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План лекции:

1.Особенности принятия конституции 
РФ Понятие , сущность, функции и 
юридические свойства конституции
2. Структура и содержание 
конституции РФ.
3. Порядок реформирования 
конституции РФ 1993г.
4. Понятие конституционного строя 
Российской Федерации и его основ.
5.  Характеристика основ 
конституционного строя.
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ВОПРОС 1. 
В большинстве стран мира есть явления особого 
рода, которые именуются «конституцией». 
Термин «конституция» (от лат. constitutio – 
установление, учреждение) известен с античных 
времен, но его содержание было отличным от 
современного понимания.
Современным содержанием термин «конституция» 
стал наполняться уже в средние века, с появлением 
нормативных актов, ограничивающих абсолютную 
власть правителей. 



КОНСТИТУЦИЯ  (ОСНОВНОЙ  ЗАКОН) - 
ЭТО  СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ 
УСТАНОВОК, ИМЕЮЩИХ, КАК 

ПРАВИЛО, ВЫСШУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ 
СИЛУ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОСНОВЫ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ, 
ОБЩЕСТВОМ И ГОСУДАРСТВОМ, А 
ТАКЖЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОГО 
ГОСУДАРСТВА ОТНОШЕНИЙ  С  
ОБЩЕСТВОМ  И  ЛИЧНОСТЬЮ  

КОНСТИТУЦИЯ  



Цель принятия  конституции
установить пределы осуществления 
государственной власти, ограничить ее 
определенными рамками, не допустить 
произвола при ее осуществлении как в 
отношениях отдельных ветвей власти друг с 
другом, так и по отношению к человеческой 
личности. ветвей власти друг с другом, так и 
по отношению к человеческой личности



СУЩНОСТЬ  КОНСТИТУЦИИ
ВНУТРЕННЕЕ СОДЕРЖАНИЕ, ПРОЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ВО 

ВНЕШНИХ ФОРМАХ ЕЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

СУЩНОСТЬ

1. НОРМЫ КОНСТИТУЦИИ ИМЕЮТ ВЕРХОВЕНСТВО НАД 
НОРМАМИ ДРУГИХ ЗАКОНОВ И ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ. 
2. ЗАКОНЫ И ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ ПРИНИМАЮТСЯ 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ КОНСТИТУЦИЕЙ ОРГАНАМИ 
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ И В УСТАНОВЛЕННОМ ЕЮ ПОРЯДКЕ. 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, КОНСТИТУЦИЮ МОЖНО 
РАССМАТРИВАТЬ КАК ОСНОВУ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 
СТРАНЫ, ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК ПРАВА И ОСНОВНОЙ 
РЕГУЛЯТОР ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В 
ГОСУДАРСТВЕ.



СОЦИАЛЬНАЯ  СУЩНОСТЬ  КОНСТИТУЦИИ
КОНСТИТУЦИЯ  ОТРАЖАЕТ  (ЗАКРЕПЛЯЕТ)  СООТНОШЕНИЕ 

СИЛ  В ОБЩЕСТВЕ  (СОЦИАЛЬНЫХ,  ПОЛИТИЧЕСКИХ),   
КОТОРОЕ  СКЛАДЫВАЕТСЯ  НА  МОМЕНТ  ПРИНЯТИЯ   

КОНСТИТУЦИИ

Ф. ЛАССАЛЬ

СОЦИАЛЬНЫЙ  
КОМПРОМИСС

ВЫРАЖАЕТ  ВОЛЮ  
ГОСПОДСТВУЮЩЕГО  КЛАССА



РАЗРАБОТКА  ПРОЕКТА  НОВОЙ  КОНСТИТУЦИИ  ПРОХОДИЛА  В  
УСЛОВИЯХ  ОСТРОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  БОРЬБЫ  

МЕЖДУ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ  ВЛАСТЬЮ  (СЪЕЗД  НАРОДНЫХ  
ДЕПУТАТОВ И ВЕРХОВНЫЙ  СОВЕТ)  И  ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ВЛАСТЬЮ  (ПРЕЗИДЕНТ  И  ПРАВИТЕЛЬСТВО)

Особенности принятия Конституции РФ



✔  РАЗРАБОТКА  ПРОЕКТА  НОВОЙ  КОНСТИТУЦИИ  НАЧАЛАСЬ    22  
ИЮНЯ  1990   С  ОБРАЗОВАНИЕМ  КОНСТИТУЦИОННОЙ  

КОМИССИИ,  ЗАДАЧЕЙ  КОТОРОЙ  И  СТАЛА  -  ПОДГОТОВКА  
ПРОЕКТА  НОВОЙ  КОНСТИТУЦИИ

✔  ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ  ВАРИАНТ  ПРОЕКТА  КОНСТИТУЦИИ БЫЛ  
ГОТОВ  УЖЕ  ОСЕНЬЮ  1990  

✔  ПРОЕКТ  КОНСТИТУЦИОННОЙ  КОМИССИИ  АКТИВНО  
ОБСУЖДАЛСЯ,  ДИСКУССИЯ  ПО  ПРОЕКТУ  ШЛА  ДВА  ГОДА

✔  ОДНОВРЕМЕННО  С  ОФИЦИАЛЬНЫМ  ПРОЕКТОМ  
КОНСТИТУЦИИ  СТАЛИ  ПОЯВЛЯТЬСЯ  И  ДРУГИЕ,  

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ  ПРОЕКТЫ  

✔  БУДУЧИ  НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫМ  ПРОЕКТОМ,  
РАЗРАБОТАННЫМ  КОНСТИТУЦИОННЫЙ  КОМИССИЕЙ,  

ПРЕЗИДЕНТ  ПРЕДЛОЖИЛ  СВОЙ  «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ  ПРОЕКТ»  
КОНСТИТУЦИИ,  ЗНАЧИТЕЛЬНО  УСИЛИВАВШИЙ  

ПРЕЗИДЕНТСКУЮ  ВЛАСТЬ



  ПРОЕКТЫ   КОНСТИТУЦИИ   РФ

✔ Проект Конституции РФ, подготовленный Конституционной 
комиссией Съезда народных депутатов Российской Федерации

✔ Проект Конституции РФ, подготовленный рабочей группой под 
руководством Шахрая С.М.

✔ Проект Конституции РФ, подготовленный по решению 
Политсовета Российского Движения демократических реформ

✔ Проект Конституции (Основного закона) РФ, представленный 
Президентом РФ

✔ Проект Конституции РФ, подготовленный группой народных 
депутатов РФ

✔ Проект Конституции РФ, одобренный Конституционным 
совещанием

✔ Проект, подготовленный Конституционной комиссией в 
соответствии с постановлением Съезда народных депутатов 
РСФСР



23  АПРЕЛЯ  1993  БЫЛ  ПРОВЕДЕН  ВСЕРОССИЙСКИЙ  
РЕФЕРЕНДУМ  (О  ДОВЕРИИ  ВЛАСТЯМ):

НА  РЕФЕРЕНДУМ  БЫЛО  ВЫНЕСЕНО  ЧЕТЫРЕ  
ВОПРОСА:

1) ДОВЕРЯЕТЕ  ЛИ  ВЫ   ПРЕЗИДЕНТУ  Б.Н.ЕЛЬЦИНУ?  (58,7% - 
ЗА)

2)  ДОВЕРЯЕТЕ  ЛИ  ВЫ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ПОЛИТИКЕ  ПРЕЗИДЕНТА  И ПРАВИТЕЛЬСТВА,  ПРОВОДИМОЙ  
С  1992?  (53% - ЗА)

3)  СЧИТАЕТЕ  ЛИ  ВЫ  НЕОБХОДИМЫМИ  ДОСРОЧНЫЕ  ВЫБОРЫ  
ПРЕЗИДЕНТА?  (41,2 % – ЗА)

4)  СЧИТАЕТЕ  ЛИ  ВЫ  НЕОБХОДИМЫМИ  ДОСРОЧНЫЕ  ВЫБОРЫ  
НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ?  (49,5% - ЗА)

В  РЕФЕРЕНДУМЕ  ПРИНЯЛИ  УЧАСТИЕ  -  64,05%  
ИЗБИРАТЕЛЕЙ  



✔  В  МАЕ  1993  ПРЕЗИДЕНТ  ИЗДАЛ  УКАЗ  О  СОЗЫВЕ  НОВОГО  
ОРГАНА  ДЛЯ  РАБОТЫ  НАД  КОНСТИТУЦИЕЙ  -  
КОНСТИТУЦИОННОГО  СОВЕЩАНИЯ  (ДЛЯ  ДОРАБОТКИ  
«ПРЕЗИДЕНТСКОГО  ПРОЕКТА»  КОНСТИТУЦИИ

✔  В  СОСТАВ  КОНСТИТУЦИОННОГО  СОВЕЩАНИЯ  ВОШЛИ:
o   ПРЕДСТАВИТЕЛИ  ОРГАНОВ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ВЛАСТИ  И  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ
o   ПРЕДСТАВИТЕЛИ  ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
o    ПРЕДСТАВИТЕЛИ  ПРОФСОЮЗОВ,  МОЛОДЕЖНЫХ  И  

ИНЫХ      ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 
o    ПРЕДСТАВИТЕЛИ  РЕЛИГИОЗНЫХ  КОНФЕССИЙ
o    ПРЕДСТАВИТЕЛИ  ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

✔В  ИЮЛЕ  1993  -  ПРОЕКТ  КОНСТИТУЦИИ  С  
МНОГОЧИСЛЕННЫМИ  ПОПРАВКАМИ  БЫЛ  ОКОНЧАТЕЛЬНО  
ОДОБРЕН  КОНСТИТУЦИОННЫМ  СОВЕЩАНИЕМ



КУЛЬМИНАЦИЯ  КОНФЛИКТА  МЕЖДУ  ПРЕЗИДЕНТОМ  И  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ  ВЛАСТЬЮ  -  СОБЫТИЯ  ОСЕНИ  1993 

❖  21  СЕНТЯБРЯ  1993  ПРЕЗИДЕНТ  ПОДПИСАЛ  УКАЗ  № 1400  «О  
ПОЭТАПНОЙ  КОНСТИТУЦИОННОЙ  РЕФОРМЕ»

В  УКАЗЕ  УСТАНАВЛИВАЛОСЬ:
▪  НЕОБХОДИМОСТЬ  ПРЕРВАТЬ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  СЪЕЗДА  НАРОДНЫХ  
ДЕПУТАТОВ  И ВЕРХОВНОГО  СОВЕТА
  
▪  НЕОБХОДИМОСТЬ В  ДАЛЬНЕЙШЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ДО  ИЗБРАНИЯ  
НОВОГО  ПАРЛАМЕНТА,    РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ  УКАЗАМИ  
ПРЕЗИДЕНТА  И  ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ  ПРАВИТЕЛЬСТВА 

▪  ЗАКОНЫ  РФ  И  СУБЪЕКТОВ  РФ  ПРОДОЛЖАЮТ  ДЕЙСТВОВАТЬ  В  
ЧАСТИ,  НЕПРОТИВОРЕЧАЩЕЙ  УКАЗАМ  ПРЕЗИДЕНТА

❖21  СЕНТЯБРЯ  1993  ВЕРХОВНЫЙ  СОВЕТ   ПРИНЯЛ  
РЕШЕНИЕ  О  НЕМЕДЛЕННОМ  ПРЕКРАЩЕНИИ 

ПОЛНОМОЧИЙ  ПРЕЗИДЕНТА 



УКАЗ  ПРЕЗИДЕНТА  
ОТ  21  СЕНТЯБРЯ 1993  №1400



  УКАЗЫ   ПРЕЗИДЕНТА   РФ

✔ Указ Президента РФ от 21 сентября 1993 г. N 1400 "О поэтапной конституционной 
реформе в Российской Федерации"

✔ Указ Президента РФ от 27 сентября 1993 г. N 1465 "О функционировании органов 
исполнительной власти в период поэтапной конституционной реформы в Российской 
Федерации" 

✔ Указ Президента РФ от 1 октября 1993 г. N 1557 "Об утверждении уточненной редакции 
Положения о выборах депутатов Государственной Думы в 1993 году и внесении 
изменений и дополнений в Положение о федеральных органах власти на переходный 
период"

✔ Указ Президента РФ от 7 октября 1993 г. N 1598 "О правовом регулировании в период 
поэтапной конституционной реформы в Российской Федерации" 

✔ Указ Президента РФ от 9 октября 1993 г. N 1617 "О реформе представительных органов 
власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации"

✔ Указ Президента РФ от 11 октября 1993 г. N 1626 "О выборах в Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации"

✔ Указ Президента РФ от 22 октября 1993 г. N 1723 "Об основных началах организации 
государственной власти в субъектах Российской Федерации" 

✔ Указ Президента РФ от 26 октября 1993 г. N 1760 "О реформе местного самоуправления 
в Российской Федерации"



КОНФЛИКТ  ПЕРЕШЕЛ  В  ФОРМУ  ВООРУЖЕННОГО  
СТОЛКНОВЕНИЯ  ВЛАСТЕЙ  («ШТУРМ  БЕЛОГО  ДОМА»)



✔15  ОКТЯБРЯ  1993 БЫЛ  ИЗДАН  УКАЗ  ПРЕЗИДЕНТА  «О  
ПРОВЕДЕНИИ  ВСЕНАРОДНОГО  ГОЛОСОВАНИЯ  ПО  ПРОЕКТУ  

КОНСТИТУЦИИ  РФ»  

✔12  ДЕКАБРЯ  1993  СОСТОЯЛОСЬ  ВСЕНАРОДНОЕ  ГОЛОСОВАНИЕ  
ПО  ПРИНЯТИЮ  НОВОЙ  КОНСТИТУЦИИ  РФ

✔ЗА  ПРОЕКТ  НОВОЙ  КОНСТИТУЦИИ  ПРОГОЛОСОВАЛО  58,4%  
ИЗБИРАТЕЛЕЙ,  ПРИНЯВШИХ  УЧАСТИЕ  В  ГОЛОСОВАНИИ

✔КОНСТИТУЦИЯ  РФ  ВСТУПИЛА  В  СИЛУ  25  ДЕКАБРЯ  1993  -  В  
ДЕНЬ  ЕЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ОПУБЛИКОВАНИЯ



ХАРАКТЕРНЫЕ  ЧЕРТЫ  КОНСТИТУЦИИ  РФ  1993:

❑  ОСОБЫЙ  СУБЪЕКТ,  КОТОРЫЙ  ПРИНИМАЕТ  КОНСТИТУЦИЮ  
-  МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ  НАРОД  РФ

❑  УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ  ХАРАКТЕР  КОНСТИТУЦИОННЫХ  
ПРЕДПИСАНИЙ:

▪  НОРМЫ  КОНСТИТУЦИИ  ПЕРВИЧНЫ  ПО  ОТНОШЕНИЮ  К   
НОРМАМ  ИНЫХ  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ  АКТОВ  

▪  КОНСТИТУЦИЯ  УЧРЕЖДАЕТ  ОСНОВЫ  ГОСУДАРСТВА  И  
ОБЩЕСТВА

❑  ВСЕОХВАТЫВАЮЩИЙ  ОБЪЕКТ  КОНСТИТУЦИОННОЙ  
РЕГЛАМЕНТАЦИИ,  Т.Е.  КОНСТИТУЦИЯ  РЕГУЛИРУЕТ  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  ВО ВСЕХ  СФЕРАХ  ЖИЗНИ  
ОБЩЕСТВА



ФУНКЦИИ  КОНСТИТУЦИИ  РФ  1993:
  Учредительная функция  заключается в том, что:
а) конституция, как правило, появляется в результате существенных изменений в 
жизни общества и устанавливает (учреждает)  новый общественный и 
государственный строй;
б) конституция может учредить новую форму правления, новые государственно-
правовые институты;
в) нормы конституции выступают в качестве первоосновы, являются первичными.

  Внешнеполитическая функция  заключается в том, что конституция обращена не 
только к внутренней жизни страны, но и одновременно является основой 
внешнеполитической деятельности государства, а именно, конституция:
– закрепляет принципы миролюбивой внешней политики государства, стремление 
к сотрудничеству и добрососедству;
– провозглашает общепризнанные принципы и нормы международного права, а 
также международные договоры составной частью правовой системы России;
– служит важным источником информации об обществе и государстве для 
внешнего мира.



ФУНКЦИИ  КОНСТИТУЦИИ  РФ  1993:
  Юридическая функция – заключается в регулировании общественных 
отношений, в том, что конституция выполняет роль основного закона, является 
основой правовой системы государства 
  Политическая функция – заключается в том, что конституция представляет собой 
политический документ, основное содержание которого составляют вопросы 
устройства государства, а также организации государственной власти. Нормы 
конституции устанавливают принципы политической системы страны,  
закрепляют политическое и идеологическое многообразие, многопартийность. 
Конституция, таким образом, как бы устанавливает «политические правила игры»

Идеологическая функция проявляется в том, что конституция закрепляет свою 
систему общественных ценностей, провозглашает :

- многообразие форм собственности ;
- политическое и идеологическое многообразие. 

Конституция представляет собой определенную идеологию – систему идей, 
взглядов на государственное и общественное устройство. В Конституции 
заложено свое мировоззрение, и каждая конституция нацелена на то, чтобы 
воспитывать граждан в духе конституции, прививать им уважение к 
провозглашаемым в ней ценностям. 



ЮРИДИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА  КОНСТИТУЦИИ  РФ  
1993:  ВЕРХОВЕНСТВО  КОНСТИТУЦИИ 

 -  СВОЙСТВО,  КОТОРОЕ  ОПРЕДЕЛЯЕТ  СТАТУС  (ПОЛОЖЕНИЕ)  
КОНСТИТУЦИИ  ВО  ВСЕХ  СФЕРАХ  ЖИЗНИ  ОБЩЕСТВА  

(ПОЛИТИЧЕСКОЙ,  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ,  СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ)  -  ВСЕ  ДОЛЖНЫ  ПОДЧИНЯТЬСЯ  КОНСТИТУЦИИ  

(И ОРГАНЫ  ВЛАСТИ,  И  ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ОБЪЕДИНЕНИЯ,  И  
ГРАЖДАНЕ)

  ВЫСШАЯ  ЮРИДИЧЕСКАЯ  СИЛА
-  СВОЙСТВО,  КОТОРОЕ  ОПРЕДЕЛЯЕТ  ПОЛОЖЕНИЕ  

КОНСТИТУЦИИ  В  ИЕРАРХИИ  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ  
АКТОВ,  Т.Е.  НИКАКИЕ  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ  АКТЫ  НЕ  

МОГУТ  ПРОТИВОРЕЧИТЬ  КОНСТИТУЦИИ  РФ

  КОНСТИТУЦИЯ  -  БАЗА  ТЕКУЩЕГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

  ОСОБАЯ  ПРАВОВАЯ  ОХРАНА  КОНСТИТУЦИИ

  ОСОБЫЙ  ПОРЯДОК  ПРИНЯТИЯ  И  ВНЕСЕНИЯ  В  
КОНСТИТУЦИЮ  ИЗМЕНЕНИЙ



Содержание и структура конституций

Для конституционной теории и практики 
характерна определенная унификация 

представлений 
о содержании современной конституции. 

Обязательные нормы и институты, которые 
закрепляют:
- положения о народном суверенитете, 
- юридические основы статуса личности, 
- основы общественного строя, 
- форму правления и территориального 
устройства, 
- основы организации, структуру центральных 

органов  власти, их компетенцию и 
взаимоотношения, 

- государственную символику, 
- статус столицы государства.



Под структурой конституции следует понимать 
порядок, который устанавливает определенную 
систему группировки однородных конституционных 
норм в разделы, главы и последовательность их 
расположения.ПРЕАМБУЛА (ВВОДНАЯ ЧАСТЬ) - цели конституции, 
указываются исторические условия ее издания, иногда 
провозглашаются права и свободы или руководящие начала 
государственной политики 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ - нормы о правах и свободах, об основах 
общественного (конституционного) строя, о территориальной 
организации государства, об организации публичной власти, о 
государственной символике, о порядке изменения конституции

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ – порядок вступления норм 
конституции в силу
ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ – сроки вступления в действие отдельных                       

конституционных норм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ – толковательные нормы, отдельные 

исключения из правил 



 вопрос 2. Структура и содержание 
Конституции РФ



СТРУКТУРА  КОНСТИТУЦИИ  РФ 1993:

ПРЕАМБУЛА
РАЗДЕЛ 1.

ГЛАВА  1.  ОСНОВЫ  КОНСТИТУЦИОННОГО  СТРОЯ.
ГЛАВА  2.  ПРАВА  И  СВОБОДЫ  ЧЕЛОВЕКА  И ГРАЖДАНИНА
ГЛАВА  3.  ФЕДЕРАТИВНОЕ  УСТРОЙСТВО.
ГЛАВА  4.  ПРЕЗИДЕНТ  РФ.
ГЛАВА  5.  ФЕДЕРАЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ.
ГЛАВА  6.  ПРАВИТЕЛЬСТВО  РФ.
ГЛАВА  7.  СУДЕБНАЯ  ВЛАСТЬ И ПРОКУРАТУРА.
ГЛАВА  8.  МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ.
ГЛАВА  9.  КОНСТИТУЦИОННЫЕ  ПОПРАВКИ  И  ПЕРЕСМОТР  
КОНСТИТУЦИИ.

РАЗДЕЛ  2.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  И  ПЕРЕХОДНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ



Вопрос 3. Порядок реформирования 
Конституции РФ

СУЩЕСТВУЕТ  ТРИ  СПОСОБА  ВНЕСЕНИЯ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  
КОНСТИТУЦИЮ  РФ:

1)  ПЕРЕСМОТР  КОНСТИТУЦИИ  РФ

2)  ВНЕСЕНИЕ  ПОПРАВОК  В  КОНСТИТУЦИЮ  РФ

3)  ВНЕСЕНИЕ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  СТ. 65  КОНСТИТУЦИИ  РФ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  О  ПЕРЕСМОТРЕ  И  ПОПРАВКАХ  В  КОНСТИТУЦИЮ  РФ 
  МОГУТ  ВНОСИТЬ:  

ПРЕЗИДЕНТ  РФ,  ПРАВИТЕЛЬСТВО  РФ,  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ДУМА,  
СОВЕТ  ФЕДЕРАЦИИ,  ГРУППА  ЧИСЛЕННОСТЬЮ  НЕ  МЕНЕЕ  1/5  

ЧЛЕНОВ  СОВЕТА  ФЕДЕРАЦИИ  ИЛИ  ДЕПУТАТОВ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ДУМЫ,  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ  ОРГАНЫ  СУБЪЕКТОВ  РФ



ПЕРЕСМОТР  КОНСТИТУЦИИ  -   ВНЕСЕНИЕ  ИЗМЕНЕНИЙ   В  
ПЕРВУЮ,  ВТОРУЮ  ИЛИ  ДЕВЯТУЮ  ГЛАВЫ  КОНСТИТУЦИИ  РФ

ПОРЯДОК  ПЕРЕСМОТРА  КОНСТИТУЦИИ  
РЕГУЛИРУЕТСЯ  СТ.135  КОНСТИТУЦИИ  РФ

1)  ВНЕСЕНИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  О  ПЕРЕСМОТРЕ  КОНСТИТУЦИИ  РФ

2)  РАССМОТРЕНИЕ  И  ОДОБРЕНИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  О  ПЕРЕСМОТРЕ  
КОНСТИТУЦИИ  РФ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ДУМОЙ  И  СОВЕТОМ  

ФЕДЕРАЦИИ

3)  СОЗЫВ  КОНСТИТУЦИОННОГО  СОБРАНИЯ  РФ

4)  РАЗРАБОТКА  КОНСТИТУЦИОННЫМ  СОБРАНИЕМ  ПРОЕКТА  
НОВОЙ  КОНСТИТУЦИИ  ИЛИ  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  НЕИЗМЕННОСТИ  

ПРЕЖНЕЙ  КОНСТИТУЦИИ

5)  ПРИНЯТИЕ  НОВОЙ  КОНСТИТУЦИИ  КОНСТИТУЦИОННЫМ  
СОБРАНИЕМ  ИЛИ  ВЫНЕСЕНИЕ  ПРОЕКТА  КОНСТИТУЦИИ  НА  

ВСЕНАРОДНОЕ  ГОЛОСОВАНИЕ



ВНЕСЕНИЕ  ПОПРАВОК  В  КОНСТИТУЦИЮ  -  ВНЕСЕНИЕ  
ИЗМЕНЕНИЙ  В  ГЛАВЫ  С  ТРЕТЬЕЙ  ПО  ВОСЬМУЮ

1)  ВНЕСЕНИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  О  ПОПРАВКЕ  В КОНСТИТУЦИЮ  РФ

2)  РАССМОТРЕНИЕ  ПРОЕКТА  ЗАКОНА  О  ПОПРАВКЕ  В  КОНСТИТУЦИЮ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ

3)  РАССМОТРЕНИЕ  ПРОЕКТА  ЗАКОНА  О  ПОПРАВКЕ  В  КОНСТИТУЦИЮ  
РФ  СОВЕТОМ  ФЕДЕРАЦИИ

4)  РАССМОТРЕНИЕ  ПРОЕКТА  ЗАКОНА  О  ПОПРАВКЕ  К  КОНСТИТУЦИИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ  ОРГАНАМИ  СУБЪЕКТОВ  РФ

5)  ПОДПИСАНИЕ  ЗАКОНА  О  ПОПРАВКЕ  К  КОНСТИТУЦИИ  РФ  ПРЕЗИДЕНТОМ  РФ

6)  ВНЕСЕНИЕ  ПОПРАВКИ  В  ТЕКСТ  КОНСТИТУЦИИ  РФ

ПОРЯДОК  ВНЕСЕНИЯ  ПОПРАВОК  В  КОНСТИТУЦИЮ  
РЕГУЛИРУЕТСЯ  СТ.136  КОНСТИТУЦИИ  РФ 

И  ФЗ  «О  ПОРЯДКЕ  ПРИНЯТИЯ  И  ВСТУПЛЕНИЯ  В СИЛУ  
ПОПРАВОК  К  КОНСТИТУЦИИ  РФ»  ОТ 4  МАРТА  1998



ВНЕСЕНИЕ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  СТ.65  КОНСТИТУЦИИ  РФ

ПОРЯДОК  ВНЕСЕНИЯ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  СТ.65   
КОНСТИТУЦИИ  РФ  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  

В СООТВЕТСТВИИ  СО  СТ.137  КОНСТИТУЦИИ  РФ  
И  НА  ОСНОВАНИИ  ФКЗ  « О  ПРИНЯТИИ  В  

РОССИЙСКУЮ  ФЕДЕРАЦИЮ  И  ОБРАЗОВАНИИ  В  
ЕЕ  СОСТАВЕ  НОВОГО  СУБЪЕКТА  РФ , 

 ФКЗ  «ОБ  ИЗМЕНЕНИИ  КОНСТИТУЦИОННО-
ПРАВОВОГО  СТАТУСА  СУБЪЕКТА  РФ»



ВНЕСЕНИЕ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  СТ.65  КОНСТИТУЦИИ  РФ

Республика Ингушетия - новое наименование Республики дано в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 января 
1996 г. N 20 "О включении новых наименований субъектов Российской 

Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации" 

Наименование нового субъекта Российской Федерации - Республика Крым 
- дано в соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 

марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя"

Наименование нового субъекта Российской Федерации - Камчатский край - 
дано в связи с его образованием с 1 июля 2007 г., а наименования 

прекративших существование с 1 июля 2007 г. в качестве субъектов 
Российской Федерации Камчатской области и Корякского автономного 

округа исключены из части 1 статьи 65 Конституции Российской 
Федерации на основании Федерального конституционного закона от 12 

июля 2006 г. N 2-ФКЗ "Об образовании в составе Российской Федерации 
нового субъекта Российской Федерации в результате объединения 

Камчатской области и Корякского автономного округа"



ТОЛКОВАНИЕ  КОНСТИТУЦИИ  РФ

НОРМАТИВНОЕ  КАЗУАЛЬНОЕ  

Нормативное толкование имеет 
место в тех случаях, когда есть 
запрос о толковании 
соответствующих норм конституции. 
Конституционный Суд уже дал 
толкование конституционных норм:

ч. 4 ст. 105, 106, 107 – процедура 
принятия федеральных законов;
ст. 136 – формы правового акта о 
конституционных поправках;
Ч. 3ст. 103, ч. 2 и 5 ст. 105, ч. 2 ст. 135 – 
понятие «общее число членов Совета 
Федерации и депутатов 
Государственной Думы»

Казуальное толкование имеет место, 
если Конституционный Суд выносит 
решение 
по спорам о компетенции, 
жалобам на нарушение 
конституционных прав и свобод 
граждан
по запросам судов о 
конституционности законов, 
применённых или подлежащих 
применению в конкретном деле



Вопрос 4. 
В конституции РФ принципы 
конституционного строя  изложены в главе 1 
Основы конституционного строя с 1 по 16 
статью
Конституционный строй это совокупность 
соответствующих общественных отношений, а 
его основы  - базовые  системообразующие 
принципы, их регламентирующие Эти 
принципы лежат в основе  всей пирамиды 
правовой системы государства, являются 
ориентиром  для многоплановых правомерных 
связей в обществе



Общественный строй - это исторически конкретная 
система общественных отношений, другими словами – 
организация общества, обусловленная определенным 
уровнем производства, распределения и обмена 
продуктов, характерными особенностями 
общественного сознания и традициями взаимодействия 
людей в разных сферах жизни, охраняемая 
государством и правом.

 Понятие конституционного строя 
Российской Федерации и его основ



Государственный строй – система политико-правовых, 
административных, экономических и социальных отношений в 
государстве, которая устанавливается основными законами 
(основополагающими законами, декларациями о независимости и т. 
д.), а также структура государства, обусловленная социально-
экономическим развитием общества и соотношением политических 
сил в стране. 

Конституционный строй – это система основополагающих 
общественных отношений (экономических, социальных, 
политических, духовно-нравственных) и соответствующих им 
государственно-правовых институтов и принципов, закрепленных в 
конституции демократического типа.

Понятие «государственный строй» является более широким, чем 
«конституционный строй», который представляет собой систему 
отношений и ценностей, устанавливаемых и охраняемых 
конституцией.



Вопрос 5. Характеристика основ 
конституционного строя 

Институт основ конституционного строя РФ закрепляет 
основополагающие принципы, определяющие развитие 
общества в целом и обеспечивающие реальное 
осуществление народом его суверенной воли. 

Конституция РФ 1993 года закрепляет основы 
принципиально нового конституционного строя, 
качественно отличающегося от предыдущего.
Основы конституционного строя направлены на 
формирование и регулирование цивилизованных, 
гуманных, демократических и правовых общественных 
отношений.



Конституция РФ 1993 г. в ст. 16 определяет, что положения 
главы I составляют основы конституционного строя 
Российской Федерации.
Основы конституционного строя закрепляют:
а) базовые ценности, на которые ориентируется общество в 
развитии конституционного строя, к которым относятся:
- императив справедливости, трактуемый как социальная, 

правовая и историческая справедливость; 
- нравственные ценности, ценности социального мира, 

демократии, патриотизма, интернационализма и др.;
б) основные принципы как руководящие начала конкретных 
институтов конституционного строя;
в) конституционно-правовые институты и нормы, регулирующие 
всю совокупность общественных отношений.

Нормы основ конституционного строя, как правило, не 
порождают конкретные правоотношения – они определяют 
содержание правового воздействия на все сферы общественных 
отношений, адресованы всем субъектам правоотношений. 



По своему виду нормы основ конституционного строя в 
преобладающей части являются:
 нормами-принципами (Конституция Российской 
Федерации и федеральные законы имеют верховенство на 
всей территории Российской Федерации);
 нормами-дефинициями (определениями) (Российская 
Федерация - Россия есть демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской формой 
правления;, 
 нормами-целями (политика Российской Федерации 
направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека) и др.



Принципы конституционного строя и их 
содержание.
Институт основ конституционного строя РФ 
закрепляет основополагающие принципы, 
определяющие развитие общества в целом и 
обеспечивающие реальное осуществление 
народом его суверенной воли. 
Основы конституционного строя имеют своей 
целью:

установить содержание философии, которая 
формирует теоретические подходы к пониманию 
всех политико-правовых институтов нашего 
общества; 
сформировать нормативно-правовую базу 
развития общественных отношений на 
ближайшую и более отдаленную перспективы;



выразить и зафиксировать на высшем 
уровне юридической регламентации 
приверженность нашего общества 
общечеловеческим ценностям, приоритету 
прав человека, общепризнанным 
принципам и нормам международного 
права;
зафиксировать гарантии необратимости 
последовательного и поступательного 
развития идей конституционализма, 
законности и демократии; 
закрепить условия для благоприятного 
функционирования конституционных 
институтов и надлежащей реализации 
конституционных норм.



В отличие от предыдущей Конституции РСФСР 1978 г., 
закреплявшей основы общественного строя, Конституция РФ 
1993 года закрепляет основы принципиально нового 
конституционного строя, качественно отличающегося от 
предыдущего.
Основы конституционного строя направлены на 
формирование и регулирование цивилизованных, гуманных, 
демократических и правовых общественных отношений.
Цивилизованный характер общественных отношений означает, 
что нравственной базой конституционных институтов 
признаются такие общечеловеческие моральные ценности, как: 
уважение человеческого достоинства каждого, недопустимость 
совершения противоправных действий, признание любой 
собственности неприкосновенной, верность идеалам 
социальной справедливости, отказ от насилия в качестве 
средства разрешения социальных, национальных, 
религиозных противоречий и конфликтов, признание 
приоритета международных норм.



Гуманизм конституционного строя проявляется в 
человеколюбии, признании человека и его прав высшей 
ценностью, что прямо закреплено в ст. 2 Конституции РФ. 
Государство несет ответственность за каждого человека, что в 
равной мере обеспечивает социальную защиту всего 
населения, законодательно запрещает жестокие меры 
наказания. 

Гуманизм проявляется в подходе к институту гражданства.  
Разница между правами человека и правами гражданина, 
может быть, не столь и велика, но только гражданство 
предоставляет права в сфере осуществления 
государственной. 

Преимущество гражданства также в обязанности государства 
защищать своих граждан за пределами страны. 



Демократизм конституционного строя состоит в том, что в 
социальной практике и государственном управлении в 
качестве основополагающей реализуется идея всевластия 
народа, когда народу принадлежит первичная суверенная 
политическая воля, лежащая в основе любого вида власти. 
Демократический характер общественных отношений в России 
– это свобода политического, экономического и национального 
развития, свобода мысли, слова и действий.



Правовой характер конституционного строя РФ означает 
приверженность общества идеалам конституционализма и 
законности. 
Правовое демократическое общество базируется на 
следующих основополагающих идеях:
✔ приоритет Конституции в законодательной системе;
✔ верховенство закона среди других нормативных актов;
✔ законность как обязательное исполнение закона и 

необходимое условие нормального социального и 
экономического развития;

✔ правовая справедливость, под которой понимается 
требование безусловного и четкого исполнения предписаний 
законодательных норм; 

✔ легитимность законодательных установлений, означающая 
нравственный характер законов и их достаточное 
социально-экономическое обоснование, оптимальное 
соотношение в законе противоборствующих интересов;

✔ разумное соотношение сущего и должного, желаемого и 
возможного.



Принципы, составляющие основы конституционного строя 
РФ

государственный суверенитет

права и свободы, человек как 
высшая ценность

народовластие

федерализм

многообразие и свобода 
экономической деятельности

социальное государство

разделение властей идеологическое и 
политическое многообразие

светское государство

целостность и незыблемость 
основ конституционного строя

другие принципы





Государственный суверенитет РФ это свойство 
государственной власти, в силу которого она является 
верховной, независимой от какой-либо иной государственной 
власти при решении вопросов как внутреннего, так и внешнего 
характера. 

ЭЛЕМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА

ВЕРХОВЕНСТО
ВО

НЕОТЧУЖДАЕМОС
ТЬ

НЕЗАВИСИМОС
ТЬ ЕДИНСТВО

государственной 
власти принадлежит 

верховное право 
решать свои 
внутренние и 

внешние дела, и 
никакая иная власть 
не может их решать, 
за исключением тех 

случаев, когда на это 
есть добровольное 

согласие самого 
суверенного 
государства

Суверенитет существует 
до тех пор, пока есть 

народ, нация, 
государство

Допускается передача 
государственных 

полномочий

проявление 
суверенитета 

государства во 
внешнеполитическо

й сфере

Носителем 
суверенитета 

является народ, 
нация, 

государство.

Государственный 
суверенитет един 

и неделим.



Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав человека – обязанность 
государства. (ст.2 Конституции РФ) - не человек создан для 
государства, а государство для человека ‒ таков главный 
принцип отношений между государством и человеком. 

Признание означает закрепление в Конституции и законах 
всего объема прав и свобод, предусмотренных 
общепризнанными нормами международного права, а также 
неотъемлемых прав и свобод, вытекающих из естественного 
права.
Соблюдение требует от государственных органов не только 
воздерживаться от любых действий, нарушающих или 
ущемляющих права и свободы, но и создавать условия для их 
реализации людьми.
Защита предусматривает действия судебных и 
административных органов по восстановлению нарушенного 
права или недопущению такого нарушения, а также создание 
соответствующих правовых гарантий.



В ст. 18 Конституции РФ провозглашается, что права и свободы 
человека и гражданина «определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законодательной и 
исполнительной власти, местного самоуправления и 
обеспечиваются правосудием». Отсюда следует, что все ветви 
власти, все звенья государственного механизма служат 
главной цели: обеспечению прав и свобод человека и 
гражданина. 



Принцип народовластия (ст. 3 Конституции РФ).

Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 
Федерации является ее многонациональный народ.
Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного самоуправления.
Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и 
свободные выборы.
Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или 
присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону.



Принцип народовластия (ст. 3 Конституции РФ).

Народ осуществляет свою власть непосредственно, а 
также через органы государственной власти и органы 
местного самоуправления.



Принцип народовластия (ст. 3 Конституции РФ).

Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного самоуправления.



Принцип народовластия (ст. 3 Конституции РФ).

Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного самоуправления.



Принцип народовластия (ст. 3 Конституции РФ).

Никто не может присваивать власть в Российской 
Федерации. 



Принцип народовластия (ст. 3 Конституции РФ).
Захват власти или присвоение властных полномочий 
преследуются по федеральному закону.



Разделение властей и единство государственной власти в 
Российской Федерации (ст. 10, 11 Конституции РФ).

Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 
Федерации является ее многонациональный народ (ст. 3 Конституции РФ)

Государственная власть

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ СУДЕБНАЯ

Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на 
основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти 
самостоятельны



Принцип федерализма (ст. 5 Конституции РФ).

Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов 
федерального значения, автономной области, автономных округов - 
равноправных субъектов Российской Федерации.
Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее 
государственной целостности, единстве системы государственной власти, 
разграничении предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении 
народов в Российской Федерации.



Принцип федерализма (ст. 5 Конституции РФ).

Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. 
Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный 
округ имеет свой устав и законодательство.



Принцип федерализма (ст. 5 Конституции РФ).

Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 
субъекты Российской Федерации между собой равноправны



Многообразие и свобода экономической деятельности (ст. 8, 9 
Конституции РФ). Экономические основы представляют собой 
экономический базис конституционного строя и складываются 
из отношений собственности, обмена, распределения и 
потребления материальных и духовных благ.

ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСНОВ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 

ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВО МАТЕРИАЛЬНЫХ 
БЛАГ

существуют две основные формы 
собственности − частная и публичная, все 

остальные формы производны от них

В основе производства лежит 
созидательный труд человека.



ПУБЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
(неделимая)

Публичная форма собственности - это принадлежность объекта 
недвижимости к публично-общественному образованию, которым является 

все государство в целом, конкретный субъект федерации или 
муниципальное образование.

Формы публичной собственности 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ



ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Частная форма собственности - подразумевает защищённое законом право 
физического или юридического лица, либо их группы на предмет собственности. 

Право частной собственности охраняется законом (ч. 1 ст. 35 Конституции)

Формы частной собственности 

индивидуальная

корпоративная

акционерная

кооперативная

интеллектуальная

другие не 
государственные



Социальное государство  - это государство, «политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека» (ст. 7 Конституции 
РФ). 



Социальное государство  
В Российской Федерации: 

охраняются труд и здоровье людей, 
устанавливается гарантированный минимальный размер 
оплаты труда, 
обеспечивается государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 
граждан, 
развивается система социальных служб, 
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты.



Социальное государство



Принцип светского государства (ст. 14 Конституции РФ).

Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной.
Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом



Принцип светского государства (ст. 14 Конституции РФ).

Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной.
Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом



Идеологическое и политическое многообразие (ст. 13 
Конституции РФ).

Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной.
Общественные объединения равны перед законом.
Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или 
действия которых направлены на насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, 
подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, 
разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.



Целостность и незыблемость основ конституционного строя
 (ст. 16 Конституции РФ).

Положения первой главы Конституции составляют основы конституционного 
строя Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, 
установленном Конституцией РФ.
Никакие другие положения Конституции  РФ не могут противоречить основам 
конституционного строя Российской Федерации.



Благодарю 
за внимание!



Презентация рассмотрена и утверждена на заседании предметно-
методической секции кафедры конституционного и 

международного права (протокол № 4 от 22.12.2020)

Презентацию подготовил доцент кафедры конституционного и 
международного права

подполковник полиции Л.С. Тихая


