
ПОЛИТОЛОГИЯ

Современная 
политическая система 
Российской Федерации.



Конституция - правовая основа 
политической системы России

⚫ Правовой основой 
политической системы 
демократического государства 
является Конституция, 
которая определяет 
политическое устройство, 
характер взаимоотношений 
общества и органов 
государственной власти, права 
и свободы человека, порядок и 
принципы образования 
органов власти.

⚫ Россия рассматривает себя 
как часть мирового 
сообщества, в котором все 
его члены добровольно 
берут на себя обязательство 
закрепить в праве, в первую 
очередь в конституциях, 
эти принципы и их 
последовательно 
реализовать. Причем речь 
идет не о любых 
принципах, а только о тех, 
которые официально 
признаны Россией.



В преамбуле Конституции называются шесть 
основополагающих целей, реализация которых 
является главной задачей государства:

⚫ · утверждение прав и свобод 
человека,

⚫ · утверждение гражданского 
мира и согласия в Российской 
Федерации,

⚫ · сохранение исторически 
сложившегося 
государственного единства,

⚫ · возрождение суверенной 
государственности России,

⚫ · утверждение незыблемости 
демократических основ 
Российского государства,

⚫ · обеспечение благополучия и 
процветания России.



⚫ Политическая система Российской 
Федерации определена Конституцией, 
принятой всенародным голосованием 12 
декабря 1993 года.

⚫ Согласно части первой статьи первой 
Конституции Российской Федерации 
1993 года: Российская Федерация есть 
демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской 
формой правления.

Согласно ст. 7 Конституции Российская Федерация 
-- социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека.

В ст. 14 Россия обозначена как светское 
государство, то есть никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной, а религиозные объединения 
отделены от государства и равны перед законом.

Статьей 13 
Конституции 
установлено, что в 
России признаются 
политическое 
многообразие, 
многопартийность.



 

 

Статья 10 Конституции устанавливает, что 
государственная власть в Российской Федерации 
осуществляется на основе разделения на 
законодательную, исполнительную и судебную. Органы 
законодательной, исполнительной и судебной власти 
самостоятельны. Тем самым конституционно закреплено 
признание теории разделения властей. (Разделение 
власти -- политико-правовая теория, согласно которой 
государственная власть должна быть разделена на 
независимые друг от друга (но при необходимости 
контролирующие друг друга) ветви: законодательную, 
исполнительную и судебную. Предложена Джоном 
Локком. Термин введён Монтескье)



 

Отдельно подчёркивается, что государственную власть в субъектах 
Российской Федерации осуществляют образуемые ими органы 

государственной власти. Причём разграничение предметов ведения 
и полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации осуществляется Конституцией России, 

Федеративным и иными договорами о разграничении предметов 
ведения и полномочий.

В статье 11 Конституции России в качестве субъектов 
осуществления государственной власти указаны:

· Президент Российской Федерации,
· Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная 

Дума),
· Правительство Российской Федерации,

· Суды Российской Федерации.



Согласно ст. 12 органы местного самоуправления 
не входят в систему органов государственной 
власти. Однако они в пределах своих полномочий 
самостоятельны, а в Российской Федерации 
признаётся и гарантируется местное 
самоуправление.

Главой российского государства является 
Президент Российской Федерации (ст. 80 
Конституции).

Президент избирается на основе 
всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном 
голосовании. Одно и то же лицо не 
может занимать должность 
Президента более двух сроков 
подряд.



Президент Российской Федерации является гарантом Конституции 
Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В 
установленном Конституцией Российской Федерации порядке он 
принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, её 
независимости и государственной целостности, обеспечивает 
согласованное функционирование и взаимодействие органов 
государственной власти. В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами он определяет основные 
направления внутренней и внешней политики государства. Как глава 
государства он представляет Российскую Федерацию внутри страны и в 
международных отношениях.



.

.

В качестве основных принципов демократической 
организации общества, требующих закрепления в 
Конституции, необходимо выделить следующие:

- создание политических институтов, способных исключить тиранию, что 
предполагает возможность законной смены правителя;
- создание условий, при которых защита прав граждан станет 
определяющей в карьере политиков
- соблюдение прав меньшинств;
- установление пределов полномочий государственных институтов;
-разделение властей по горизонтали (на законодательную, исполнительную 
и судебную) и вертикали (федеральную, региональную и местную);
- создание условий, предотвращающих посягательство на всевластие, для 
чего необходимо, чтобы институциональные интересы каждой ветви или 
этажа власти не совпадали.



Для создания такого политического механизма 
необходимо соблюдение двух принципов. 
Первый принцип гласит: политический процесс 
должен действовать и развиваться в 
соответствии с правилами и процедурами, 
которые неподконтрольны одному человеку, 
даже самому могущественному. Этому критерию 
наша Конституция, по мнению российского 
политолога, скорее не отвечает, так как была 
написана людьми, находившимися в эпицентре 
политической борьбы, поэтому Конституция 
закрепила их успех в этой борьбе. Не случайно 
часто действующую Конституцию называют 
«ельцинской»



Второй принцип заключается в том, что 
существующие конфликты, которые 
порождает эпоха, не должны диктовать 
процесс создания политической 
системы. Конституция писалась под 
влиянием вполне конкретной 
политической ситуации, когда стояла 
задача принизить значение 
законодательной власти после 
ожесточенного столкновения 
Президента России со Съездом 
народных депутатов Российской 
Федерации. Таким образом, конфликт 
начала 1990-х гг. наложил неизгладимый 
отпечаток на Конституцию, что 
отражается на российском 
политическом процессе.



-

-

-
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Законодательная власть

Федеральное Собрание
Законодательным и представительным 
органом государственной власти 
(парламентом) Российской Федерации 
является Федеральное Собрание Российской 
Федерации (ст. 94 Конституции РФ). Оно 
является постоянно действующим органом (ст. 
99 Конституции РФ).



-

-

Федеральное Собрание состоит из двух палат: 
верхняя палата -- Совет Федерации (полное 
именование -- Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации) и нижняя 
палата -- Государственная Дума (полное 
именование -- Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской 
Федерации). Совет Федерации и 
Государственная Дума заседают раздельно, но 
могут собираться совместно для заслушивания 
посланий Президента Российской Федерации, 
посланий Конституционного Суда Российской 
Федерации, выступлений руководителей 
иностранных государств.



Порядок формирования Совета 
Федерации и порядок выборов 
депутатов Государственной 
Думы устанавливаются 
федеральными законами. С 
момента принятия конституции 
они неоднократно менялись

Полномочия палат 
российского 
парламента описаны в 
ст.ст. 94-109 
Конституции России 
1993 года.



       Совет Федерации
⚫ В Совет Федерации входит по два представителя от каждого 

субъекта Российской Федерации: по одному от исполнительного и 
законодательного органа власти субъекта. Поскольку состав 
Российской Федерации из-за объединения субъектов федерации 
менялся, то соответственно менялось и количество членов Совета 
Федерации.

⚫ В 1994-1995 годы действовал выборный Совет Федерации 
(согласно переходным положениям Конституции России), в 
1996-2002 годах в Совет Федерации входили главы 
исполнительной власти и парламентов субъектов РФ, а после 
реформы 2000 года, предложенной президентом, их сменили 
представители этих органов, делегируемые на постоянной основе. 
Ротация в основном произведена в 2001-2002 годах. Срок 
полномочий членов Совета Федерации совпадает со сроком 
полномочий назначающих (избирающих) их органов.



.

Государственная Дума

⚫ Государственная Дума состоит из 450 депутатов. Депутатом 
Государственной Думы может быть избран гражданин 
Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий 
право участвовать в выборах (причём, одно и то же лицо не 
может быть одновременно депутатом Государственной 
Думы и членом Совета Федерации). Депутатом 
Государственной Думы первого созыва мог одновременно 
являться член Правительства Российской Федерации 
(согласно переходным положениям Конституции России).

⚫ С 2007 года депутаты Государственной Думы избираются по 
пропорциональной системе (по партийным спискам). Ранее 
в России была смешанная избирательная система, так как 
половина общего состава депутатов избиралась также по 
мажоритарной системе (по одномандатным округам). Срок 
полномочий Государственной Думы -- 5 лет.



Федеральные законы принимаются Государственной Думой, 
одобряются Советом Федерации и подписываются Президентом. 
Государственная Дума может преодолеть вето Совета Федерации, 
повторно приняв закон двумя третями голосов. Вето президента может 
быть преодолено, только если закон повторно принят и Советом 
Федерации, и Думой, большинством в 2/3 голосов от общего числа 
членов обеих палат.
Федеральный конституционный закон считается принятым, если он 
одобрен большинством не менее трёх четвертей голосов от общего 
числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от 
общего числа депутатов Государственной Думы. Принятый 
федеральный конституционный закон в течение четырнадцати дней 
подлежит подписанию Президентом Российской Федерации и 
обнародованию.



Исполнительная власть

⚫ Исполнительную власть осуществляет Правительство 
Российской Федерации. Председатель Правительства 
назначается Президентом с согласия Государственной 
Думы. В случае трёхкратного отклонения 
Государственной Думой кандидатуры Председателя 
Правительства либо в случае вынесения Думой вотума 
недоверия Правительству Президент вправе 
распустить Государственную Думу. В состав 
Правительства входят, помимо Председателя, его 
заместители («вице-премьеры») и федеральные 
министры. Правительство возглавляет систему 
федеральных органов исполнительной власти: 
министерств, федеральных служб и федеральных 
агентств.



Судебная власть

⚫ Высшими судебными органами в России являются 
Конституционный Суд, Верховный Суд и Высший 
Арбитражный Суд. Судьи этих трех высших судов 
назначаются Советом Федерации по представлению 
Президента. Верховный Суд стоит во главе системы 
судов общей юрисдикции, Высший Арбитражный Суд 
-- во главе системы арбитражных судов. Высшие и 
подведомственные им суды составляют систему 
федеральных судов. В субъектах Федерации имеются 
свои конституционные или уставные суды, не 
входящие в федеральную систему. Недавно введенные 
мировые судьи также не считаются федеральными 
судьями.



. 



Местное самоуправление

⚫ Глава 8 Конституции определяет, что местное самоуправление в 
Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения, владение, пользование 
и распоряжение муниципальной собственностью. Оно 
осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других 
форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы 
местного самоуправления (ст. 130).

⚫ Органы местного самоуправления самостоятельно управляют 
муниципальной собственностью, формируют, утверждают и 
исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и 
сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также 
решают иные вопросы местного значения. Они могут наделяться 
законом отдельными государственными полномочиями с 
передачей необходимых для их осуществления материальных и 
финансовых средств. В таком случае, реализация переданных 
полномочий подконтрольна государству (ст. 132 Конституции 
России).



 

Заключение

⚫ Следует отметить, что политическая система России еще 
находится в стадии становления, так как не все конституционные 
нормы являются реализованными в политической практике.

⚫ Российское общество и власть имеют определенные традиции 
своего функционирования. Эти традиции весьма консервативны и 
в большой степени не публичны. При этом многие исследователи 
отмечают, что т.н. «русская власть» организована только по 
вертикали, тяготеет к управленческим методам и пока не 
способна активно использовать методы государственного 
регулирования. «Русская власть» фактически оторвана от 
общественных потребностей и интересов, бесконтрольна как со 
стороны общества, так и со стороны элитных групп. В таком типе 
власти приоритет имеют интересы государственного аппарата, 
который чаще всего совершенно самодостаточен и политически 
не зависим. А российское общество оказывается постоянно 
выключенным из процесса формирования власти в  стране.



Во многих отечественных политологических исследованиях 
отмечается, что в политическом процессе в России 
«политическое» (политические методы и средства) зачастую 
является вторичным по отношению к «административному» 
(административным методам и средствам). Такая диалектика 
политического и административного также органично 
вытекает из советского периода времени, когда считалось, что 
политическая борьба должна уйти из практики действия 
власти, а общество и его политическая система должны 
постепенно становиться гомогенными и однородными.



Для России с ее огромными территориями, с множеством ее 
регионов, значительно отличающихся друг от друга своими 
природными и экономическими условиями, с большим 
разнообразием исторических и национально-культурных 
особенностей проживающих в ней народов именно 
последовательный федерализм является оптимальной 
политико-юридической формой сочетания главных 
интересов Российской Федерации в целом и составляющих 
ее субъектов.
Тем не менее, российская Конституция действует, а все 
политические субъекты и государственные институты 
следуют закрепленным ею правилам, что позитивно 
отражается на политической стабильности


