
Конституционное право 
РФ.



1. Конституция РФ, ее особенности. Основы 
конституционного права, его место в системе 
российского права.
2.  Основы конституционного строя Российской 
Федерации.
3.Конституционный статус личности и 
гражданина. 
4. Высшие органы власти. 



Конституционное право, как отрасль права 

– это совокупность правовых норм, 
регулирующих общественные отношения, 
возникающие в процессе осуществления 
народовластия.

Слово «конституция» происходит от латинского 
constitute — установление, учреждение, 
устройство.



Признаки Конституции

общеобязательность; 
формальная определенность; 
многократность применения ее норм к 
общественным отношениям 
определенного вида; 
защищенность принудительной силой 
государства.



Соблюдать Конституцию должны все органы 
государственной власти, органы местного 
самоуправления, должностные лица, граждане 
и их объединения (ч. 1 ст. 15). 
Ее нарушение признается правонарушением, а 
виновные лица в зависимости от тяжести 
содеянного привлекаются к различным видам 
ответственности.



Прямое действие Конституции РФ 

означает, что установленные ею 
нормы, принципы используются 
прямо и непосредственно при 
регулировании конкретных 
отношений, не требуется принятия 
дополнительных нормативных актов. 



Стабильность Конституции РФ 

обеспечивается особым порядком ее 
принятия и изменения. Конституция 
характеризуется устойчивостью и 
защищена от поспешных 
корректировок особым порядком 
внесения в нее поправок. 



Конституция РФ обладает верховенством 

Ни один акт, от кого бы он ни исходил, не 
может быть принят, если он идет вразрез с 
положениями Конституции. Если же 
положениям Конституции противоречит акт, 
принятый до ее вступления в действие, то он 
должен быть приведен в соответствие с ней. 



Конституция РФ 1993 г. является 
писаной, кодифицированной, 
представляя собой единый 
документ.  Она принята на 
референдуме, изменяется в жестком 
порядке.



Еще одна особенность Конституции РФ — особый 
порядок ее охраны. Все государственные органы 
призваны обеспечивать действенность 
Конституции. Однако в стране учрежден и 
специализированный орган конституционного 
контроля — Конституционный Суд РФ. К 
исключительной компетенции Конституционного 
Суда относятся толкование Конституции, проверка 
на предмет конституционности действующего 
законодательства, не вступивших в силу 
международных договоров.



Итак, Конституция, как основополагающий акт, обладает 
следующими свойствами:

1) Верховенство Конституции – ее первое место в иерархии нормативных ак-тов России.

2) Высшая юридическая сила: она принята всенародно; все другие норматив-ные акты не 
должны ей противоречить.

3) Прямое действие. Нормы Конституции могут применяться судом прямо и 
непосредственно, что отличает ее от предыдущих конституций.

4) Ядро правовой системы. Ее принципы и положения играют определяющую роль для всей 
системы текущего законодательства.

5) Учредительный характер. Она как учредительный акт народа устанавлива-ет форму 
правления, государственного устройства. Ни одно из ее положений не может быть признано 
недействительным по причине несоответствия какому-либо правовому акту.

6) Стабильность –- зависит от стабильности регулируемых ею общественных отношений, но 
она и сама может противостоять дестабилизации страны. Особо сложный порядок ее 
принятия и изменения, а главы 1 и 2 объявляются неприкосновенными.



Предмет конституционного права России   
включает: 

− основы конституционного строя Российского государства

− сущность и формы власти народа

− основы правового положения человека и гражданина

− государственное устройство России

− систему, порядок формирования, принципы организации и 
механизм деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления



Метод конституционно-правового 
регулирования  - 

совокупность способов, приемов и средств воздействия 
конституционного права на политические общественные 
отношения, составляющие предмет конституционного 
права. К ним относятся: 

− метод общего и детального нормирования (регулирования)

− метод дозволения, 

− метод запрещения (запрета)  

− метод обязывания 



Субъекты конституционно-правовых 
отношений: 

− народ

− нации, народности, национальные группы

− государство

− национально-государственные образования

− территориально-государственные образования

− административно-территориальные единицы

− органы государства

− общественные организа ции и политические партии

− органы общественного территориального самоуправления

− трудовые коллективы

− депутаты

− граждане, лица без гражданства, иностранные граждане

− органы местного самоуправления



Объекты конституционно-правовых  
отношений:  

− государственная территория

− материальные ценности

− поведение людей

− действия органов государства или должностных лиц

− личные неимущественные права граждан (честь, 
достоинство)



Источники конституционного  права - 
нормативные  правовые акты,  образующие 
систему законодательства отрасли 
конституционного права, обусловленную 
предметом его регулирования



Первый раздел состоит 9 глав, которые 
включают 137 статей:

1.Основы конституционного строя;

2.Права и свободы человека и гражданина;

3.Федеративное устройство;

4.Президент РФ;

5.Федеральное Собрание;

6.Правительство РФ;

7.Судебная власть;

8.Местное самоуправление;

9.Конституционные поправки и пересмотр Конституции 

Второй раздел «Заключительные и переходные положения» состоит из девяти 
пунктов.



Основы конституционного строя РФ - 

совокупность закрепленных 
Конституцией основных положений и 
принципов, в соответствии с которыми 
должны находиться другие положения 
Конституции РФ и все нормативные 
акты, принимаемые в России.



Основы конституционного строя закреплены 
в Конституции РФ в виде системы 

принципов:
- народовластие 
- федерализм 
- верховенство права 
- разделение властей 
- государственный суверенитет



Конституционный статус личности 
– это основные права, свободы и 
обязанности членов общества, 
закрепленные в Конституции.
Правовое положение личности – это 
совокупность реализуемых прав, свобод 
и обязанностей.



Основные права и свободы человека принадлежат 
каждому от рождения и неотделимы от 
человеческой личности, их наличие и объем не 
зависят от пола, расы, национальности, языка, 
имущественного положения, должности, места 
жительства и отношения к религии. 
Установленные КРФ и другими нормативными 
актами права и свободы человека и гражданина 
подразделяются на гражданские (личные), 
политические, социально-экономические и 
культурные.



Конституционные свободы российских 
граждан

свобода передвижения; 
свобода  совести; 
вероисповедания; 
свобода  мысли и слова; 
свобода труда, свобода творчества и 
преподавания.



Конституционные обязанности: 
− соблюдать Конституцию и законы РФ;

− платить налоги и сборы;

− сохранять природу и окружающую среду. Бережно относиться к 
природным богатствам;

− обязанность получения детьми основного общего образования;

− заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 
па-мятники истории и культуры;

− защищать Отечество;

− заботиться о детях, их воспитание.



Главой государства является Президент 
Российской Федерации 

Он является гарантом Конституции, принимает меры по 
охране суверенитета России, ее независимости и 
территориальной целостности. 
Определяет основные направления внутренней и внешней 
политики страны. 
В этой системе Президент не входит непосредственно ни в одну 
из ветвей, а, сконцентрировав в руках важнейшие полномочия, 
занимает особое место в системе органов государственной 
власти. 
Президент избирается на 6 лет на основе всеобщего прямого 
тайного голосования. 



Федеральное собрание РФ является высшим представительным и законодательным 
органом РФ. Федеральное Собрание состоит из двух палат – Совета Федерации и 
Государственной Думы.

В Совет Федерации входят:

 а) по два представителя от каждого субъекта РФ: один - от представительного 
органа, другой – от исполнительного органа государственной власти всего 178 
членов;

б) Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в 
связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его 
отставки, - пожизненно. Президент Российской Федерации, прекративший 
исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в 
должности или досрочно в случае его отставки, вправе отказаться от полномочий 
сенатора Российской Федерации;

в) не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых Президентом 
Российской Федерации, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно.



Государственная Дума 
состоит из 450 депутатов, которые избираются на срок 5 лет. 
Депутаты Государственной Думы работают на 
профессиональной основе, они не могут находиться на 
государственной службе и заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью (кроме преподавательской, научной и 
творческой деятельности).

Одно и то же лицо не может одновременно являться 
сенатором Российской Федерации и депутатом 
Государственной Думы. Депутат Государственной Думы не 
может быть депутатом иных представительных органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления.



Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат 
принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам:

а) федерального бюджета;

б) федеральных налогов и сборов;

в) финансового, валютного, кредитного, таможенного 
регулирования, денежной эмиссии;

г) ратификации и денонсации международных договоров 
Российской Федерации;

д) статуса и защиты государственной границы Российской 
Федерации;

е) войны и мира.



Исполнительную власть Российской Федерации 
осуществляет Правительство Российской Федерации 
под общим руководством Президента Российской 
Федерации.
Правительство Российской Федерации состоит 
из Председателя Правительства Российской 
Федерации, заместителей Председателя 
Правительства Российской Федерации и 
федеральных министров.



Правосудие в Российской Федерации 
осуществляется только судом.

Судебная власть осуществляется посредством конституционного, 
гражданского, арбитражного, административного и уголовного 
судопроизводства.

Судебная система Российской Федерации устанавливается 
Конституцией Российской Федерации и федеральным 
конституционным законом. Судебную систему Российской 
Федерации составляют Конституционный Суд Российской 
Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, федеральные 
суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи 
субъектов Российской Федерации. Создание чрезвычайных судов не 
допускается.



Верховный Суд Российской Федерации 
является высшим судебным органом по гражданским 
делам, разрешению экономических споров, 
уголовным, административным и иным делам, 
подсудным судам общей юрисдикции и арбитражным 
судам, образованным в соответствии с федеральным 
конституционным законом и осуществляющим 
судебную власть посредством гражданского, 
арбитражного, административного и уголовного 
судопроизводства. 



Прокуратура Российской Федерации
 - единая федеральная централизованная система 
органов, осуществляющих надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и 
исполнением законов, надзор за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина, уголовное 
преследование в соответствии со своими 
полномочиями, а также выполняющих иные 
функции. 

Полномочия и функции прокуратуры Российской 
Федерации, ее организация и порядок деятельности 
определяются федеральным законом.


