экзаменационным зачетом) 
 
Тема 1. Конституция Российской Федерации 

1. Понятие и сущность и юридические свойства конституции. 
2. Этапы развития конституций в советский период. 
3. Структура Конституции Российской Федерации. 
4. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, 

принятия конституционных поправок и внесения изменений в ст. 65 
Конституции Российской Федерации. 

5. Правовая охрана и толкование Конституции Российской Фе-
дерации. 

6. История развития российской конституции. Разработка и 
принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

7. Конституции и уставы субъектов Российской Федерации. 
 

Тема 2. Основы конституционного строя Российской Федерации 
1. Понятие конституционного строя и его основ. 
2. Народовластие как основа демократического характера рос-

сийского государства. 
3. Непосредственная и представительная формы демократии. 
4. Референдум в Российской Федерации: виды, порядок назна-

чения, проведения и определения результатов. Ограничение круга во-
просов, выносимых на референдум. 

5. Иные институты непосредственной демократии. 
6. Разделение властей как основополагающий принцип демо-

кратической организации государства. Место президентской власти в 
системе разделения властей. 

7. Принцип политического многообразия. Экстремистская дея-
тельность: понятие, меры противодействия. 

8. Правовой статус политических партий: порядок создания и 
деятельности, основы внутреннего устройства, основания приос-
тановления деятельности и ликвидации. Членство в политических 
партиях лиц, замещающих государственные должности, и лиц, на-
ходящихся на государственной службе. 
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Семинарские занятия — 4 часа (перед экзаменом) 
 
Тема 1. Президент Российской Федерации 

1. Порядок выборов и вступления в должность Президента Рос-
сийской Федерации. 

2. Конституционно-правовой статус Президента Российской 
Федерации как главы государства. 

3. Полномочия Президента Российской Федерации. 
4. Правовые акты Президента Российской Федерации. 
5. Администрация Президента Российской Федерации. Сове-

щательные и консультативные органы при Президенте Российской 
Федерации. 

6. Основания досрочного прекращения исполнения полномочий 
Президента Российской Федерации. 

 
Тема 2. Федеральное собрание Российской Федерации 

1. Федеральное собрание как представительный и законода-
тельный орган Российской Федерации. 

2. Двухпалатная структура Федерального собрания: роль палат 
и вопросы их ведения. 

3. Порядок выборов депутатов Государственной думы. 
4. Порядок формирования Совета Федерации. 
5. Внутреннее устройство и порядок работы палат Федерально-

го собрания. 
6. Законодательный процесс.  
7. Акты палат Федерального собрания. 
8. Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Госу-

дарственной думы. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ ЗАЧЕТУ И ИТОГОВОМУ ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Понятие и предмет конституционного права как отрасли права. 
2. Конституционно-правовые нормы: понятие, классификация. 
3. Конституционно-правовые институты. 
4. Конституционно-правовые отношения: понятие, виды, ос-

нования возникновения и прекращения. 
5. Субъекты конституционно-правовых отношений. 
6. Система конституционного права как отрасли права. 
7. Источники конституционного права как отрасли права. 
8. Виды законов в Российской Федерации. 
9. Федеральный конституционный закон. 

10. Конституционное право России — ведущая отрасль россий-
ского права. 

11. Конституционно-правовая ответственность. 
12. Тенденции развития конституционного права на современном 

этапе. 
13. Конституционное право как наука: предмет, система, источ-

ники. 
14. Методы науки конституционного права. 
15. Понятие и сущность конституции. 
16. Юридические свойства конституции. 
17. Структура Конституции Российской Федерации. 
18. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации. 
19. Порядок принятия и вступления в силу поправок к Консти-

туции Российской Федерации. 
20. Внесение изменений в ст. 65 Конституции Российской Феде-

рации. 
21. Соотношение Конституции Российской Федерации и кон-

ституций (уставов) субъектов Российской Федерации. 
22. Правовая охрана Конституции Российской Федерации. 
23. Толкование Конституции Российской Федерации. 
24. Основные этапы развития российской конституции (1918, 

1925, 1937, 1978 гг.). 
25. Разработка и принятие Конституции Российской Федерации 

1993 г. 
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26. Понятие конституционного строя и его основ. 
27. Народовластие как основа демократического характера рос-

сийского государства. Формы осуществления народовластия. 
28. Институты непосредственной демократии. 
29. Референдумы в Российской Федерации: федеральный, субъ-

екта Российской Федерации, местный. 
30. Вопросы референдума. 
31. Порядок назначения и проведения референдума. 
32. Определение результатов референдума. 
33. Статья 1 Конституции Российской Федерации: содержание и 

анализ. 
34. Человек, его права и свободы как высшая ценность. 
35. Конституционное закрепление идеологического и полити-

ческого многообразия и многопартийности. 
36. Правовой статус политических партий: порядок создания и 

деятельности, основы внутреннего устройства, основания приос-
тановления деятельности и ликвидации. 

37. Организационно-правовые формы общественных объеди-
нений в Российской Федерации. 

38. Законодательная регламентация порядка создания и дея-
тельности общественных объединений. 

39. Общественная палата Российской Федерации: порядок фор-
мирования и функции. 

40. Суверенитет Российской Федерации и его конституционное 
закрепление. 

41. Декларация о государственном суверенитете России. 
42. Конституционное закрепление принципов экономической 

системы и форм собственности в Российской Федерации. 
43. Конституционное закрепление Российской Федерации как со-

циального государства. 
44. Российская Федерация — светское государство. 
45. Правовой статус религиозных объединений. 
46. Конституционно-правовые основы деятельности средств мас-

совой информации. 
47. Понятие основ правового статуса личности. 
48. Принципы правового статуса личности. 
49. Принцип равноправия граждан. 
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50. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 
51. Развитие законодательства о российском гражданстве. 
52. Основания и порядок приобретения гражданства Российской 

Федерации. 
53. Основания и порядок прекращения гражданства Российской 

Федерации. 
54. Гражданство детей. 
55. Органы, принимающие решения по вопросам гражданства. 
56. Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей че-

ловека и гражданина. 
57. Классификация конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 
58. Личные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации. 
59. Право на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации. 
60. Порядок выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-

сийскую Федерацию. 
61. Свобода совести, свобода вероисповедания. 
62. Свобода мысли и слова. Право на информацию. 
63. Политические права и свободы граждан Российской Феде-

рации. 
64. Право граждан Российской Федерации участвовать в управ-

лении делами государства. 
65. Правовая регламентация организации и проведения собраний, 

митингов и демонстраций, шествий и пикетирования. 
66. Право на обращения. 
67. Экономические, социальные и культурные права и свободы 

человека и гражданина в Российской Федерации. 
68. Конституционные обязанности граждан Российской Феде-

рации. 
69. Система гарантий прав и свобод человека и гражданина. 
70. Роль Президента Российской Федерации и Конституционного 

суда Российской Федерации в защите прав и свобод человека и граж-
данина. 

71. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина в Рос-
сийской Федерации. 
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72. Уполномоченный по правам человека в Российской Федера-
ции. 

73. Ограничение конституционных прав и свобод в условиях 
чрезвычайного положения и военного положения. 

74. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в 
Российской Федерации. 

75. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации. 

76. Порядок предоставления политического убежища Российской 
Федерацией. 

77. Принципы федеративного устройства Российской Федерации. 
78. Становление и развитие России как федеративного госу-

дарства. 
79. Федеративный договор 1992 г.: основное содержание и значе-

ние. 
80. Гарантии суверенитета Российской Федерации. 
81. Предметы ведения Российской Федерации и их классифи-

кация. 
82. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в 

ее составе нового субъекта Российской Федерации. 
83. Государственные символы Российской Федерации. Столица 

Российской Федерации. 
84. Общие принципы разграничения полномочий между феде-

ральными органами государственной власти и органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации. 

85. Меры федерального вмешательства и ответственность орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации за на-
рушение Конституции Российской Федерации и федеральных зако-
нов. 

86. Субъекты Российской Федерации, их конституционно-пра-
вовой статус. Порядок изменения статуса субъектов Российской Фе-
дерации. 

87. Предметы совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. 

88. Конституционно-правовой статус республик. 
89. Конституционно-правовой статус краев, областей, городов 

федерального значения как субъектов Российской Федерации. 
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90. Понятие и виды автономии. Конституционно-правовой статус 
автономной области и автономных округов. 

91. Национально-культурная автономия в Российской Федерации. 
92. Статус государственного языка Российской Федерации. Язы-

ковое равноправие. Законодательство о языках народов России. 
93. Административно-территориальное устройство субъектов Рос-

сийской Федерации. 
94. Понятие и основные признаки государственного органа. 
95. Система государственных органов в Российской Федерации. 
96. Принцип разделения властей как основа построения системы 

органов демократического правового государства. 
97. Понятие избирательного права и избирательной системы. 
98. Правовое регулирование выборов в Российской Федерации. 

Источники избирательного права в Российской Федерации. 
99. Всеобщее избирательное право: понятие, гарантии. 
100. Равное избирательное право: понятие, гарантии. 
101. Прямое избирательное право. 
102. Тайное голосование: понятие, гарантии. 
103. Сочетание мажоритарной и пропорциональной избира-

тельных систем в Российской Федерации. 
104. Порядок регистрации (учета) избирателей. 
105. Избирательные округа, их виды, порядок образования. 
106. Избирательные комиссии: их виды, порядок образования, 

полномочия. 
107. Избирательные объединения. 
108. Порядок выдвижения кандидатов в депутаты и списков кан-

дидатов. 
109. Порядок регистрации кандидатов и списков кандидатов. Из-

бирательный залог. 
110. Статус зарегистрированных кандидатов. 
111. Информационное обеспечение выборов. Предвыборная аги-

тация. 
112. Финансирование выборов. Избирательные фонды. 
113. Порядок голосования на выборах. 
114. Порядок определения результатов выборов. 
115. Повторное голосование и повторные выборы. Признание 

выборов несостоявшимися и недействительными. 
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116. Обжалование нарушений избирательных прав граждан. 
117. Президент Российской Федерации — глава государства. 
118. Порядок выборов Президента Российской Федерации и его 

вступления в должность. 
119. Классификация полномочий Президента Российской Фе-

дерации. 
120. Полномочия Президента Российской Федерации, связанные 

с его участием в формировании и деятельности федеральных органов 
государственной власти. 

121. Роль Президента Российской Федерации в обеспечении осу-
ществления полномочий федеральной государственной власти на 
всей территории Российской Федерации. 

122. Полномочия Президента Российской Федерации в области 
обеспечения безопасности и обороны государства, а также в области 
внешней политики. 

123. Действия Президента Российской Федерации в отношении 
федеральных законов, поступивших ему для подписания и обнаро-
дования. 

124. Акты Президента Российской Федерации. 
125. Администрация Президента Российской Федерации. 
126. Институт полномочных представителей Президента Рос-

сийской Федерации. 
127. Государственный совет Российской Федерации. 
128. Совет Безопасности Российской Федерации. 
129. Основания досрочного прекращения полномочий Прези-

дента Российской Федерации. 
130. Порядок отрешения от должности Президента Российской 

Федерации. 
131. Гарантии Президенту Российской Федерации, прекратив-

шему исполнение своих полномочий, и членам его семьи. 
132. Федеральное собрание как представительный и законода-

тельный орган Российской Федерации. 
133. Двухпалатная структура Федерального собрания Российской 

Федерации, ее отличия от двухпалатной структуры прежнего парла-
мента России (Верховного Совета). 

134. Порядок формирования Совета Федерации. 
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135. Внутренняя структура палат Федерального собрания Рос-
сийской Федерации. 

136. Комитеты и комиссии палат Федерального собрания Рос-
сийской Федерации. 

137. Порядок деятельности палат Федерального собрания Рос-
сийской Федерации. Парламентская процедура. 

138. Парламентское расследование Федерального собрания Рос-
сийской Федерации. 

139. Законодательный процесс и его стадии. 
140. Законодательная инициатива: понятие, порядок реализации. 
141. Порядок опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов и федеральных законов. 
142. Акты палат Федерального собрания Российской Федерации. 
143. Правовой статус членов Совета Федерации и депутатов Го-

сударственной думы. 
144. Правительство Российской Федерации, состав и порядок 

формирования. 
145. Полномочия и акты Правительства Российской Федерации. 
146. Отставка Правительства Российской Федерации и сложение 

им своих полномочий. 
147. Система и структура федеральных органов исполнительной 

власти. 
148. Конституционные основы судебной системы Российской 

Федерации. 
149. Конституционное правосудие в Российской Федерации. 
150. Конституционный суд Российской Федерации: структура, 

организация деятельности, порядок назначения и статус судей. 
151. Полномочия Конституционного суда Российской Федера-

ции, виды и юридическая сила его решений. 
152. Законодательный (представительный) орган государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации. 
153. Органы исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации. 
154. Конституционные основы местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации. 
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ЧАСТЬ II.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КУРСОВЫХ РАБОТ СТУДЕНТАМИ ВСЕХ  ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

Курсовая работа — одна из форм обучения студента, способст-
вующая углубленному овладению им отдельными вопросами учебной 
дисциплины, формированию навыков самостоятельной работы с пра-
вовыми актами и научными публикациями. 

Выбрав одну из  предлагаемых тем курсовых работ и внима-
тельно изучив соответствующий материал учебника, студент должен 
подобрать рекомендуемые правовые акты, научную литературу, дру-
гие источники, в том числе содержащие сведения о практике реализа-
ции тех или иных правовых конструкций. 

Необходимо иметь в виду, что в отличие от правовых актов на-
учные публикации могут быть использованы выборочно в зависи-
мости от того, какими из них студент располагает. Такой подход обу-
словлен также и тем, что многие студенты, обучающиеся  заочно, в 
силу места их жительства объективно ограничены в возможности вы-
бора научной литературы. Следует также учесть, что отсутствие от-
дельных работ, включенных в рекомендованный программой список, 
может быть восполнено использованием других указанных в нем 
публикаций. 

Особое внимание необходимо обратить на изучение норматив-
ных актов, относящихся к избранной теме. Использование Кон-
ституции, законов, иных рекомендованных актов — необходимое ус-
ловие положительной оценки курсовой работы. Не следует, однако, 
злоупотреблять дословным воспроизведением правовых норм: курсо-
вая работа не должна превращаться в собрание переписанных статей 
законов. Положения нормативных актов должны быть осмыслены в 
той мере, которая позволила бы автору изложить их в свободной 
форме, сопроводив собственным комментарием применительно к те-
ме работы. Вместе с тем, стремясь к самостоятельному изложению 
материала, важно избежать неточностей и искажения смысла статей 
законов. 

Анализ правовой нормы должен сопровождаться оценками 
практики ее реализации. Было бы оправданным поставить себя на ме-
сто того лица, которое реализует то или иное правовое установление. 
При этом, относясь к закону как к должному, нельзя воспринимать 
его как догму, не  подлежащую  совершенствованию. 
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Курсовая работа должна основываться на теоретических поло-
жениях, а также содержать необходимый фактический материал, 
примеры из практики применения конституционно-правовых норм, 
деятельности государственных органов. В связи с интенсивным об-
новлением законодательства необходимо следить за принятием но-
вых законов и иных нормативных правовых актов, касающихся из-
бранной темы, учитывать их при написании курсовой работы, даже 
если они не были указаны в числе рекомендованных источников. 
Для учета возможных изменений необходимо следить за публика-
циями нормативных правовых актов в Собрании законодательства 
Российской Федерации, «Российской газете», «Парламентской га-
зете», при возможности — за обновлением соответствующих баз 
справочных правовых систем («Консультант Плюс», «Гарант» и 
других). При этом следует иметь в виду, что работа с такими сис-
темами не освобождает автора от обязательного указания источни-
ков официального опубликования при описании того или иного 
акта в сноске или в списке использованных правовых актов и лите-
ратуры. 

Содержание курсовой работы в значительной степени обога-
тится, если автор проявит осведомленность о перспективах развития 
соответствующего законодательства, о дискуссиях по законо-
проектам, ведущимся в парламенте и научной среде. Источниками та-
кой информации могут стать публикации в газетах и журналах, раз-
личного рода парламентских бюллетенях и вестниках. База за-
конопроектов имеется и в упомянутых справочных правовых сис-
темах. 

Студент может использовать и такие источники, которые не во-
шли в рекомендованный перечень. При этом следует обратить осо-
бое внимание на работы, опубликованные после 2007 года. В связи с 
этим целесообразно просмотреть соответствующие номера юридиче-
ских журналов («Журнал российского права», «Конституционное и 
муниципальное право», «Государство и право», «Государственная 
власть и местное самоуправление», «Право и политика», «Известия 
вузов. Правоведение», «Юридический мир», «Сравнительное кон-
ституционное обозрение» и другие), воспользоваться каталогами 
библиотек. 
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Курсовая работа должна быть набрана на компьютере либо на 
пишущей машинке (напечатана). Она должна иметь нумерацию стра-
ниц и поля  (левое — не менее 30 мм, правое — не менее 10 мм, верх-
нее — не менее 25 мм, нижнее — не менее 25 мм). 

Материал должен быть изложен в соответствии с определенной 
автором структурой работы, логически последовательно, грамотно и 
аккуратно. 

Излагая правовые акты, необходимо делать ссылки на конкрет-
ные их статьи (части, пункты). При первом упоминании в тексте ра-
боты какого-либо правового акта делается сноска, где приводится ис-
точник его официального опубликования. При цитировании научных 
работ и иных публикаций в сносках указываются автор, название 
публикации, место и год издания (для статей — название журнала, 
год и номер), страница. 

В начале работы приводится ее оглавление, где помимо назва-
ния пунктов (параграфов) указываются соответствующие им стра-
ницы текста. Название каждого пункта воспроизводится также и на 
этих страницах. 

В конце курсовой работы помещается список использованных 
правовых актов и литературы (он оформляется по аналогии с тем, как 
это сделано в настоящих методических рекомендациях), ставятся 
подпись автора и дата. 

Объем работы должен составлять без учета библиографического 
списка 35—40 «условных» страниц (из расчета, что на странице 30 
строк по 60—62 знака в строке). Набирая текст на компьютере, следу-
ет использовать шрифт размера 14 и устанавливать полуторный меж-
строчный интервал. 

Курсовые работы, объем которых значительно превышает уста-
новленный, а также выполненные на основе нормативно-правовых 
актов, утративших силу,  к проверке не принимаются. 

Переписывание текстов учебников и иных источников, а также 
воспроизведение «заготовок» из сети «Интернет» не допускается. 

По всем возникшим во время написания курсовой работы во-
просам студент может обратиться к ведущему этот предмет препода-
вателю. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
 ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ И  ДРУГИХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Понятие конституционного права России как отрасли права. 
2. Конституционно-правовые отношения. 
3. Структура (система) конституционного права России. 
4. Субъекты конституционного права России. 
5. Нормы конституционного права России, их классификация. 
6. Конституционно-правовая ответственность: понятие и виды. 
7. Источники конституционного права России как отрасли 

права. 
8. Политическая и правовая природа Конституции Российской 

Федерации. 
9. Функции и основные черты Конституции Российской Федера-

ции. 
10. Юридические свойства Конституции Российской Федерации. 
11. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и 

внесения в нее поправок. 
12. Конституционное собрание: дискуссия о природе, роль в пере-

смотре Конституции РФ (анализ проектов). 
13. Понятие и основные характеристики конституционного строя 

России. 
14. Основные принципы конституционного строя РФ. 
15. Российское государство: важнейшие характеристики по Кон-

ституции 1993 г. 
16. Власть в Российской Федерации: сущность, основные органи-

зационные формы. 
17. Непосредственная демократия и ее институты в механизме на-

родовластия в Российской Федерации. 
18. Референдум как институт народовластия. 
19. Референдум Российской Федерации. 
20. Референдум субъекта Российской Федерации. 
21. Местный референдум. 
22. Референдум и опрос населения: общее и особенное. 
23. Народные обсуждения как институт непосредственной демо-

кратии. 
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24. Народные инициативы и петиции как институт непосредст-
венной демократии. 

25. Представительная демократия в механизме народовластия       
в РФ. 

26. Конституционные основы политического плюрализма и идео-
логического многообразия в Российской Федерации. 

27. Гражданское общество: конституционные проблемы. 
28. Общественные объединения в РФ: понятие, главные органи-

зационные формы. 
29. Порядок создания, регистрации и деятельности общественных 

объединений в Российской Федерации. 
30. Взаимоотношения государства и общественных объединений 

в Российской Федерации. 
31. Конституционные основы статуса и деятельности политиче-

ских партий в Российской Федерации. 
32. Конституционные основы собственности и экономической 

деятельности в Российской Федерации. 
33. Конституционные основы социальной жизни в Российской 

Федерации. 
34. Конституционная природа социального государства в Россий-

ской Федерации. 
35. Основные принципы правового положения человека и граж-

данина в РФ. 
36. Гражданство Российской Федерации: основные характери-

стики. 
37. Порядок приобретения гражданства Российской Федерации. 
38. Порядок прекращения гражданства Российской Федерации. 
39. Гражданство детей по законодательству Российской Федера-

ции. 
40. Конституционно-правовые основы политики РФ в отношении 

российских соотечественников за рубежом. 
41. Конституционно-правовые основы статуса вынужденных пе-

реселенцев в Российской Федерации. 
42. Конституционные основы положения иностранцев и лиц без 

гражданства в Российской Федерации. 
43. Политическое убежище: основания и порядок предоставления 

в РФ. 
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44. Конституционно-правовые основы статуса беженцев в Рос-
сийской Федерации. 

45. Основные личные права и свободы граждан Российской Фе-
дерации. 

46. Свобода совести и вероисповедания в Российской Федерации. 
47. Основные публично-политические права и свободы граждан РФ. 
48. Конституционно-правовые основы свободы слова в Россий-

ской Федерации. 
49. Конституционное право на информацию в Российской Феде-

рации. 
50. Конституционно-правовое регулирование свободы манифе-

стаций в РФ. 
51. Конституционное право граждан РФ на участие в управлении 

делами государства. 
52. Конституционное право граждан РФ на обращение. 
53. Основные социально-экономические права граждан Россий-

ской Федерации. 
54. Основные права граждан по защите иных прав и свобод. 
55. Конституционные обязанности граждан Российской Федера-

ции. 
56. Гарантии статуса, основных прав, свобод и обязанностей че-

ловека и гражданина в Российской Федерации.    
57. Конституционные основы  федеративного устройства Россий-

ской Федерации. 
58. Принципы федерации в России. 
59. Природа и основные черты Российской Федерации как госу-

дарства. 
60. Субъекты Российской Федерации: виды и правовой статус. 
61. Компетенция Российской Федерации и ее субъектов. 
62. Принципы и порядок разграничения предметов ведения и пол-

номочий между органами государственной власти РФ и субъектов РФ. 
63. Координация Российской Федерацией международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации. 
64. Формы взаимодействия Российской Федерации и ее субъек-

тов. 
65. Федеральные округа и их роль в структуре российского феде-

рализма. 
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66. Республика - субъект Российской Федерации. 
67. Край, область - субъект Российской Федерации. 
68. Город федерального значения - субъект Российской Федерации.  
69. Автономная область - субъект Российской Федерации. 
70. Автономный округ - субъект Российской Федерации. 
71. Проблемы национально-территориальной автономии в Рос-

сии. 
72. Национально-культурная автономия в России. 
73. Конституционно-правовые гарантии прав коренных малочис-

ленных народов Российской Федерации. 
74. Конституционно-правовые основы национальной политики в 

Российской Федерации. 
75. Конституционно-правовые основы региональной политики в 

Российской Федерации. 
76. Административно-территориальное устройство субъектов 

Российской Федерации. 
77. Основные принципы избирательной системы Российской Фе-

дерации: общая характеристика. 
78. Всеобщее избирательное право в Российской Федерации и его 

гарантии. 
79. Обеспечение равного, прямого избирательного права, тайны 

голосования и свободы выборов в Российской Федерации. 
80. Основные особенности сочетания мажоритарной и пропор-

циональной избирательных систем в Российской Федерации.  
81. Участие граждан в избирательных кампаниях в РФ: основные 

способы. 
82. Избирательные комиссии в РФ: виды и назначение. 
83. Центральная избирательная комиссия РФ: порядок формиро-

вания и полномочия.  
84. Выдвижение и регистрация кандидатов в Российской Федера-

ции. 
85. Основные правила предвыборной агитации в Российской Фе-

дерации. 
86. Финансирование выборов в Российской Федерации. Избира-

тельный залог. 
87. Голосование и определение результатов на выборах: порядок 

и проблемы. 
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88. Особенности выборов депутатов Государственной думы. 
89. Особенности выборов Президента Российской Федерации. 
90. Особенности выборов депутатов представительных органов 

власти субъектов Российской Федерации. 
91. Особенности выборов глав субъектов Российской Федера-

ции. 
92. Особенности выборов депутатов представительных органов и 

выборных должностных лиц местного самоуправления. 
93. Роль судов в разрешении избирательных споров.  
94. Президент Российской Федерации: конституционный статус. 
95. Полномочия и акты Президента Российской Федерации. 
96. Прекращение полномочий Президента Российской Федера-

ции. 
97. Администрация Президента Российской Федерации. 
98. Совет Безопасности Российской Федерации. 
99. Государственный совет Российской Федерации. 

100. Федеральное собрание РФ: конституционный статус и струк-
тура. 

101. Совет Федерации: конституционный статус, порядок форми-
рования, полномочия. 

102. Государственная дума: конституционный статус и полномо-
чия. 

103. Взаимоотношения Совета Федерации и Государственной ду-
мы. 

104. Внутренняя структура и организация работы Совета Федера-
ции. 

105. Внутренняя структура и организация работы Государственной 
думы. 

106. Комитеты и комиссии Совета Федерации. 
107. Комитеты и комиссии Государственной думы. 
108. Законодательный процесс в Федеральном собрании Россий-

ской Федерации. 
109. Вето Президента Российской Федерации. 
110. Федеральные органы исполнительной власти: общая характе-

ристика. 
111. Правительство Российской Федерации. 
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112. Конституционные основы судебной системы и прокурорского 
надзора в Российской Федерации. 

113. Конституционный суд РФ: назначение и компетенция. 
114. Судья Конституционного суда РФ. 
115. Структура и организация работы Конституционного суда РФ. 
116. Решения Конституционного суда, их виды и юридическая 

сила. 
117. Органы законодательной власти субъектов Российской Феде-

рации. 
118. Органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации. 
119. Конституционные основы местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации 
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