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Введение.
«Основы конституционного строя РФ»-одна из важных и актуальных 
тем на сегодняшний день.
Подосновами конституционного строя государства понимаются 
главные его принципы, обеспечивающие подчинение государства 
праву и характеризующие его как конституционное государство.

Конституционный строй - это определенная форма, определенный 
способ организации государства, закрепленный в его конституции, 
обесᴨечивающий подчинение его праву и характеризующий его как 
конституционное государство.

Конституция РФ, обладая высшей юридической силой и имея прямое 
действие на всей территории России, закрепляет основные 
политические права человека и гражданина на уровне международных 
стандартов(свобода слова, право на объединение, право избирать и 
быть избранным и т.д.) и должна соблюдаться всеми органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 
должностными лицами, гражданами их объединениями. 



Конституция - это 
основной закон 

государства, имеющий 
высшую юридическую 
силу и регулирующий 

наиболее важные 
общественные отношения: 

объем прав и свобод 
человека и гражданина, 
устройство общества и 
государства, механизм 

осуществления 
государственной власти и 
местного самоуправления.



Конституция Российской 
Федерации состоит из 9 глав:

1. Основы конституционного строя.
2. Права и свободы человека и гражданина.

3. Федеративное устройство.
4. Президент.

5. Федеральное Собрание.
6. Правительство.

7. Судебная власть.
8. Местное самоуправление.

9. Конституционные поправки и пересмотр 
Конституции.



История развития конституций.

Конституция РСФСР 1918 года. Она была принята вскоре 
после октябрьского переворота и имела свои особенности. 

Во-первых, она как первая конституция не опиралась на 
принцип преемственности конституционного развития и 

определяла основы устройства общества на 
конституционном уровне впервые, во-вторых, была в 

наибольшей степени идеолигизирована и имела классовый 
характер. В конституции прямо закреплялось установление 

диктатуры пролетариата, в третьих, она отличалась от 
последующих конституций значительным числом 
программных положений и наконец, она включает 

установления, ориентированных на всё мировое сообщество 
при этом чисто политического характера.

Замена конституции 1918 года была заменена по причине 
объединения РСФСР с другими независимыми 

республиками



Конституция 1925 года не включала в свой 
текст Декларацию прав трудящихся и 

эксплуатируемого народа, однако записала, 
что придерживается основных её положений.

Конституция характеризуется следующими 
особенностями, во-первых, в ней закреплён 

факт вхождения РСФСР в Союз ССР, во-
вторых, в связи с появлением субъектов 
РСФСР в конституцию были включены 

положения, определяющие статус и 
полномочия Федерации в отношении их.



Принятие Конституции РСФСР 1937 года было 
следствием введения в действие Конституции СССР 

1936 года. Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин 
«Конституционное право России» М.,2007. С.88.

 Основными отличительными особенностями было то, 
что она, во-первых, в неё впервые были введены 

главы об основных правах и обязанностях граждан. 
Например, право на труд. Во-вторых, конституция 

этого этапа по своей юридической форме приобрела 
более совершенный вид. В ней чётко выделены 

государственно-правовые институты. В третьих, в 
конституции 1937 года впервые был закреплено право 

выхода из Союза ССР.



Конституция 1978 года на всём протяжении своего 
срока действия претерпевала значительные изменения. 
В связи с этим данная конституция на последних этапах 

своего существования, в отличие от прежних, была 
самой нестабильной и характеризуется следующими 

особенностями:
 во-первых, в ней впервые введено понятии «народ» и 

именно он был объявлен субъектом, которому 
принадлежит вся власть.

Во-вторых, конституция 1978 года носила классовый 
характер. Это подчёркивалось тем, что она ещё более 
откровенно и прямо отражала роль коммунистической 

партии, которая является «руководящей и 
направляющей силой советского общества, ядром его 

политической системы, государственных и 
общественных организаций» Ст.6 Конституция РСФСР 

1978 г..



В-третьих, в отличие от конституции 1937 года, в 
ней имелось 11 разделов, делившихся на 22 главы, 

т.е. она стала более объёмной и углубила 
систематизацию конституционных норм по 

предметному признаку.

В-четвёртых, она впервые в прямой форме 
установила, что РСФСР является суверенным 

государством.



12 декабря 1993 год -День Конституции 
Российской Федерации.

 Именно в этот день всенародным голосованием  
была принята Конституция Российской Федерации, 
и вступила в действие со дня ее опубликования 25 

декабря того же года.



Основы конституционного строя России

▪ Республиканская форма правления (ст.1).
▪ Демократическое государство (ст.1, 3, 10, 12, 13).
▪ Правовое государство (ст.1, 2, 4, 6, 15).
▪ Федеративное государство (ст.1, 5, 11).
▪ Социальное государство (ст.7).
▪ Светское государство (ст.14).
▪ Рыночная (конкурентная) экономика (ст.8, 9).
▪ Открытый характер государства (интеграция в 

мировое сообщество) (ст.15, ч.4).



Основы Конституционного строя РФ

Конституционный строй- определенная форма, 
определенный способ организации государства, 
закрепленный в его конституции. 

Конституционный строй характеризуется основными 
принципами, лежащими в основе взаимоотношений 
человека, общества и государства.



Что такое Конституционный строй?

• Форма правления
• Форма государственно-территориального 

устройства
• Политический режим
• Правовое положение личности
• Основы политической жизни общества



Форма правление Российской Федерации.

- это один из элементов формы государства, 
характеризующий порядок организации и 

избрания высших органов власти в Российской 
Федерации.

- В соответствие с частью 1 статьи 1 Конституции 
РФ Российская федерация является 

государством с республиканской формой 
правления.



РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ (РЕСПУБЛИКА), (от 
лат. "respublica" — общественное дело) — форма правления, при 
которой высшие органы власти избираются или назначаются на 
определенный срок и функционируют на основе разграничения сфер 
компетенции (деятельности).

Основные характеристики РФ как республики:
- Президент РФ - глава государства (статья 80 

Конституции РФ).

- Президент РФ избирается всеобщим голосованием на 
4 года (статья 81 Конституции РФ).

- Председатель Правительства России назначается 
президентов России с согласия 



Форма государственно-территориального 
устройства

- это способ территориальной организации государства или 
государств, образующих союз. Определяет внутреннее строение 
государства, деление его на составные части (территории) и 
принципы их взаимоотношения между собой.

В зависимости от наличия либо отсутствия суверенитета у составных 
частей государства государственное устройство делится на:
Простая форма (унитарное государство);
Сложная форма (федерация, конфедерация).



 Политический режим Российской Федерации.

- это совокупность приемов, способов и методов 
реализации политической власти в Российской 
Федерации.

В соответствие с частью 1 статьи 1 Конституции РФ в 
Российской Федерации устанавливается 
демократический политический режим.



Политический режим РФ:
- Единственным источником власти в РФ является ее 
многонациональный народ  (статья 3 Конституции РФ).
- Государственная власть в РФ осуществляется на основе 
разделения на законодательную, исполнительную и 
судебную (статья 10  Конституции РФ).
- В РФ признается и гарантируется местное самоуправление 
(статья 12 Конституции РФ).
- В РФ признается политическое многообразие, 
многопартийность (статья 13 Конституции РФ).
- В РФ признаются и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией РФ (статья 17 Конституции 
РФ).
- В Российской Федерации гарантируется равенство прав и 
свобод человека и гражданина (статья 19 Конституции РФ).



Правовое положение личности
Это юридически закрепленное положение личности в государстве и 
обществе. Правовой статус личности представляет собой часть 
общественного статуса и относится к качеству человека и гражданина.

Виды правового статуса.
 Классификация 1
общий или конституционный статус человека и гражданина РФ
специальный или родовой статус определенной категории граждан
Индивидуальный статус, который характеризует пол, возраст,семейное 
положение.
Классификация 2
Статус иностранцев, лиц без гражданства, лиц с двойным 
гражданством
отраслевые правовые статусы
Статус физического лица.





Основы политической жизни общества
 это отношения людей, связанные прежде всего с властью, которые 
обеспечивают совместную безопасность.

Элементы политической сферы можно представить:
политические организации и институты — социальные группы, революционные 
движения, парламентаризм, партии, гражданство, президентство и т.д.;
политические нормы - политические, правовые и моральные нормы, обычаи и 
традиции;
политические коммуникации - отношения, связи и формы взаимодействия между 
участниками политического процесса, а также между политической системой в целом 
и обществом;
политическая культура и идеология — политические идеи, идеология, 
политическая культура, политическая психология.

Потребности и интересы формируют определенные политические цели социальных 
групп. На этой целевой основе возникают политические партии, общественные 
движения, властные государственные институты, осуществляющие конкретную 
политическую деятельность. Взаимодействие крупных социальных групп друг с 
другом и институтами власти составляет коммуникативную подсистему политической 
сферы. Это взаимодействие упорядочивают различные нормы, обычаи и традиции. 
Отражение и осознание этих отношений формируют культурно-идеологическую 
подсистему политической сферы.



Основы конституционного строя- основные 
принципы и устои государства, которые 
призваны обеспечить ему характер 
конституционного государства.

Основы конституционного строя Российской 
Федерации закреплены в главе 1Конституции 
РФ





Важнейшие черты основ Конституционного 
строя РФ.

1. Носят основополагающее, фундаментальное, 
обобщающее значение.

2. Это их нормативность и общая обязанность.
3. Юридическое верховенство по отношению ко всем 

другим положениям Конституции РФ и всем НПА как 
федерального уровня, так и уровня Субъектов РФ
(согласно ч. 2 ст. 16 Конституции РФ, никакие другие 
положения Конституции не могут противоречить 
основам Конституционного строя РФ)

4. Определенность и категоричность.



5.Постоянность действия.
6. Общепризнанность и цивилизованность.
7. Сжатость и концентрированность положений.  
8. Целостность и устойчивость.
9. Повышенная стабильность(основы    
Конституционного строя РФ не могут быть изменены в 
рамках действующей Конституции, без принятия новой 
Конституции РФ Конституционным Собранием, либо 
референдумом). 
10. Демократизм.
11. Гуманизм. 



Основы конституционного строя можно 
разделить по нескольким основаниям: 

1)ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

2) ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

3) СОЦИАЛЬНЫЕ 

4) ДУХОВНЫЕ 



Политические основы

Человек, его 
права и 

свободы-
высшая 

ценность(ст.2 
К РФ) 

Демократи
ческое 

государств
о(ч.1 ст.1) 

Правовое 
государств
о(ч.1 ст.1) 

Республик
анская 
форма 

правления 
(ч.1 ст.1) 

Федерати
вное 

государст
во(ч.1 
ст.1) 

Суверен
ное 

государс
тво(ст.4)



Человек, его права и свободы как высшая 
ценность

Конституция   Российской  Федерации(ст.2) рассматривает человека, его 
права и свободы в качества высшей ценности. Тем самым она 
декларирует свое понимание взаимоотношений 
государства и личности, выдвигая на передний план именно личность. 
Уважение к личности и ее защита является неотъемлемым атрибутом 
конституционного государства, его обязанностью «Признание, 
соблюдение и защита прав и сво бод человека и гражданина, – 
указывается в Конституции Российской Федерации(ст.2), 
обязанность  государства».
Установленные Конституцией принципиальные положения, связанные с 
отношением государства к человеку, служат предпосылкой к решению 
всех конкретных проблем правового регулирования статуса человека и 
гражданина в Российской Федерации. Таким образом, признание 
человека, его прав и свобод высшей ценностью является 
фундаментальной нор мой конституционного строя 
Российской Федерации, обра зующей важнейшую основу не только 
конституционного орга низованного общества, но и правовой защиты 
этого общества от возрождения попыток создать условия для 
подавления личности, ущемления ее прав, игнорирования индивидуаль 
ных интересов и потребностей людей.

 



Демократическое государство

Демокра́тия – управление государством, в основе которого лежит метод 
коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход 
процесса или на его существенные стадии. В современном понимании 
демократия рассматривается не как власть народа, а как участие граждан и их 
объединений в осуществлении власти.

Принципы демократического государства:
-Принцип соблюдения прав человека, их приоритет над правами государства
-Принцип верховенства закона
-Принцип народовластия
-Принцип федерализма
-Принцип разделения властей
-Принципы идеологического и политического плюрализма
-Принцип многообразия форм экономической деятельности.



Правовое государство

 — форма организации политической власти в стране, основанная на 
верховенстве законности, прав и свобод человека и гражданина.

Признаки правового государства:
-главенство права и закона во всех сферах жизни общества;
-равенство всех перед законом;
-разделение властей на три ветви;
-реальность прав и свобод человека, их правовая и социальная 
защищенность.
-признание прав и свобод человека высшей ценностью;
-взаимная ответственность личности и государства;
-политический и идеологический плюрализм;
-стабильность законности и правопорядка в обществе.



Федеративное государство

— форма государственного устройства, при которой части 
федеративного государства являются государственными 
образованиями, 
обладающими юридически определённой политической самостоят
ельностью.

По особенностям формирования федерации выделяют:
-территориальные
-национальные
-смешанные (комбинированные)



Суверенное государство

Суверенитет - верховная власть, 
верховенство— независимость государства во 
внешних и верховенство во внутренних делах. 
Свободное, независимое от каких-либо внешних 
сил верховенство государственной власти. Понятие 
суверенитета выражает общее свойство любого 
государства. 



Государственному суверенитету РФ 
присущи следующие характеристики:

- Верховенство РФ во внутриполитических делах.

- Верховенство и полнота действий Конституции РФ 
и законодательства РФ на всей территории 
Российской Федерации.

- Исключительно право РФ на осуществление 
государственной власти.

- Самостоятельность во внешнеполитических делах.



Экономические основы

Рыночная 
экономика(ч.1 

ст.8) 

Многообразие 
форм 

собственности(ч.2 
ст.8)



Экономические основы конституционного 
строя РФ

Экономической основой конституционного строя РФ 
является находящееся в стадии становления 
социальное рыночное хозяйство, в рамках которого 
производство и распределение товаров и благ 
осуществляется в основном посредством рыночных 
отношений. Субъектами таких отношений являются 
частные субъекты хозяйствования, которые 
конкурируют между собой. РФ поддерживает 
конкуренцию, а также предотвращает монополию и 
осуществляет соответствующий контроль.



Социальные основы

В ч.1 ст.7 К РФ провозглашено: «Российская 
Федерация – социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» 



Социальное государство

Согласно ч.1 ст.7 Конституции РФ является 
социальным государством. Главная задача 
социального государства-достижение такого 
общественного развития, которое основывается на 
закрепленных правом принципах социальной 
справедливости, всеобщей солидарности и взаимной 
ответственности. Социальное государство призвано 
помогать слабым, влиять на распределение 
экономических благ исходя из принципа 
справедливости, чтобы обеспечить каждому 
достойное человека существование.



Духовные основы 

Идеологическое 
многообразие(ст.13) 

Светское Государство
(ст.14) 



Духовные основы конституционного 
строя РФ.

1.Идеологическое многообразие.

Идеология является сложным духовным образованием. 
Она включает в себя определенную теоретическую 
основу, которая представляет собой систему 
политических, правовых, религиозных, философских 
взглядов на социальную действительность, общество и 
отношения людей между собой, а также вытекающие из 
этой системы программы действий и механизмы 
распространения идеологических  установкой среди 
населения. 



Действующая Конституция РФ закрепляет принцип 
идеологического многообразия как одну из основ 
конституционного строя страны.
Этот принцип прежде всего не допускает 
возможность существования в России 
государственной или обязательной идеологии. 
«Никакая идеология не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной». 
Таким образом в Российской Федерации должно 
быть обеспечено идеологическое многообразие, 
признанное государством.



2.Свесткое государство.

Статья 14 Конституции РФ указывается, что Российская 
Федерация является светским государством.
Светским считается такое государство, в котором не 
существует официальной, государственной религии и ни 
одного из вероучений не признается обязательным или 
предпочтительным. «Светский характер государства 
обеспечивается, как правило, отделением церкви от 
государства и светским характером государственного 
образования.



Основы государственного устройства 
конституционного строя РФ

По форме правления РФ-республика.

По форме территориально-государственного устройства 
РФ-федерация.

По форме государственного режима РФ-
демократическое государство.

В РФ гарантируется местное самоуправление, органы 
которого не входят в систему органов государственной 
власти.

РФ-суверенное государство.



Принципы конституционного строя РФ 

Принципы основ 
организации 

государственной 
власти Принципы основ 

взаимоотношений 
государства и 

человека, гражданина

Принципы основ 
организации жизни 

гражданского 
общества 



Принципы основ организации 
государственной власти 

- Народовластие

- Федерализм

- Верховенство закона

- Разделение властей

- Государственный суверенитет

- Вхождение в мировой сообщество 



Принципы основ взаимоотношений государства 

и человека, гражданина

Первейшая обязанность 
Государства-защита и 
соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина. 

Признание прав и свобод 
человека в качестве 
высшей ценности



Принципы основ организации жизни 
гражданского общества

-Идеологическое и политическое многообразие
(плюрализм)

-Светский характер государства

-Свобода экономической деятельности

-Многообразие и равноправие различный форм 
собственности

-Социальный характер государства
 



 Принцип разделения властей в РФ

Законодательная

Исполнительная

Судебная



Исполнительная ветвь власти  в РФ 
представлена, прежде всего:

- Правительством РФ.

- Федеральными органами исполнительной власти 
(министерства, федеральные агентства и другие 
ведомства).

- Президент, правительство и министерства в 
республиках.

- Администрации, мэрии и другие органы в иных 
субъектах РФ.



Законодательная ветвь власти в РФ 
представлена следующими органами:

- Федеральное собрание в составе верхней палаты 
Совета Федерации и нижней Государственной 
Думы.

- Законодательные (представительные) органы 
субъектов Российской Федерации.



Судебная власть в РФ представлена:

- Конституционным Судом РФ.

- Верховным Судом РФ.

- Высшим Арбитражным Судом РФ.

- Судами субъектов Федерации.



КОНСТИТУЦИЯ – КАК “ОСНОВА” ОСНОВ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую 
силу, прямое действие и применяется на всей территории 
Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, 
принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации.

2. Органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения 
обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы 
(Статья 15).

Эта статья особенно важна потому, что в ней определяется место 
Конституции в системе нормативных правовых актов страны. 
Конституция формирует и закрепляет отправные принципы 
правового регулирования, является базой всего законодательства и 
представляет собой акт, обладающий высшей юридической силой.



Иерархический порядок расположения актов указывает на особую 
юридическую силу Конституции. Это означает, что она обладает 
верховенством над законами и иными правовыми актами; последние 
должны исходить из Конституции и не противоречить ей. Законы и 
подзаконные акты, противоречащие Конституции, не имеют юридической 
силы. Причем соответствовать Конституции должны не только акты 
федерального законодательства, но и акты органов государственной власти 
субъектов Федерации, а также органов местного самоуправления. 
Конституция, распространяя свое действие на всю территорию Российской 
Федерации, олицетворяет собой государственную целостность, единство 
системы государственной власти.

Конституция и законы Российской Федерации регулируют важнейшие 
общественные отношения. С их помощью закрепляются основы 
конституционного строя, основные права и свободы граждан, 
государственное устройство, формы и виды собственности, основы 
уголовного, гражданского, семейного и иных отраслей законодательства, а 
также другие принципиальные направления жизнедеятельности общества и 
государства. Таким образом, их действие носит универсальный, 
общеобязательный характер по кругу лиц, во времени и пространстве. 
Соответственно и обязанность соблюдать федеральные законодательные 
акты распространяется на все органы государственной власти, в том числе 
органы власти субъектов Федерации, органы местного самоуправления, а 
также на всех без исключения должностных лиц. 



Вывод.

Конституционный строй можно определить как 
правопорядок, при котором соблюдается 
демократическая конституция государства. 
Конституция РФ нормативно не разделяет основы 
конституционного строя России на какие-либо виды. 
Тем не менее, их можно объединить в определенные 
группы-закрепляющие организацию государства и 
государственной власти, приоритет прав и свобод 
человека и гражданина, политические и 
экономические основы государства и общества.



Каждое государство характеризуется определенными 
чертами, в которых выражается его сᴨецифика. Оно 
может быть демократическим или тоталитарным, 
республикой или монархией и т.д. Совокупность таких 
черт позволяет говорить об определенной форме, 
определенном способе организации государства, или о 
государственном строе. Этот строй, закрепленный 
конституцией государства, становится его 
конституционным строем. Итак, конституционный строй - 
это определенная форма, определенный способ 
организации государства, закрепленный в его 
конституции, обесᴨечивающий подчинение его праву и 
характеризующий его как конституционное государство. 


