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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Конституционное право» входит в обязательную часть блока 1 ОП 

ВО подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 Юриспруденция. Её освоение 

происходит во 2 и 3 семестрах. 

Целью освоения учебной дисциплины «Конституционное право» является 

формирование компетенций, направленных на ознакомление студентов с 

конституционным правом как ведущей отраслью в системе права России; основами 

конституционного строя Российской Федерации, основами прав и свобод человека и 

гражданина, федеративным устройством России, избирательным правом в Российской 

Федерации, конституционно-правовым механизмом осуществления государственной 

власти и местного самоуправления. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение основ деятельности государства в области конституционного права и 

конституционных правоотношений; 

- формирование представления об основных понятиях конституционного права, его 

особенностях, категориях, и институтах, что позволило бы эффективно заниматься 

правоприменительной практикой, осуществлять работу с нормативно-правовыми актами, 

их толкованию применительно к конкретным конституционным правоотношениям; 

- овладение навыками практического решения конкретных задач по проблемам 

конституционного права; 

- формирование у студентов аналитических способностей в процессе изучения 

конституционно-правовых механизмов осуществления государственной власти и 

местного самоуправления 

- умение анализировать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации; 

- формирование у студентов критического, самостоятельного мышления, активной 

гражданской позиции и развитой правовой культуры на основе уважительного отношения 

к Конституции России и основополагающим принципам и нормам международного права; 

- уяснение роли Конституции Российской Федерации в обеспечении 

конституционной законности в Российской Федерации и защите прав и свобод человека; 

- формирование у студентов необходимых знаний норм конституционного права и 

основанной на них деятельности государственных учреждений и общественных 

институтов. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

темы 

Наименование тем дисциплины, их краткое 

содержание 

Обьем 

часов 
(астр.) 

Из них 

практическая 
подготовка, часов 

 2 семестр   

 Раздел 1. Конституционное право в системе 

права России; основы конституционного строя 

Российской Федерации 

  

 Тема 1: Конституционное право как отрасль 
права России 

  

1 Практическое занятие №1. Понятие и предмет 

конституционного права; конституционные 

правоотношения; место российского 

конституционного права в системе права России. 

2  



 
 

1 Практическое занятие №2. Конституционное 
право как наука. 

2  

 Тема 2: Источники конституционного права 
Российской Федерации 

  

2 Практическое занятие №3. Источники 

конституционного права Российской Федерации: 

понятие и виды. 

2  

2 Практическое занятие  №4. Принципы 

конституционного  права;  система 

конституционного права Российской Федерации. 

2  

 Тема 3: Конституция Российской Федерации 

1993 года: понятие, сущность, юридические 
свойства; конституционное развитие РФ 

  

3 Практическое занятие №5. Понятие и 

юридические свойства Конституции, ее виды и 

функции; структура Конституции РФ; внесение 

поправок и порядок пересмотра Конституции РФ. 

2  

3 Практическое занятие №6. Исторические условия 

разработки и принятия Конституций РСФСР 1918 

г. 1925 г. 1937 г. 1978 г. Конституция Российской 

Федерации 1993 г.: особенности подготовки и 

принятия. 

2  

 Тема 4: Основы конституционного строя 
Российской Федерации 

  

4 Практическое занятие №7. Основы 

конституционного строя: общая характеристика; 

правовое государство; суверенное государство; 

социальное государство; светское государство. 

2  

4 Практическое занятие №8. Экономические и 

политические основы конституционного строя; 

политический режим в РФ; форма правления РФ; 

государственное устройство РФ. 

2  

 Раздел 2. Основы прав и свобод человека и 
гражданина 

  

 Тема 5: Основы правового положения граждан; 

конституционный статус человека и 
гражданина в Российской Федерации 

  

5 Практическое занятие №9. Понятие прав 

человека и гражданина. Конституционный статус 

личности. 

2  

5 Практическое занятие №10. Конституционные 

принципы прав и свобод человека и гражданина в 

РФ. Классификация основных прав и свобод 

граждан. 

2  

 Тема 6: Система основных личных прав и 
свобод российских граждан 

  

6 Практическое занятие №11. Право человека на 

жизнь. Конституционное право граждан на свободу 

и личную неприкосновенность. Конституционное 

право граждан на неприкосновенность частной 

жизни. 

2  



 
 

6 Практическое занятие №12. Конституционное 

право граждан на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства. Конституционное 

право граждан на свободу совести. 

2  

 Тема7: Система основных политических прав и 
свобод российских граждан 

  

7 Практическое занятие №13. Конституционное 

право граждан на свободу слова и массовой 

информации. Конституционное право граждан на 

информацию. Конституционное право граждан на 

объединение. 

2  

7 Практическое занятие №14. Конституционное 

право граждан на проведение публичных 

мероприятий. Конституционное право граждан на 

участие в управлении делами государства. 

Конституционное право граждан на обращение. 

2  

 Тема 8: Система основных экономических, 

социальных и культурных прав российских 
граждан 

  

8 Практическое занятие №15. Система основных 

экономических, социальных и культурных прав 

российских граждан. Конституционные права и 

свободы граждан в сфере труда. Конституционное 

право граждан на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. 

2  

8 Практическое занятие №16. Конституционное 

право граждан на социальное обеспечение. 

Конституционное право граждан на образование. 

Конституционное право граждан на участие в 

культурной жизни. 

2  

 Итого за 2 семестр 32 - 
 3 семестр   

 Раздел 3. Федеративное устройство России   

 Тема 9: Федеративная государственность 
России: становление и развитие 

  

9 Практическое занятие №17. Этапы становления 

Российской Федерации. Особенности развития 

Российской Федерации в 1990-е годы. 

Федеративный договор от 31 марта 1992 г. и его 

значение. 

2  

9 Практическое занятие №18. Действия по 

укреплению федеративной государственности, 

предпринимаемые с 2000 года. Конституционные 

принципы федеративного устройства Российской 

Федерации. 

2  

 Тема 10: Государственное устройство РФ: 

содержание и правовое закрепление российского 
федерализма 

  

10 Практическое   занятие   №19.   Конституционно- 
правовая природа  Российской Федерации. 

Суверенитет  и государственные  символы 

2  



 
 

 Российской Федерации. Конституционный статус 
субъекта РФ. Виды субъектов РФ. 

  

 Тема 11: Конституционно-правовой статус 

субъектов Российской Федерации; автономия в 
Российской Федерации 

  

11 Практическое занятие №20. Конституционно- 

правовой статус республик в составе Российской 

Федерации. Конституционно-правовой статус края, 

области. 

2  

11 Практическое занятие №21. Понятие и виды 

автономии. Национально-культурная автономия в 

Российской Федерации. 

2  

 Тема 12: Разграничение предметов ведения и 
полномочий между РФ и ее субъектами 

  

12 Практическое занятие №22. Предметы ведения 

Российской Федерации. Полномочия Российской 

Федерации по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

2  

 Тема 13: Российская Федерация – член 
Содружества Независимых Государств 

  

13 Практическое занятие №23. Россия в 

Содружестве Независимых Государств (СНГ). 

Интеграционные процессы в рамках Содружества 

Независимых Государств. 

2  

 Раздел 4. Избирательное право в Российской 
Федерации 

  

 Тема 14: Источники избирательного права   

14 Практическое занятие №24. Федеральные 

источники избирательного права. Международные 

источники избирательного права. 

2  

14 Практическое занятие №25. Региональные и 

муниципальные источники избирательного права. 

Акты избирательных комиссий. 

2  

 Тема 15: Субъекты избирательного права   

15 Практическое занятие №26. Общая 

характеристика субъектов избирательного права. 

Избиратели. Избирательные объединения. 

Кандидаты. Доверенные лица. Наблюдатели. 

2  

 Тема 16: Избирательные комиссии как особый 
субъект избирательного права 

  

16 Практическое занятие №27. Система 

избирательных комиссий в Российской Федерации. 

Центральная избирательная комиссия Российской 

Федерации. Избирательная комиссия субъекта 

Российской Федерации. 

2  

16 Практическое занятие №28. Избирательная 

комиссия муниципального образования. 

Территориальные избирательные комиссии. 

Окружные избирательные комиссии. Участковые 

избирательные комиссии. 

2  



 
 

 Тема 17: Статус избирательных комиссий в 
Российской Федерации 

  

17 Практическое занятие №29. Правовой статус 

избирательных комиссий в Российской Федерации. 

Организация и принципы деятельности 

избирательных комиссий. Члены избирательных 

комиссий. 

2  

 Тема 18: Избирательный процесс в Российской 
Федерации 

  

18 Практическое занятие №30. Назначение выборов. 

Избирательные округа и избирательные участки. 

Составление списков избирателей. Избирательные 

комиссии. Выдвижение кандидатов. Статус 

кандидатов. 

2  

18 Практическое занятие №31. Предвыборная 
агитация. Организация и проведение голосования. 

Определение результатов выборов. 

2  

 Раздел 5. Конституционно-правовой механизм 

осуществления государственной власти и 

местного самоуправления 

  

 Тема 19: Федеральное собрание - парламент 
Российской Федерации, его палаты 

  

19 Практическое занятие №32. Особенности 

конституционного статуса Федерального Собрания 

–   парламента   Российской   Федерации.   Порядок 

формирования палат Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

2  

19 Практическое  занятие №33. Внутренняя 

структура и компетенция  Совета  Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

2  

 Тема 20:  Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации 

  

20 Практическое занятие №34. Внутренняя 

структура и компетенция Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

Порядок деятельности Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

Акты Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

2  

 Тема 21: Законодательный процесс в 
Федеральном Собрании Российской Федерации 

  

21 Практическое занятие №35. Законодательный 

процесс в Федеральном Собрании Российской 

Федерации. Конституционно-правовой статус 

депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и члена Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. Гарантии депутатской деятельности. 

Депутатская неприкосновенность. 

2  

 Тема 22: Президент Российской Федерации   



 
 

22 Практическое занятие №36. Порядок  избрания 

Президента Российской Федерации. Правовой 

статус Президента Российской Федерации. 

Компетенция Президента Российской Федерации. 

2  

22 Практическое занятие №37. Правовой статус 

полномочных представителей Президента в 

федеральных округах. Акты Президента 

Российской Федерации. Процедура отрешения 

Президента Российской Федерации от должности. 

2  

 Тема 23: Правительство Российской Федерации   

23 Практическое занятие №38. Правительство – 

высший исполнительный орган государственной 

власти Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации: порядок формирования, 

полномочия, акты. Организация деятельности 

правительства Российской Федерации. 

2  

 Тема 24: Организация системы органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

  

24 Практическое занятие №39. Общие принципы 

организации органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Законодательные (представительные) органы 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

2  

24 Практическое занятие №40. Исполнительные 

органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Конституционно-правовая 

ответственность органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

2  

 Тема 25:   Конституционный   Суд   Российской 
Федерации 

  

25 Практическое занятие №41. Конституционный 

Суд Российской Федерации: порядок 

формирования и место в судебной системе. 

Конституционный Суд РФ: компетенция и порядок 

деятельности. Судебно-правовые акты. 

Юридическая сила решений Конституционного 

Суда Российской Федерации, их исполнение. 

2  

 Тема 26: Конституционно-правовые основы 
местного самоуправления 

  

26 Практическое занятие №42. Понятие и принципы 

местного самоуправления. Правовая основа 

местного самоуправления. 

2  

26 Практическое занятие №43. Территориальные 

основы местного  самоуправления. 

Организационные основы  местного 

самоуправления. 

2  

 Итого за 3 семестр 54 - 
 Итого 86 - 



 
 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Раздел 1. Конституционное право в системе права России; основы 

конституционного строя Российской Федерации 

 

Практическое занятие № 1. 

Тема: Понятие и предмет конституционного права; конституционные правоотношения; 

место российского конституционного права в системе права России 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

предмета и понятия конституционного права как отрасли; изучить конституционно- 

правовые отношения, их предпосылки и структуру; роль и место конституционного права 

в системе права Российской Федерации. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: понятие и предмет конституционного права; конституционно-правовые 

отношения, их предпосылки и структуру; роль и место конституционного права в системе 

права Российской Федерации. 

Уметь: применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности; правильно понимать особенности различных форм 

реализации права, устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические 

значение. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении понятия и 

предмета конституционного права; места российского конституционного права в системе 

права России. 

Организационная форма практического занятия - традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Конституционное право как одна из отраслей системы права Российской 

Федерации представляет собой совокупность правовых норм, т.е. общеобязательных 

правил поведения людей, правил, соблюдение которых в необходимых случаях 

обеспечивается применением государственного принуждения в различных формах. 

Конституционное право регулирует отношения, складывающиеся во всех сферах 

жизнедеятельности общества: политической, экономической, социальной, духовной и пр., 

а предметом конституционного права являются те отношения, которые можно назвать 

базовыми, основополагающими в каждой из областей жизни. 

Конституционные правоотношения – это общественные отношения, 

урегулированные нормами конституционного права. Правоотношения предполагают 

наличие участников правоотношений, в роли которых выступают субъекты 

конституционного права. Участники правоотношений наделены соответствующими их 

положению обязанностями и правами, в этом состоит основное содержание 

правоотношения. 

Объектом конституционного правоотношения является то, на что направлены 

права и обязанности субъектов конституционного права – это определенные блага, 

провозглашенные Конституцией РФ (например, права и свободы человека и гражданина, 

основы конституционного строя; блага могут быть материальными – земля, другие 

природные ресурсы и нематериальными – жизнь, здоровье, достоинство и т.д.). 

Связь субъектов правоотношения по поводу объектов правоотношения 

осуществляется через субъективные права и юридические обязанности. 

http://www.aup.ru/books/m234/2_1.htm


 
 

Источники конституционного права – это система правовых норм, принятых 

высшими органами государственной и исполнительной власти РФ в целях регулирования 

общественных отношений в сфере устройства государства и организации государственной 

власти, включая отношения между человеком и государством. 

Именно с конституционного права начинается формирование всей системы 

национального права, всех отраслей, и в этом его системообразующая роль. Ни одна 

отрасль национального права той или иной страны не может развиваться, если она не 

находит опоры в конституционных принципах или нормах конституционного 

законодательства, а тем более противоречит им. 

Вопросы: 

1.Понятие и предмет конституционного права как отрасли. 

2.Понятие и предпосылки конституционно-правовых отношений. 

3.Субъекты конституционных правоотношений. 

4.Элементы конституционных правоотношений. 

5.Содержание конституционных правоотношений. 

6.Роль и место конституционного права в системе права Российской Федерации. 

Литература: 
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Директ-Медиа, 2019. – 463 с. – Режим доступа: по подписке. – 
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А.В. - Электронные текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2014. - 267 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9619. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

5. Краснов М.А. Введение в конституционное право с разъяснением сложных вопросов : 

учебное пособие : [16+] / М.А. Краснов ; Высшая школа экономики. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 512 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577301 

6. Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. О. Лучин, Б. С. Эбзеев, 
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Практическое занятие № 2. 

Тема: Конституционное право как наука 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

вклада ученых дореволюционного, советского и современного этапов развития науки 

конституционного права России в ее развитие; изучить понятия, категории 

конституционного права как науки, задачи, систему и методологию науки 

конституционного права, виды источников конституционного права как науки. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: понятия, категории конституционного права как науки, задачи, систему и 

методологию науки конституционного права, виды источников конституционного права 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567503
http://www.iprbookshop.ru/72442.html
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как науки. 

Уметь: правильно понимать особенности различных форм реализации права, 

устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические значение; правильно 

определять характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и 

процессуального права; принимать юридически значимые решения и оформлять их в 

точном соответствии с нормами материального и процессуального права. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении понятий, 

категорий конституционного права как науки, задач, системы и методологию науки 

конституционного права, видов источников конституционного права как науки. 

Организационная форма практического занятия - традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Конституционное право как наука представляет систему знаний о 

конституционном праве как отрасли права. Эти знания являются результатом творческой 

деятельности ученых, владеющих методологией исследования. 

Наука конституционного права тесно связана с одноименной отраслью 

отечественного права, поскольку изучает закономерности его развития как в целом, так и 

его отдельных институтов. 

Таким образом, конституционное право, как наука является более широким 

понятием, чем конституционное право как отрасль системы права Российской Федерации. 

Наука конституционного права изучает не только современное состояние отечественного 

конституционализма, но также вопросы истории развития доктрины конституционного 

права, особенности государственного строительства и конституционный опыт 

зарубежных государств, выявляя закономерности и тенденции конституционного 

развития государства и общества. 

Таким образом, конституционное право, как наука - это не что иное, как учение о 

конституционном праве. Ученые-конституционалисты, как правило, принимают активное 

участие в государственной жизни страны - участвуют в разработке проектов новых 

нормативных правовых актов, совершенствовании действующего законодательства, 

осуществляют экспертную деятельность в интересах органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. В результате доктринальные исследования 

непосредственным образом находят свое развитие, а научные идеи - реализацию в 

законодательстве и решениях высших судов. Это обстоятельство еще раз подчеркивает 

тесную связь науки конституционного права и политико-правовой практики. 

Наука конституционного права как единая система знаний включает следующие 

разделы: 

1) исследование понятийного аппарата, определение понятий конституционного 

права как отрасли права, как науки и учебной дисциплины; 

2) учение о конституции в ее историческом развитии; сущность и структура, 

принципы и юридические свойства действующей Конституции РФ; системный анализ 

норм, закрепляющих основы конституционного строя государства, суверенитет народа и 

формы его осуществления; 

3) изучение проблем конституционного регулирования взаимоотношений 

государства и личности, основ правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, 

проблем закрепления и реализации прав и свобод человека и гражданина; 

4) исследование вопросов национально-государственного устройства Российской 

Федерации, правового статуса Федерации и ее субъектов; 

5) комплексный анализ регулирования формирования и деятельности системы 

государственных органов Российской Федерации, органов власти ее субъектов, местного 

самоуправления; 

consultantplus://offline/ref%3D71E125A8E0CE758C0917BF31E4D77EE31646FC5401D8D6E2479470vBE3P


 
 

6) анализ основ организации и осуществления судебной власти в Российской 

Федерации Таким образом, наука конституционного права способствует углублению 

фундаментальных представлений об особенностях функционирования исследуемого ею 

предмета и одновременно стремится к получению прикладных научных результатов, 

которые могут быть использованы для управления общественным развитием. Она 

нацеливает свой исследовательский интерес на анализ новейших изменений, 

происходящих в системе общественных отношений, регулируемых нормами 

конституционного права. Опираясь на обширную базу знаний, наука конституционного 

права способна прогнозировать дальнейшее развитие конституционно-правовых 

отношений и предлагать инновационные решения, направленные на совершенствование 

как исследуемой ею отрасли права, так и самих конституционно-правовых отношений, 

отдельных норм и институтов. 

Конституционно-правовая наука тесно связана с другими юридическими и 

социально-гуманитарными науками, результаты, концепции, методологические подходы 

которых помогают существенно расширить исследовательские возможности 

конституционного права. Особенно ярко эта взаимосвязь наук проявляется при 

исследовании современных конституций, их места и роли в меняющемся мире. 

Вопросы: 

1.Понятие науки конституционного права, ее предмет, задачи, источники и система. 

2.Методы науки конституционного права. 

3. Исторические этапы развития науки конституционного права России. 

4. Идеи, концепции, которые разрабатывались учеными дореволюционного периода 

развития науки конституционного права. 

5. Советский период развития науки конституционного права: основные идеи и концепции. 

6.Идеи, концепции, научные школы современного этапа развития науки 

конституционного права. 
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Практическое занятие № 3. 
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Тема: Источники конституционного права Российской Федерации: понятие и виды 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

понятия и видов источников конституционного права Российской Федерации. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: понятие источников конституционного права Российской Федерации, виды 

источников конституционного права Российской Федерации. 

Уметь: применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности; правильно понимать особенности различных форм 

реализации права, устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические 

значение. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении понятия и 

видов источников конституционного права Российской Федерации. 

Организационная форма практического занятия - традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Источники конституционного права – это система правовых норм, принятых 

высшими органами государственной и исполнительной власти РФ в целях регулирования 

общественных отношений в сфере устройства государства и организации государственной 

власти, включая отношения между человеком и государством. 

Источниками конституционного права являются нормативные правовые акты, 

посредством которых устанавливаются и получают юридическую силу конституционно- 

правовые нормы. 

Нормативные правовые акты, являющиеся источниками конституционного права, 

многообразны и делятся на виды. 

Закрепление конституционно-правовой нормы в акте того или иного вида не 

произвольно, а подчинено объективным условиям и зависит от потребности придать 

норме более или менее высокий уровень юридической значимости, от условий 

территориального масштаба действия нормы, от установленного порядка разграничения 

компетенции органов, принимающих конституционно-правовые нормы. 

Прежде всего следует выделить нормативные правовые акты, действующие на всей 

территории Российской Федерации, и акты, действующие только на территории 

конкретного субъекта Федерации или муниципального образования. 

Среди актов первого вида особое место занимает Конституция Российской 

Федерации. Она является основным источником отрасли конституционного права. 

Эта роль Конституции России обусловлена следующим. 

1. В Конституции устанавливаются конституционно-правовые нормы общего 

характера, являющиеся основополагающими для конституционно-правового 

регулирования. Все другие источники отрасли исходят из конституционных норм, 

детализируют их положения. 

2. Конституция характеризуется широтой содержания своих норм. Они 

воздействуют на все сферы жизни общества: политическую, экономическую, социальную, 

духовную. Этим Конституция отличается от иных видов источников конституционного 

права, связанных с регулированием какой-либо одной сферы отношений. 

3. Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие ц применяется 

на всей территории России. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской 

Федерации, не должны противоречить ее Конституции (ст. 15). 

4. В Конституции определяются многие виды источников отрасли федерального 

уровня. В ней устанавливаются наименования нормативных правовых актов, их 



 
 

юридическая сила, порядок принятия, отмены и опубликования. 

5. Значение Конституции как основного источника отрасли конституционного 

права определяется и тем, что установленные в ней нормы служат формой воплощения 

государственной воли народа. В Конституции определяются те цели, которые общество 

перед собой ставит, принципы его организации и жизнедеятельности. 

6. Конституция по сравнению с другими источниками отрасли является актом 

наивысшего не только правового уровня, но и общественного значения. Ее нормы 

касаются каждого гражданина, всех субъектов общественной деятельности. 

Таким образом, Конституция Российской Федерации как основной источник 

отрасли конституционного права, устанавливает нормы, составляющие ядро всей отрасли 

всего конституционно-правового регулирования общественных отношений, входящих в ее 

предмет. 

К источникам конституционного права, содержащим нормы общефедерального 

значения, относятся федеральные законы, содержащие конституционно-правовые нормы. 

Закон должен быть наиболее распространенной формой установления конституционно- 

правовых норм, принимаемых на основе и в развитие конституционных положений и 

принципов. 

В правовых нормах, в том числе конституционных, предмет закона (т.е. сфера 

отношений, которые могут регулироваться только законом) не определен в обобщающей 

форме. Однако во многих статьях Конституции указывается, по каким вопросам должна 

применяться только форма закона (ст. 20, 25, 29,36, 70,81,84 и многие другие). 

Конституция Российской Федерации предусматривает принятие федеральных 

конституционных законов и федеральных законов. Они различаются: 

1) по юридической силе; 

2) по предметам ведения, которые в них могут затрагиваться; 

3) по порядку принятия; 

4) по возможности применения Президентом Российской Федерации в отношении 

них отлагательного вето. 

Источником конституционного права может быть и такой правовой акт, как закон 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации, вносимых в 

порядке, предусмотренном ее ст. 136. Этот правовой акт непосредственно в Конституции 

не назван. Он определен при толковании ст. 136 Конституции Российской Федерации 

Конституционным Судом. До настоящего времени названный правовой акт еще не 

принимался. Его особенность по сравнению с другими источниками – временный 

характер собственного регулирующего воздействия, которое поглощается внесением 

поправки в Конституцию. 

К источникам рассматриваемой отрасли относятся и содержащие конституционно- 

правовые нормы акты, принимаемые Президентом Российской Федерации, Советом 

Федерации, Государственной Думой, Правительством Российской Федерации. Это указы 

и другие нормативные правовые акты Президента, постановления палат 

Федерального Собрания, постановления Правительства. 

Источниками отрасли конституционного права являются Регламенты палат 

Федерального Собрания, Положения о различных органах, образуемых органами 

законодательной и исполнительной власти. 

Особое место среди источников конституционного права занимают Декларации: 

например. Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г., 

Декларация о языках народов России от 25 октября 1991 г., Декларация прав и свобод 

человека и гражданина от 22 ноября 1991 г. Такого рода Декларации имеют 

конституционно-правовое значение. В них формулируются принципы, обязательные для 

всего конституционно-правового развития государства. В них, как правило, 

провозглашаются новые концепции, определяющие развитие государственности, 

содержатся принципы, которые признаются необходимыми для всей политики в данной 



 
 

сфере и которым должно быть подчинено соответствующее законодательство. 

Характеризуя виды источников конституционного права, следует выделить и такой 

их   специфический   вид,   обусловленный   федеративным   устройством   государства, 

как договоры. Можно назвать Федеративный договор, охватывающий три договора, 

подписанных 31 марта 1992 г. между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов Федерации о разграничении предметов 

ведения и полномочий. Он действует в части, не противоречащей Конституции 

Российской Федерации. 

По аналогичным вопросам существуют и договоры с конкретными субъектами 

Федерации (республикой, областью и т.д.), в которых пределы разграничения полномочий 

определяются с учетом особенности каждого данного субъекта. 

В связи с образованием Союза Беларуси и России источником конституционного 

права стал и Устав Союза Беларуси и России, подписанный 23 мая 1997 г. Президентами 

данных стран и ратифицированный их парламентами. 

К числу источников конституционного права, действующих только на 

территории субъектов Российской Федерации, относятся прежде всего конституции 

республик и уставы других субъектов Федерации. Эти акты содержат нормы, в 
обобщенной форме закрепляющие правовой статус данного субъекта Федерации, основы его 

устройства, компетенцию, структуру органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 
Конституция республики и устав должны соответствовать Конституции России, 

федеральным законам, и они обладают более высокой юридической силой, чем другие 

нормативные правовые акты субъекта Федерации. 

Формами установления правовых норм, действующих только на территории 

конкретного субъекта, являются законы, постановления, иные нормативные правовые 

акты, принимаемые его органами законодательной и исполнительной власти. 

К источникам отрасли конституционного права относятся и правовые акты 

представительных органов местного самоуправления, содержащие конституционно- 

правовые нормы; это, в частности, уставы (положения). 

Вопросы: 

1.Источники конституционного права Российской Федерации: понятие и виды. 

2.Нормативные правовые акты, действующие на всей территории Российской Федерации. 

3.Акты, действующие только на территории конкретного субъекта Федерации или 

муниципального образования. 

4.Роль и место конституционного права в системе права Российской Федерации. 
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Практическое занятие № 4. 

Тема: Принципы конституционного права; система конституционного права 

Российской Федерации 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

системы конституционного права Российской Федерации; изучить принципы 

конституционного права Российской Федерации. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: принципы конституционного права; систему конституционного права 

Российской Федерации. 

Уметь: правильно понимать особенности различных форм реализации права, 

устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические значение; правильно 

определять характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и 

процессуального права; принимать юридически значимые решения и оформлять их в 

точном соответствии с нормами материального и процессуального права. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении системы и 

принципов конституционного права Российской Федерации. 

Организационная форма практического занятия - традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Конституционное право состоит из большого числа правовых норм. Они 

многообразны по содержанию, субъектам конституционно-правовых отношений, объекту 

регулирования и обширному перечню других признаков. 

Но отрасль права – не простая совокупность норм. Между нормами существуют 

сложные системные связи. Выявить же эти связи невозможно без глубокого постижения 

внутренней структуры, присущей данной отрасли права, ее системы. 

Конституционное право, будучи частью единой системы права, в свою очередь 

само является сложной системой. Система отрасли выражается в ее внутреннем строении, 

обусловленном теми связями, которые существуют между ее нормами и определяют 

основы дифференциации данных норм и их интеграции в правовые образования 

(институты), обладающие признаками элемента системы, а также структуру этих 

институтов. В системе отрасли отражаются основные линии взаимодействия и связи 

конституционно-правовых норм. 

Как отмечалось выше, не всякие комплексы конституционно-правовых норм. 

образующие институт, рассматриваются как самостоятельная часть конституционного 

права, основной элемент его системы. Элементами отрасли являются наиболее крупные 

правовые образования, совокупности норм, не только обладающие определенным 

внутренним единством, но и отличающиеся от других совокупностей норм 

конституционного права. 

Признаки, интегрирующие и дифференцирующие комплексы норм в относительно 

самостоятельные группы, предопределяются в своей основе предметом регулирования 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577301
http://www.iprbookshop.ru/71249.html


 
 

соответствующих норм, т.е. общественными отношениями, на которые эти нормы 

воздействуют. 

Поскольку общественные отношения связаны с разными сферами жизни, каждая из 

которых имеет свою специфику, то и нормы, регулирующие эти отношения, не могут не 

проявлять соответствующие им специфические свойства. 

В системе конституционного права принято выделять следующие институты, 

которые составляют основные элементы отрасли и объединяют нормы, закрепляющие: 

1) основы конституционного строя; 

2) основы правового статуса человека и гражданина; 

3) федеративное устройство государства; 

4) систему государственной власти и систему местного самоуправления. 

Такое строение отрасли конституционного права соответствует внутренней 

системности тех сфер общественных отношений, которые составляют его предмет. 

Очевидна и специфичность каждой из соответствующих сфер общественных отношений 

по объекту отношений, по субъекту, по форме и мере должного правового воздействия, 

его характеру. 

Все эти особенности регулируемых нормами общественных отношений 

предопределяют систему отрасли, но не являются ее основой. 

Критерием же систематизации конституционно-правовых норм могут быть лишь 

факторы, свойственные самой правовой форме, самим правовым нормам, их 

особенностям. Эти факторы, естественно, вытекают из содержания самих регулируемых 

данными нормами общественных отношений, предопределяющих особенности правового 

воздействия на них, его механизма, объемов и других качественных параметров. 

Поэтому каждый институт, являющийся элементом системы отрасли 

конституционного права, характеризуется особыми, имеющими правовую природу 

чертами, которые присущи нормам именно данного института и которые качественно 

отличают его от других институтов конституционного права. 

Различия, отражающие специфику каждого из названных институтов, можно 

проводить: 

 по специфике правового воздействия на соответствующую сферу 

общественных отношений. Такое воздействие может осуществляться в формах 

закрепления, установления, регулирования, провозглашения, целеполагания, допущения и 

т.д.; 

 по особенностям механизма действия конституционно-правовых норм, 

способам их реализации. Действие нормы может не порождать конкретных 

правоотношений, или, наоборот, реализовываться через конкретные правоотношения или 

через правоотношения общего характера; 

 по степени конкретной направленности конституционно-правовою 

регулирования. Нормы одних институтов устанавливают лишь принципы правового 

воздействия на обширные сферы общественных отношений, нормы других – конкретно 

регулируют те или иные общественные отношения; 

 по субъектному составу. Нормы одних институтов адресованы к конкретным 

субъектам либо типовому виду субъектов; нормы других – ко всем субъектам права, ко 

всем правоприменяющим субъектам. Различны в связи с этим и правовой статус 

субъектов правоотношений, , конкретное выражение их правообязанностей; 

 по способу правовой защиты действия конституционно-правовых норм, 

формам и методам ответственности правообязанных субъектов. В одних институтах 

преобладает общий механизм охраны конституции, конституционного строя, в других – 

конкретное воздействие на субъекта, нарушающего конституционно-правовые нормы, 

путем отмены соответствующих неправомерных актов и действий; 

 по специфике форм выражения охватываемых данным институтом правовых 

норм. В одних институтах нормы имеют по преимуществу конституционную форму 



 
 

выражения, в других – преобладающая часть норм выражена в текущем 

законодательстве; 

 по видовому характеру норм соответствующего конституционно- правового 

института. В одних институтах преобладают нормы-принципы, нормы-цели, нормы- 

дефиниции, в других – нормы конкретного регулирующего действия; 

 по степени и масштабам включенности других отраслей права в реализацию 

целей, заложенных в содержании конституционно-правовых норм. Нормы некоторых 

конституционно-правовых институтов содержат установления, которые не могут быть 

претворены в жизнь в рамках только конституционно-правового регулирования. Нормы 

других институтов реализуются непосредственно в рамках конституционно-правового 

регулирования; 

 по целенаправленности правового регулирования. В рамках общего назначения 

отрасли конституционного права правовое регулирование каждой части его системы 

имеет качественно особые характеристики. В правовом регулировании отражается тот 

результат, который должен быть достигнут действием данной группы правовых норм, их 

реализацией. Общая целенаправленность конституционно-правового регулирования 

определяется закономерностями развития той стороны социальной действительности, 

правовое воздействие на которую оказывает данный конституционно-правовой институт. 

Цель эта в общей форме прямо не формулируется конституционным правом, однако она 

пронизывает все правовые нормы данной отрасли, выступает объединяющим их началом; 

 по функциям, присущим каждому конституционно-правовому институту. Они 

определяют его место в системе отрасли в целом, характер связи отрасли и института, его 

взаимодействие с другими правовыми институтами. Функции каждого данного правового 

института показывают его назначение в общем воздействии отрасли на предмет правового 

регулирования; 

 по принципам, свойственным каждому из конституционно-правовых 

институтов. То есть по тем руководящим началам, которым подчинено совокупное 
действие всех норм данного института. 

Указанные специфические особенности в своей совокупности и определяют 

характер каждого из институтов конституционного права как относительно 

самостоятельного элемента, составной части отрасли. 

При характеристике системы конституционного права важное значение имеет 

вопрос о ее соотношении с системой конституции, являющейся основным источником 

отрасли. Это часть более общей проблемы–о соотношении системы права и системы 

законодательства. Они связаны между собой, но полностью не совпадают. 

Система отрасли конституционного права предопределяется объективными 

факторами. Однако она выявляется и формулируется путем теоретических исследований, 

а потому субъективный фактор играет главенствующую роль при характеристике ее 

составных элементов. Система конституции – категория субъективная, поскольку 

систематизация конституционных норм осуществляется законодателем. Однако 

последний осуществляет ее не произвольно, а с учетом и на основе воспринятых им 

объективных связей, существующих в сфере регулируемых конституционно-правовыми 

нормами общественных отношений, их системности. Исходя из этого, сама группировка 

норм в институты, содержащаяся в конституции, имеет нормативное значение, и ее нельзя 

произвольно отбрасывать при определении системы отрасли конституционного права, 

хотя и не каждый элемент системы конституции выступает как самостоятельный элемент 

системы отрасли. Принятая в конституции группировка норм не может полностью 

совпадать со структурой отрасли. Хотя основы систем общие, но закономерности их 

формирования имеют особенности. 

Система отрасли охватывает всю совокупность конституционно-правовых норм, а 

система конституции – лишь часть этих норм, составляющую основу всего 

конституционно-правового регулирования. 



 
 

Как для системы отрасли конституционного права, так и для системы конституции 

отправным, исходным началом является группировка норм на основе единства их 

содержания, специфики регулируемых ими общественных отношений, а следовательно, и 

своеобразного круга субъектов. Однако соотношение этих начал систематизации в 

конституции и в отрасли полностью не совпадает. 

Для системы отрасли характерен более высокий, чем для системы Конституции, 

уровень обобщения норм по их предметному содержанию. Так, элемент системы отрасли 

составляет вся совокупность конституционно-правовых норм, определяющих систему 

органов государственной власти, принципы их организации, основы их взаимоотношения 

и компетенции. В системе конституции эти нормы рассредоточены по конституциям как 

Российской Федерации, так и республик в ее составе, по уставам других субъектов 

Федерации. 

И система отрасли конституционного права, и система конституции не есть нечто 

застывшее, раз навсегда данное. Они развиваются, отражая уровень правового 

воздействия на общественные отношения, объективно обусловленный потребностями 

социальной реальности. 

На каком-то этапе конституция и отрасль конституционного права могут отставать 

от объективно меняющихся потребностей. При создании необходимых условий 

происходит существенная перестройка систем отрасли и конституции. Это находит свое 

выражение в принятии новой конституции, изменении ее системы. Претерпевает 

изменения и система отрасли. Такой процесс произошел на данном этапе развития 

конституционного права России с принятием Конституции 1993 года. Она определила 

новые концепции общественного развития, заложила новые принципы конституционно- 

правового регулирования, ввела иные правовые институты. Это, естественно, отразилось 

и на системе конституционного права как отрасли в целом и особенно на внутреннем 

строении каждого из ее правовых институтов. 

Вопросы: 

1.Общая характеристика принципов конституционного права. 

2.Основное содержание принципов конституционного права. 

3.Система конституционного права Российской Федерации. 
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Практическое занятие № 5. 

Тема: Понятие и юридические свойства Конституции, ее виды и функции; структура 

Конституции РФ; внесение поправок и порядок пересмотра Конституции РФ 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

Конституции Российской Федерации 1993 года, ее понятия, сущности, юридических 

свойств, структуры и содержания. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: понятие, сущность, юридические свойства, структуру и содержание 

Конституции Российской Федерации 1993 года. 

Уметь: применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности; правильно понимать особенности различных форм 

реализации права, устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические 

значение. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении 

Конституции Российской Федерации 1993 года, ее понятия, сущности, юридических 

свойств, структуры и содержания. 

Организационная форма практического занятия - традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Конституция – политико-правовой акт, определяющий сущность и форму 

правления государства, закрепляющий полноту прав и свобод человека и гражданина, 

полновластие народа, формы собственности и т.д. 

Конституцию как нормативный правовой акт, занимающий самостоятельное и 

особое место в правовой системе современного демократического государства, от всех 

других правовых актов отличают следующие черты и юридические свойства. 

1) особый субъект, который устанавливает конституцию или от имени которого она 

принимается; 

2) учредительный, первичный характер конституционных установлений; 

3) всеохватывающий характер конституционной регламентации, т.е. тех сфер 

общественных отношений, воздействие на которые она распространяет; 

4) особые юридические свойства: верховенство, высшая юридическая сила, 

порядок принятия, внесения поправок, специфические формы охраны и др. 

Одной из самых важных особенностей Конституции РФ 1993 г. является тот факт, 

что она стала своего рода планом и одновременно инструментом строительства новой 

России. 

Будучи актом высшей юридической силы и прямого действия, Основной Закон 

выступает не только как правовой документ, но и как система мировоззрения, как 

логически структурированный свод принципов, идей и представлений о том, какой 

должна быть в обозримом будущем наша страна. Конституция РФ закрепляет в своих 

положениях ценности и принципы конституционного должного и формирует тем самым 

контуры новой России. 

Ни один Основной закон не рождается вне исторического контекста. Действующая 

российская Конституция является результатом всего предшествующего развития, и 

потому она содержит в себе творчески переработанное наследие отечественного и 

зарубежного конституционализма и одновременно отражает те российские реалии, 
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которые сложились к моменту принятия нового Основного закона. 

Закрепление в Конституции образа желаемого будущего имеет большой 

практический смысл, особенно в период крупных социально-экономических перемен. 

Во-первых, утверждая в акте высшей юридической силы нормы-принципы и 

нормы-цели, Конституция тем самым ограничивает стихию общественного творчества 

достаточно широкими, но при этом очень жесткими рамками реальных политических и 

правовых возможностей. 

Во-вторых, модель будущего позволяет задавать четкие векторы необходимых 

трансформаций, определять и нормативно закреплять критерии успешности развития. 

В-третьих, образ желаемого будущего, вобравший в себя идеи и ценности, 

одинаково важные для большинства граждан, формирует основу для налаживания 

реального диалога и постепенного формирования широкого общественного согласия. 

Представляется, что возникающие время от времени в обществе интенции к 

поискам национальной идеи оказались до настоящего времени не слишком 

плодотворными, скорее всего, потому, что на самом деле нам не нужно ничего искать. 

У нас уже есть свои национальные идеи, и все они изложены в Конституции РФ. 

Это признание высшей ценностью человека, его прав и свобод. Это незыблемость 

демократических основ суверенной государственности России. Это исторически 

сложившееся государственное единство, гражданский мир и согласие. Это любовь и 

уважение к Отечеству, благополучие и процветание России. Это ответственность граждан 

за свою Родину перед нынешними и будущими поколениями. 

Уже преамбула Конституции РФ содержит заряд огромной идеологической силы, 

который пронизывает каждую главу, каждую норму Основного Закона. 

Вопросы: 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г.: понятие, сущность, юридические свойства, 

структура и содержание. 

2. Функции Конституции Российской Федерации. 

3. Структура и содержание Конституции Российской Федерации. 

4. Порядок пересмотра и внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. 
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Практическое занятие № 6. 

Тема: Исторические условия разработки и принятия Конституций РСФСР 1918 г. 

1925 г. 1937 г. 1978 г. Конституция Российской Федерации 1993 г.: особенности 

подготовки и принятия 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

исторических условий разработки и принятия Конституций РСФСР 1918 г. 1925 г. 1937 г. 

1978 г., особенностей подготовки и принятия Конституции Российской Федерации 1993 г. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: исторические условия разработки и принятия Конституций РСФСР 1918 г. 

1925 г. 1937 г. 1978 г., особенности подготовки и принятия Конституции Российской 

Федерации 1993 г. 

Уметь: правильно понимать особенности различных форм реализации права, 

устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические значение; правильно 

определять характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и 

процессуального права; принимать юридически значимые решения и оформлять их в 

точном соответствии с нормами материального и процессуального права. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении 

исторических условий разработки и принятия Конституций РСФСР 1918 г. 1925 г. 1937 г. 

1978 г., особенностей подготовки и принятия Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Организационная форма практического занятия - традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

В истории РФ насчитывается пять конституций – соответственно 1918, 1925, 1937, 

1978 годов и ныне действующая Конституция 1993 года. 

Первые четыре конституции РСФСР были по своему типу советскими 

социалистическими конституциями. Несмотря на существенные особенности, 

свойственные каждой из них, они развивались в соответствии с принципом 

преемственности – сохранения социалистических ценностей, утверждения советской 

власти, носили классовый характер, выступая как воплощение диктатуры рабочего класса, 

затем его руководящей роли. 

Конституция РСФСР 1918 года была первой в истории конституций Советской 

социалистической республики. По предложению В.И. Ленина первый раздел Конституции 

составила принятая III съездом Советов в январе 1918 г. "Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа". Конституция была принята постановлением V Всероссийского 

съезда советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов 10 июля 

1918 года и вступила в силу 19 июля после публикации в «Известиях ВЦИК». 

Провозглашала Всероссийский съезд советов рабочих, крестьянских, красноармейских и 

казачьих депутатов высшим органом государственной власти. Проект Конституции 1918 

г. готовился 4 месяца (апрель-июль 1918 г.). 

Структурно Конституция РСФСР состояла из шести разделов: 

1) декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа; 

2) общие положения Конституции РСФСР (они включали статьи о правах и 

обязанностях трудящихся, компетенцию ВЦИКа, СНК и т. д.); 

3) конструкция советской власти (организация советской власти в Центре и на 

местах); 

4) активное и пассивное избирательное право; 
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5) бюджетное право; 

6) о гербе и флаге РСФСР. 

Система органов государственной власти по Конституции: 

1) всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих 

депутатов – высший орган законодательной власти. Он был временным органом, в период 

между сессиями работы Съезда обязанности высшего органа власти исполнял 

Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК), избираемый Съездом; 

ВЦИК – высший законодательный, распорядительный и контролирующий орган, т. е. 

принцип разделения властей в РСФСР действовал условно; 

2) Правительство РСФСР – высший исполнительный орган власти. Он 

формировался съездом Советов; 

3) Совет народных комиссаров. Был подотчетным Правительству РСФСР, в него 

входили народные комиссары, возглавлявшие отдельные отраслевые народные 

комиссариаты); 

4) областные, губернские, уездные и волостные съезды Советов, их 

исполнительные комитеты – органы власти на местах (в городах и селах – городские и 

сельские советы). 

Активным избирательным правом обладали только представители отдельных 

социальных групп, «трудящиеся» (пролетариат, крестьяне). 

Не имели права избирать: 

1) лица, использующие наемный труд в целях извлечения прибыли; 

2) граждане, живущие на «нетрудовые доходы» (от сдачи жилого помещения 

внаем, кредитования иных граждан за плату, определенную процентом за пользование 

денежными средствами и т. п.); 

3) частные торговцы и посредники; 

4) представители духовенства; 

5) служащие жандармерии, полиции и охранного отделения. 

Выборы в Советы были многоступенчатыми и основанными на принципах 

представительства и делегирования, т. е. граждане избирали прямо депутатов в сельские и 

городские Советы и делегатов на выборы всех последующих уровней. 

Главные принципы Конституции 1918 г. легли в основу не только последующих 

конституций союзных и автономных советских республик, но и стали 

основополагающими для Конституции СССР 1924 г. – первой союзной конституции, 

законодательно закрепившей образование Союза Советских Социалистических Республик 

в 1922 г. 

Конституции РСФСР 1925 г. В 1925 г. была принята новая Конституция РСФСР, 

что было связано с необходимостью учета создания СССР, а также с потребностью 

анализа уже пройденного после 1918 г. пути. Новая Конституция РСФСР 1925 г. многое 

восприняла из Конституции РСФСР 1918 г. По своему содержанию Конституция СССР 

1924 г. и Конституция РСФСР 1925 г. дополнили друг друга. 

Конституция РСФСР 1925 г. состояла из 6 разделов, 8 глав и 89 статей. 

Конституция РСФСР 1925 г. закрепила РСФСР как федеративное государство с 

автономными образованиями. 

Конституция РСФСР 1925 г. имела своей задачей уже "осуществление 

коммунизма", тогда как Конституция 1918 г. ставила своей целью строительство 

социализма. 

По Конституции РСФСР 1925 г. Президиум ВЦИК получил законодательную 

власть, какой не обладал еще в 1918 г. Президиум ВЦИК имел право приостанавливать и 

отменять постановления СНК. Перед ним были ответственны народные комиссары. 

Кроме того, Конституция РСФСР 1925 г. закрепила новый орган – Президиум 

исполнительных комитетов местных Советов для руководства всей текущей работой, а 

также проведения в жизнь постановлений и декретов центральной власти. 



 
 

Конституция РСФСР 1937 г. В течение 1937 г. на основе Конституции СССР 1936 

г. были приняты Конституции союзных республик. 

Конституция РСФСР 1937 г. была утверждена XVII Всероссийским съездом 

Советов 21 января 1937 г. Она состояла из 15 глав, включавших 151 статью. Конституция 

РСФСР 1937 г. во многом повторяла Конституцию СССР 1936 г. Законы СССР 

были обязательны на территории РСФСР. РСФСР сохраняла за собой право выхода из 

СССР. Граждане всех других республик пользовались на территории РСФСР 

одинаковыми правами с гражданами России. 

Каждая автономная республика в составе РСФСР имела свою Конституцию, 

учитывавшую особенности данной республики. Главы с III по VIII Конституции 

посвящены высшим и местным органам власти и управления, которые строились в России 

в соответствии с Конституцией СССР. 

Высшим органам власти РСФСР являлся однопалатный Верховный Совет. Высшим 

исполнительным и распорядительным органом РСФСР являлся СНК. Он состоял из 

председателя, его заместителей, председателя Государственной плановой РСФСР. 

Местные органы власти РСФСР были построены в соответствии с конституцией 

СССР. Особенностью Конституции России 1937г. является структура отделов краевых, 

районных и городских исполнительных комитетов. 

Глава ІХ говорит о бюджете РСФСР. Он составлялся СНК РСФСР и вносился им 

на утверждением Верховного Совета РСФСР, который публиковался для всеобщего 

сведения. Верховный Совет РСФСР избирал бюджетную комиссии, которая докладывала 

Верховному Совету свое заключение по бюджету. 

Глава Х "Суд и прокуратура" полностью соответствует главе ІХ Конституции 

СССР. Правосудие в РСФСР осуществлялось Верховным Судом РСФСР. Прокурор 

РСФСР назначался сроком на 5 лет. Органы прокуратуры осуществляли свои функции 

независимо от каких бы то ни было местных органов, подчинялся только прокурору 

СССР. 

Таким образом Конституция РСФСР 1937г. была построена в полном соответствии 

с Конституцией СССР. 

Конституция РСФСР 1978 г. Принятие новой Конституции СССР в 1977 года 

отражало непрерывность развития конституционной системы бывшего СССР. На ее базе в 

1978 году была принята Конституция РСФСР. 

На протяжении срока своего действия Конституция 1978 года подвергалась 

значительным изменениям. Эти изменения затрагивали не только содержание конкретных 

норм, но и саму сущность Конституции. В ней утверждался статус РСФСР как союзной 

республики в составе СССР, а затем и как независимого государства после распада Союза. 

Поэтому данная Конституция на последних этапах своего существования была 

самой нестабильной, причем изменения имели существенный характер. По этой причине 

характеристика Конституция РСФСР 1978 года имеет различное содержание в 

зависимости от периода ее действия, что является её особенностью. 

В первые 10 лет (до начала периода, который известен как «перестройка») вся 

новая конституционная система СССР, в том числе Конституция РСФСР 1978 года (как и 

конституции остальных республик СССР), характеризовалась следующими чертами и 

особенностями. 

Во-первых, принятие конституций данного периода должно было отражать новый 

этап, в который (как утверждалось) вступило советское общество – этап развитого 

социализма. Это означало превращение СССР из государства диктатуры пролетариата в 

общенародное государство. 

Несмотря на провозглашение общенародного характера государства, конституции 

сохранили классовые признаки и особенности. Подобное понимание сущности 

конституции было общепринятым в политической и правовой литературе, так как идея 

диктатуры пролетариата была преобразована в идею о ведущей роли рабочего класса. 



 
 

Во-вторых, Конституция РСФСР 1978 года еще более откровенно подчеркивала 

роль коммунистической партии, которая провозглашалась «руководящей и направляющей 

силой советского общества, ядром его политической системы». 

В-третьих, в Конституции РСФСР 1978 года сохранялась классовая 

ориентированность демократии, которая называлась «социалистической демократией». 

Однако ее рамки были существенно расширены. В Конституции был закреплен более 

широкий перечень прав граждан (например, введены право на жилище, право на охрану 

здоровья и т.д.). 

Впервые закреплялось положение, согласно которому наиболее важные вопросы 

государственной и общественной жизни выносились на всенародное обсуждение и 

голосование. 

В Конституции РСФСР 1978 года впервые в преамбуле указывалось, что ее 

принимает и провозглашает народ Российской Федерации. 

В-четвертых, особенностью Конституции РСФСР 1978 года является то, что в ней 

заметно изменилась структура. Конституция стала значительно более объемной и 

углубила систематизацию конституционных норм по предметному признаку. Это 

указывало на значительное расширение предмета конституционной регламентации, более 

совершенный уровень формирования государственных и правовых институтов. 

В-пятых, в положения Конституции РСФСР о ее федеративном устройстве были 

внесены изменения. В Конституции национальные округа были преобразованы в 

автономные, возрос уровень нормативных актов об автономных областях и автономных 

округах (отныне их статус определялся законом РСФСР, а не Положением о них). 

В-шестых, Конституция 1978 года впервые в прямой форме установила, что 

РСФСР является суверенным государством. 

Рассмотренные особенности Конституции РСФСР 1978 года выделяют её среди 

остальных Конституций российского государства. 

Начало 1990-х гг. было ознаменовано политикой радикальных демократических и 

рыночных реформ, что в конечном счете привело к мирной смене общественного строя. 

Действовавшая ранее Конституция РСФСР 1978 г., несмотря на все попытки ее 

реформирования, в целом отражала характерные черты советской государственной 

организации и не способствовала в полной мере проводившимся преобразованиям. 

Конституция Российской Федерации, была принята всенародным голосованием 12 

декабря и вступила в силу 25 декабря 1993 г. Конституция имеет высшую юридическую 

силу, прямое действие и применяется на всей территории России. Законы и иные 

нормативные акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить 

Конституции (ст. 15). 

Конституция по сравнению с другими источниками является актом наивысшего не 

только правового уровня, но и общественного значения. Её нормы касаются каждого 

гражданина, всех субъектов общественной деятельности. 

Вопросы: 

1.Исторические условия разработки и принятия Конституции РСФСР 1918 г. 

2.Исторические условия разработки и принятия Конституции РСФСР 1925 г. 

3.Исторические условия разработки и принятия Конституции РСФСР 1937 г. 

4.Исторические условия разработки и принятия Конституции РСФСР 1978 г. 

5.Конституция Российской Федерации 1993 года: особенности подготовки и принятия. 

6.Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций республик, уставов 

субъектов Российской Федерации. 
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Практическое занятие № 7. 

Тема: Основы конституционного строя: общая характеристика; правовое 

государство; суверенное государство; социальное государство; светское государство 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

основ конституционного строя; изучить и проанализировать общую характеристику основ 

конституционного строя РФ: признание человека, его прав и свобод высшей ценностью; 

государственный суверенитет; верховенство права; народовластие; идеологическое 

многообразие; разделение властей; правовое государство; суверенное государство; 

социальное государство; светское государство. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: основы конституционного строя Российской Федерации. 

Уметь: применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности; правильно понимать особенности различных форм 

реализации права, устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические 

значение. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении основ 

конституционного строя Российской Федерации. 

Организационная форма практического занятия - традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Принятие конституции само по себе означает установление обязанности 

государства следовать конституционным порядкам – иначе существование основного 

закона лишается смысла. Однако понятие «конституционный строй» включает нечто 

большее, чем формальное соблюдение конституции. Это понятие относится только к 

такому государству, в котором конституция надежно охраняет права и свободы человека и 

гражданина, а все право соответствует этой конституции, но главное – государство 

действует в соответствии с конституцией и во всем подчиняется праву. Конституционные 
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строй, таким образом, не сводится к факту существования конституции, а становится 

реальностью только при двух условиях: если конституция соблюдается и если она 

демократическая. 

Конституция РФ относит к уровню основ конституционного строя такие принципы, 

свойства и качества государственности, как подчиненность праву, суверенность 

государства, светскость, социальная защита граждан, а также принцип разделения 

властей. 

Основы конституционного строя Российской Федерации закреплены в первой главе 

Конституции РФ 1993 г. 

Российская Федерация – Россия, провозглашается в ст. 1 Конституции РФ, есть 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления. Наименование Российская Федерация и Россия равнозначны. 

Демократия в дословном переводе с греческого, как известно, означает 

народовластие. Демократический характер Российского государства проявляется в том, 

что согласно ст. 3 Конституции РФ “носителем суверенитета и единственным источником 

власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ”. 

Конституция закрепляет основные формы реализации народом своего суверенного 

полновластия. “Народ, – подчеркивается в п. 2 ст. 3 Конституции РФ, – осуществляет 

свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления”. 

Формами непосредственного осуществления народовластия являются 

референдумы и свободные выборы (п. 3 ст. 3 Конституции РФ). 

В число конституционных основ Российской Федерации включен также 

классический для большинства стран мира принцип разделения государственной власти 

на законодательную, исполнительную, судебную, органы которых являются 

самостоятельными (ст. 10 Конституции РФ). Государственную власть в России, как 

установлено в п. 1 ст. 11 Конституции РФ, осуществляют Президент России, Федеральное 

Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство России, суды 

России. Из этой формулировки вытекает, что классический принцип разделения властей 

на современном этапе развития России осуществляется с особенностями, которые 

заключаются в выведении Президента из системы исполнительной власти на 

самостоятельное место в системе высших органов государственной власти. 

Для механизма реализации полновластия народа важное значение имеет местное 

самоуправление. Согласно ст. 12 Конституции РФ “В Российской Федерации признается и 

гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих 

полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему 

органов государственной власти”. 

Впервые в конституционном законодательстве России в самом тексте Конституции 

указывается на особую защиту системы государственной власти. Как подчеркивается в п. 

4 ст. 3 Конституции РФ “Никто не может присвоить власть в Российской Федерации. 

Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному 

закону”. 

Важнейшим признаком демократического государства является обеспечение в нем 

прав и свобод человека и гражданина. Этот признак нашел свое закрепление в ст. 2 

Конституции Российской Федерации, которая устанавливает, что “человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина – обязанность государства”. 

Российская Федерация определяется ее Конституцией как правовое государство. 

Для правового государства характерными признаками являются: верховенство закона во 

всех сферах общественной и государственной жизни; реальность прав и свобод личности, 

обеспечение ее свободного развития; взаимная ответственность государства и личности, 

обязательность закона не только для граждан, но и самого государства; строгое 



 
 

исполнение требований закона, господство в государстве принципа законности; 

осуществление государством эффективного контроля за исполнением законодательства. 

Эти характерные признаки правового государства нашли свое отражение в нормах 

Конституции, устанавливающих основы конституционного строя, а также в других главах 

Конституции РФ. 

В статье 15 Конституции РФ устанавливается, что Конституция имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории России. Законы и 

иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить 

Конституции. 

В этой статье непосредственно закреплен и другой характерный признак правового 

государства. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

должностные лица, граждане и их объединения, подчеркивается в п. 2 ст. 45 Конституции 

РФ, обязаны соблюдать Конституцию и законы. 

Для того чтобы законы исполнялись, они должны быть известны гражданам. В этой 

связи Конституция РФ 1993 г. впервые в нашем конституционном законодательстве 

устанавливает: “Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные 

законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не 

опубликованы официально для всеобщего сведения” (п. 3 ст. 15 Конституции РФ). 

Стремление придать правовой характер Российскому государству привело к 

новелле, практически неизвестной конституционному законодательству стран мира. 

Конституция РФ 1993 г. закрепила, что “общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации являются 

составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 

правила международного договора” (п. 4 ст 15 Конституции РФ). В этой норме закреплен 

общий принцип примата международного права над национальным законодательством. 

Статья 2 Конституции РФ 1993 г. закрепляет: “Человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства”. 

В данной статье воплощен гуманный принцип взаимоотношений между 

государством и личностью. Не человек для государства, а государство существует для 

человека, для обеспечения его прав и свобод. 

Для правового положения человека в государстве важное значение имеет институт 

гражданства. Наиболее принципиальные положения этого института законодатель 

включил в содержание основ конституционного строя. В частности, ст. 8 Конституции РФ 

устанавливает, что “гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в 

соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо от 

оснований приобретения”. 

В статье 2 Конституции РФ последовательно проводится принцип равноправия. 

Каждый гражданин Российской Федерации, подчеркивается в п. 2 ст. 8 Конституции РФ, 

обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, 

предусмотренные Конституцией России. Защищая права человека, Конституция РФ 

устанавливает также, что “гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего 

гражданства или права изменить его” (п. 3 ст. 8 Конституции РФ). 

Данное положение дополняется установленными в статьях 61-62 Конституции РФ 

нормами, согласно которым гражданин Российской Федерации не может быть выслан за 

пределы Российской Федерации или выдан другому государству. 

Российская Федерация, закрепляется в ст. 7 Конституции РФ – социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. 



 
 

В п. 2 данной статьи закрепляются основные направления социальной политики 

государства. 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 и иные гарантии социальной защиты. 

В содержание основ конституционного строя, закрепленных Конституцией РФ 

1993 г., входят и нормы, регулирующие общественные отношения, связанные с 

осуществлением государственной власти. В своей совокупности они регулируют 

политические основы общественного устройства или политическую систему Российской 

Федерации. 

Народ – единственный законный и правомерный носитель власти в государстве, 

осуществляющий ее независимо и самостоятельно. Как подчеркивается в п. 1 ст. 3 

Конституции РФ, “носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является ее многонациональный народ”. 

Реализация народовластия осуществляется в различных формах: через систему 

государственных органов, общественные организации и партии, через институты 

непосредственной демократии. 

Единство, взаимосвязь и функционирование этих форм составляет политическую 

систему общественного строя. Таким образом, под политической системой понимается 

совокупность государственных, политических и общественных организаций, через 

которые народ реализует принадлежащую ему по конституции власть, управляет 

государством, определяет и проводит в жизнь внутреннюю и внешнюю политику. 

Вопросы: 

1.Правовые особенности основ конституционного строя. 

2.Общая характеристика основ конституционного строя. 

3.Человек, его права и свободы как высшая ценность. 

4.Государственный суверенитет. 

5.Верховенство права. 

6.Народовластие. 

7.Разделение властей. 

8.Социальный и светский характер государства. 
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http://www.iprbookshop.ru/71249.html. 

 

Практическое занятие № 8. 

Тема: Экономические и политические основы конституционного строя; 

политический режим в РФ; форма правления РФ; государственное устройство РФ 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

экономических и политических основ конституционного строя; изучить политический 

режим в РФ; форму правления РФ; государственное устройство РФ. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: экономические и политические основы конституционного строя; 

политический режим в РФ; форму правления РФ; государственное устройство РФ. 

Уметь: правильно понимать особенности различных форм реализации права, 

устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические значение; правильно 

определять характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и 

процессуального права; принимать юридически значимые решения и оформлять их в 

точном соответствии с нормами материального и процессуального права. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении 

экономических и политических основ конституционного строя, политического режима в 

РФ; формы правления РФ; государственного устройства РФ. 

Организационная форма практического занятия - традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Основные элементы политической системы нашли свое закрепление в первой главе 

Конституции РФ 1993 г. “Основы конституционного строя”. 

В статье 13 Конституции РФ нашел свое закрепление отказ от государства одной 

идеологии. Конституция устанавливает, что в Российской Федерации признается 

идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной. 

Деидеологизировав общественный и государственный строй, Конституция РФ 1993 

г. ликвидировала и монополию одной партии. В статье 13 Конституции РФ закреплено, 

что в Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность. 

Общественные объединения равны перед законом. 

В содержание основ конституционного строя законодатель включил определенные 

ограничения для создания и деятельности партий и общественных организаций. В п. 5 ст. 

13 установлено: “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”. 

В содержание основ конституционного строя входят такие элементы политической 

системы, как механизм осуществления народовластия: Российское демократическое 

федеративное правовое государство; политические партии и другие общественные 

объединения; органы местного самоуправления; институты непосредственной демократии 

(референдум и выборы). 

Как установлено в ст. 16 Конституции РФ, положения настоящей главы составляют 

http://www.iprbookshop.ru/71249.html


 
 

основы конституционного строя Российской Федерации и не могут быть изменены иначе 

как в порядке, установленном настоящей Конституцией. Никакие другие положения 

настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя 

Российской Федерации. 

Многонациональный, федеративный характер национально-государственного 

устройства России обусловил включение в первую главу Конституции РФ “Основы 

конституционного строя” ряда положений, связанных с характером федерации и ее 

взаимоотношений с субъектами Российской Федерации. 

Прежде всего, это нормы, закрепляющие единство федерации и верховенство ее 

законов на всей территории. В статье 4 Конституции РФ, установлено: “1. Суверенитет 

Российской Федерации распространяется на всю ее территорию. 2. Конституция 

Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории 

Российской Федерации. 3. Российская Федерация обеспечивает целостность и 

неприкосновенность своей территории”. 

Несмотря на отсутствие специальной главы, Конституция РФ в содержание основ 

конституционного строя государства включает нормы, регулирующие отношения, 

связанные с экономической системой общественного устройства Российской Федерации. 

В Конституции закреплены многообразие форм собственности, их равная защита: “В 

Российской Федерации, – установлено в п. 2 ст. 8 Конституции РФ, – признаются и 

защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности”. Данное положение дополняется нормой статьи 35 Конституции РФ, 

которая устанавливает, что право частной собственности охраняется законом, каждый 

вправе иметь свое имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им 

как единолично, так и совместно с другими лицами. 

Конституция РФ устанавливает правовой режим земли. В ст. 9 Конституции 

закреплено, что “1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории. 2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в 

частной, муниципальной и иных формах собственности”. 

Положения этой статьи дополняются нормами ст. 36 Конституции РФ, согласно 

которой граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. 

Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами 

осуществляется их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей 

среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц. 

Учитывая федеративный характер национально-государственного устройства 

России, Конституция РФ 1993 г. закрепляет: “В Российской Федерации гарантируются 

единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 

финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности” (п. 1 

ст. 8 Конституции РФ). 

Вопросы: 

1.Политическое и экономическое многообразие. 

2.Республиканская форма правления. 

3.Многообразие форм собственности и свобода экономической деятельности. 

4.Федерализм как основа государственного устройства РФ. 
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Практическое занятие № 9. 

Тема: Понятие прав человека и гражданина. Конституционный статус личности 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

понятия прав человека и гражданина; конституционного статуса личности. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: понятие прав человека и гражданина; конституционный статус личности. 

Уметь: применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности; правильно понимать особенности различных форм 

реализации права, устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические 

значение. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении понятия 

прав человека и гражданина; конституционного статуса личности. 

Организационная форма практического занятия - традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

К основам правового положения человека и гражданина относятся его права, 

свободы и обязанности, гражданство. Права и свободы являются составным элементом 

более широкого института конституционного права - правового положения личности. 

Конституционный статус личности, включающий в себя основные права, свободы 

и обязанности, представляет собой сложный и многогранный конституционно-правовой 

институт, состоящий, из различных элементов. Исходным началом формирования 

правового статуса личности выступает принадлежность лица к гражданству 

определенного государства. Ядром этого конституционного института являются 

признаваемые Конституцией основные права, свободы и обязанности. 

Определяющая   роль   в   характеристике   общего   статуса    личности 

принадлежит   конституционным   принципам   прав   и   свобод    человека    и 

гражданина. К ним относятся: 

- всеобщность и неотчуждаемость; 

- равенство; 
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- непосредственное действие; 

- гарантированность, защищенность государством. 

Права человека и гражданина - весьма сложное, многообразное явление. Они могут 

классифицироваться в зависимости от различных критериев. Исходя из этапов 

провозглашения основных прав и свобод граждан их обычно подразделяют на три 

поколения: гражданские и политические (право на личную неприкосновенность, свободу 

слова и печати и т.д.); социальные, экономические и культурные (право на труд, на 

здравоохранение, свободный доступ к достижениям науки и культуры и т.п.); 

коллективные или солидарные (право на мир, на информацию, на здоровую окружающую 

среду и др.). 

В юридической науке понятие «гражданство» имеет различные значения: 

- субъективное право гражданина принадлежать к определенному государству; 

- правоотношение, содержание которого составляют взаимные 

права и обязанности государства и гражданина; 

- правовой институт, нормы которого закрепляют отношения 

гражданства. 

Основные принципы российского гражданства закреплены в Конституции РФ и 

Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации». При этом они не могут 

содержать положения, ограничивающие права граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

Кроме отношений по приобретению гражданства, федеральное законодательство 

регулирует и порядок прекращения гражданства РФ. Прекращение гражданства допускается 

только на основе добровольного желания лица. 

Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами и несут 

обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных 

федеральным законом. Например, не подлежат призыву на военную службу, не могут 

занимать государственные должности, не имеют права проводить и участвовать в 

публичных мероприятиях на территории Российской федерации и т.п. 

Политика     мирового     сообщества     направлена     на      сокращение      числа 

лиц   без   гражданства,   а   потому   в   настоящее    время    многие    государства 

признали необходимость защищать апатридов, находящихся на их территории. 

Ко всем категориям населения относятся обязанности соблюдения законов страны 

пребывания; уважения прав и интересов окружающих лиц. 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства российское государство может 

предоставить право политического убежища, которое состоит в гарантии безопасности 

лица на территории государства убежища, в невысылке и невыдаче его стране, где оно 

будет подвергнуто преследованию, в предоставлении этому лицу основных прав и свобод 

человека. Государство само определяет, кому и на какой срок оно предоставляет убежище, 

с учетом своих национальных интересов. 

Создание и поддержание гармоничных отношений в обществе требуют не только 

уважения государства к правам человека, но и выполнения гражданином определенных 

обязанностей, а в случае необходимости и его отказа от осуществления своих прав. Прав 

человека и гражданина становятся реальностью лишь в том случае, если, они неразрывно 

связаны с обязанностями. 

Существовавший в нашей стране долгое время принцип единства прав и 

обязанностей был обусловлен правильным тезисом о взаимной и ответственности 

государства и гражданина, общества и личности. «Нет прав без обязанностей и нет 

обязанностей, без прав» - это утверждение выражает необходимость осознания каждым 

человеком и гражданином своей ответственности перед государством и другими людьми 

при осуществлении своих прав. 

Целесообразно различать обязанности человека и обязанности гражданина. 

Обязанности человека связаны с самим фактом общественного бытия. Будучи официально 



 
 

признанными, в государстве, они выступают в качестве обязанностей гражданина. 

Основные обязанности закреплены Конституцией РФ. 

Проблема установления конституционных ограничений – это проблема пределов 

свободы человека в обществе. Известно, что свобода не может существовать без 

ограничений, ибо каждый должен считаться такими же правами и свободами других лиц 

(свобода каждого человека простирается лишь до той границы, от которой начинается 

свобода иных людей) обязан содействовать нормальному функционированию 

конкретного коллектива, общества и государства. 

Конституционные ограничения выступают своеобразным индикатором, 

позволяющим определить степень свободы и защищенности личности. Именно комплекс 

конкретных зафиксированных в Конституции ограничений в наибольшей мере 

характеризует взаимоотношения между государством и человеком, представляет 

своеобразное «лезвие бритвы» между законностью и произволом, во многом 

предопределяет общую концепцию Основного Закона. 

Конституция РФ предусматривает возможность человека защищать свои права и 

свободы всеми способами, не запрещенными законом. Способами самозащиты прав 

граждан являются: обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления; обжалование в суд действий (бездействия) должностных лиц 

нарушающих права граждан; обращения в средства массовой информации и 

правозащитные организации, общественные объединения. 

Признание, прав и свобод человека высшей ценностью, а их защиту обязанностью 

государства непосредственно вытекает из зафиксированного в Конституции положения о 

России как о демократическом правовом государстве. Конечная цель деятельности 

последнего состоит в обеспечении прав и свобод человека и гражданина. Достижение той 

цели неразрывно связано с обязанностью государства создавать систему защиты прав и 

свобод, а также устанавливать четкие юридические процедуры такой деятельности. 

Государственная защита прав и свобод понимается как деятельность управомоченных 

государственных органов и должности лиц по соблюдению, обеспечению и охране 

конституционных прав и свобод. 

Вопросы: 

1.Понятие прав человека и гражданина. 

2.Конституционный статус личности. 

3.Признаки прав человека и гражданина. 

4.Поколения прав человека и гражданина. 

5. Понятие и способы приобретения российского гражданства в соответствии с Законом «О 

гражданстве Российской Федерации». 

6. Прекращение российского гражданства и обстоятельства, препятствующие выходу из 

гражданства. 

7. Государственные органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации. 

8.Правовые режимы пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. 

9.Предоставление статуса беженца в Российской Федерации. 

10.Правовой статус вынужденных переселенцев. 

11.Предоставление политического убежища Российским государством. 

12.Конституционные обязанности. 

13.Виды ограничений прав и свобод граждан. 

14.Конституционное право граждан на защиту своих прав. 

15.Государственная защита прав и свобод граждан. 

16.Институт уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 
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Практическое занятие № 10. 

Тема: Конституционные принципы прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Классификация основных прав и свобод граждан 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, 

рассмотреть конституционные принципы прав и свобод человека и гражданина в РФ; 

классификацию основных прав и свобод граждан. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: конституционные принципы прав и свобод человека и гражданина в РФ; 

классификацию основных прав и свобод граждан. 

Уметь: правильно понимать особенности различных форм реализации права, 

устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические значение; правильно 

определять характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и 

процессуального права; принимать юридически значимые решения и оформлять их в 

точном соответствии с нормами материального и процессуального права. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении 

конституционных принципов прав и свобод человека и гражданина в РФ; классификации 

основных прав и свобод граждан. 

Организационная форма практического занятия - традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Определяющая   роль   в   характеристике   общего   статуса    личности 

принадлежит   конституционным   принципам   прав   и   свобод    человека    и 

гражданина. К ним относятся: 

- всеобщность и неотчуждаемость; 

- равенство; 

- непосредственное действие; 

- гарантированность, защищенность государством. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567503
http://www.iprbookshop.ru/72442.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577301
http://www.iprbookshop.ru/71249.html


 
 

Права человека и гражданина - весьма сложное, многообразное явление. Они могут 

классифицироваться в зависимости от различных критериев. Исходя из этапов 

провозглашения основных прав и свобод граждан их обычно подразделяют на три 

поколения: гражданские и политические (право на личную неприкосновенность, свободу 

слова и печати и т.д.); социальные, экономические и культурные (право на труд, на 

здравоохранение, свободный доступ к достижениям науки и культуры и т.п.); 

коллективные или солидарные (право на мир, на информацию, на здоровую окружающую 

среду и др.). 

В науке конституционного права наряду с понятием принципов права, в том числе 

принципов прав человека, выделяются принципы правового статуса, под которыми 

понимаются наиболее общие, основополагающие положения, закрепленные в главе 2 

Конституции РФ. На них опирается законодатель в процессе регламентации правового 

статуса человека и гражданина. Эти принципы носят универсальный характер и 

применяются во всех без исключения отраслях права, они дополняются частными 

принципами, разработанными в рамках конкретной правовой науки. Число принципов 

правового статуса человека и гражданина, рассматривающихся различными авторами, не 

одинаково. Это связано как с тем, что их точного перечня нет в Конституции России, так и 

с тем, что данные принципы развиваются и дополняются в текущем законодательстве. 

Вместе с тем, по замечанию Л.Д. Воеводина, «принципы правового статуса – 

идеологические категории». В силу этого, их перечень, содержание и значение могут 

меняться, даже если не изменяется закрепившая их Конституция. Поэтому принципы 

правового статуса, во-первых, составляют его основу, на которую опирается все правовое 

регулирование правового статуса человека и гражданина, а во-вторых, имеют достаточно 

гибкое содержание, развивающееся вместе с развитием государства. 

Принципы прав человека – это основополагающие начала, обеспечивающие 

единство самого понятия «права человека» и способствующие единому восприятию прав 

человека через призму гуманизма, уважения человеческого достоинства, свободы, 

равноправия, солидарности и справедливости. 

Конституционные принципы прав человека это закрепленные в Основном законе 

страны основополагающие начала, постулаты, на которых построена система нрав 

человека, обеспеченные особыми государственными мерами охраны и защиты. 

Принципами прав человека являются следующие: 

Принцип нравственного и глобального гуманизма. От него производны остальные 

принципы, опирающиеся на такие его ценности, как добро, справедливость, человечность. 

Принцип уважения человеческого достоинства утверждает значимость всякой 

человеческой личности вне зависимости от ее социального статуса. Он сформулирован 

как максима основных законов всех демократических государств: «Человеческое 

достоинство ненарушимо»; предполагает уважительное отношение к каждому со стороны 

других людей, а также общества и государства. 

Принцип свободы прав человека выражает идею защиты человека от произвола 

сильных или наделенных властью, освобождения от патерналистской опеки и диктата с 

чьей-либо стороны. Стремление людей к свободе возникло не из-за желания избавиться от 

социальных ограничений (что в принципе невозможно), а из потребности иметь 

существование, где был бы простор для утверждения и развития собственного «Я». 

Человек свободен, только если способен сообразовывать свое поведение с законами 

человеческой природы. Абсолютная несвобода порождает полную безответственность. 

Принцип равноправия. Это важное условие межличностных отношений, в которых 

проявляется признание в каждом человеке личности и полноправного члена 

человеческого союза. 

Правовое равенство – универсальный способ выражения юридического равновесия, 

т.е. сочетания интересов отдельных людей, отдельных социальных групп и слоев 

населения, разных народов и национальностей. 



 
 

Равноправие – принцип и фундаментальное право (наряду со свободой) человека, 

порождающее многие другие права, например, право на равенство перед законом и судом, 

недопустимость всех форм дискриминации, право на культурное, религиозное и языковое 

разнообразие и т.п. 

Принцип солидарности прав человека. Солидарность основывается на взаимном 

признании прав, на обязанностях и ответственности. Каждый в результате сотрудничества 

добивается того, чего он не мог бы достичь в одиночку. 

Принцип демократии. Его главный смысл для прав человека связан с 

характеристикой особой социальной среды (общественными отношениями, которые 

гарантировали бы права человека), способами осуществления субъективных прав, 

формированием практики политического участия и гражданственностью личности. 

Принцип толерантности (терпимости) особый принцип прав человека, 

утверждающий уважение к чужому мнению, к различным формам самовыражения и 

проявления человеческой индивидуальности. Терпимость характеризует отношение к 

интересам, убеждениям, верованиям, привычкам в поведении, правам других людей на 

основе снисхождения к ним, а также позволения и примирения. 

Принцип справедливости. Справедливость — понятие о должном, 

гуманистическом представлении о человеке, неотъемлемости его прав, гармоничности 

межличностных и общественных отношений. Справедливость — это некая середина 

между излишком и недостатком (Аристотель). 

Справедливость присутствует как оценочный фактор в процессах осуществления 

прав; по форме и существу пользование и реализация прав должны отличаться той 

правильностью, пропорциональностью, честностью и беспристрастностью, что будет 

свидетельствовать о наличии справедливости. 

Конституционные принципы прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Всеобщность и неотчуждаемость (ч. 2 ст. 17 Конституции РФ). Основные права не 

октроированы (дарованы) государством, сам факт рождения человека наделяет его 

правами. 

Принцип неотчуждаемости имеет два значения: 

– государство не вправе изъять или ограничить без веских оснований 

конституционные нрава и свободы; 

– человек не может взять на себя обязательство не осуществлять свои права. 

Единство прав, свобод и обязанностей, согласно которому любые субъективные 

права человека и гражданина практически могут быть реализованы только через чьи-то 

обязанности, и наоборот, обязанности предполагают чье-то право требовать их 

исполнения. 

Равенство всех перед законом — наделение государством всех без исключения 

своих граждан в равной мере нравами и обязанностями. 

Непосредственное действие. Независимо от существования нормативных правовых 

актов, конкретизирующих основные права человека, государственные органы обязаны их 

соблюдать. 

Гарантированность и защищенность государством, создание органами 

государственной власти и органами местного самоуправления условий для реализации 

прав и свобод и действенных механизмов их защиты. 

Эти принципы определяют основные направления политики Российского 

государства в области прав и свобод человека и гражданина и являются основой его 

правового статуса. 

Вопросы: 

1.Конституционные принципы прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

2.Классификация основных прав и свобод граждан. 

3.Непосредственное действие прав человека. 

4.Всеобщность и неотчуждаемость основных прав и свобод. 



 
 

5.Равенство всех перед законом. 

6.Гарантированность и защищенность государством прав и свобод человека и гражданина. 
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Раздел 2. Основы прав и свобод человека и гражданина 

Практическое занятие № 11. 

Тема: Право человека на жизнь. Конституционное право граждан на свободу и 

личную неприкосновенность. Конституционное право граждан на 

неприкосновенность частной жизни 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

системы основных личных прав и свобод российских граждан; изучить содержание и 

гарантии реализации права человека на жизнь; рассмотреть конституционное право 

граждан на свободу и личную неприкосновенность. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: систему основных личных прав и свобод российских граждан. 

Уметь: применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности; правильно понимать особенности различных форм 

реализации права, устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические 

значение. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении системы 

основных личных прав и свобод российских граждан. 

Организационная форма практического занятия - диспут. 
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Теоретическая часть: 

Личные   права   и   свободы   граждан   играют   особую   роль   и    занимают 

первое место в системе конституционных прав и свобод (на международно-правовом 

уровне соответствующая группа прав определяется в качестве «гражданских»). 

Основным правом человека является право на жизнь (ч. 1 ст. 20 Конституции РФ). 

Оно обеспечивает не просто физическое существование человека, а возможность вести 

полнокровную отвечающую социальным реалиям жизнь. 

Закрепляя конституционное право граждан на свободу, Конституция РФ 

обеспечивает автономию личности от государственного вмешательства в наиболее 

значимые для человека сферы его жизнедеятельности. Конституционное право на свободу 

включает в себя комплекс конкретных правомочий, реализуемых в сфере личной, 

политической, 

социальной   жизни.    С    этим    правом    тесно    связано    другое    право    -    на 

личную неприкосновенность. 

Конституционными гарантиями права граждан на неприкосновенность частной 

жизни являются запрет на сбор, хранение, использование и распространение информации 

о частной жизни лица, а также недопущение вмешательства в личную и семейную жизнь 

человека со стороны органов государственной власти, органов местного, самоуправления, 

их должностных лиц и других граждан. 

Вопросы для диспута: 

1. Система основных личных прав и свобод российских граждан. 
2. Система гарантий реализации права на жизнь. 

3. Характеристика ограничений права на свободу и личную неприкосновенность. 

4. Право на неприкосновенность частной жизни. 
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пребывания и жительства. Конституционное право граждан на свободу совести 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

системы основных личных прав и свобод российских граждан; изучить конституционное 

право граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства; 

рассмотреть конституционное право граждан на свободу совести. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: систему основных личных прав и свобод российских граждан. 

Уметь: правильно понимать особенности различных форм реализации права, 

устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические значение; правильно 

определять характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и 

процессуального права; принимать юридически значимые решения и оформлять их в 

точном соответствии с нормами материального и процессуального права. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении права 

международных организаций; понятия и классификации международных организаций; 

порядка создания международных организаций и прекращения их существования; 

структуры международной организации. 

Организационная форма практического занятия - диспут. 

Теоретическая часть: 

Конституционное   право   на   свободу   передвижения   состоит   из   двух 

основных правомочий: во-первых, право каждого, кто законно находится на территории 

РФ, свободно передвигаться по ее территории и выбирать место жительства; во-вторых, 

право выезжать за пределы РФ и право беспрепятственно возвращаться в Россию. 

Международным стандартам соответствует закрепление в Конституции РФ права 

каждого на свободу передвижения, выбор места жительства в пределах Российской 

Федерации, а также право граждан свободно выезжать за пределы государства и 

беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию (ст. 27). Ограничение этих прав 

допускается только на основании федерального закона. 

В ч. 1 ст. 27 Конституции РФ указывается, что каждый, кто законно находится на 

территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства. 

Согласно Конституции РФ право на свободу передвижения состоит из двух 

основных элементов: первый - это право для каждого, кто законно находится на 

территории Российской Федерации, свободно передвигаться по ее территории и выбирать 

место жительства; второй - право выезжать за пределы Российской Федерации и право 

граждан Российской Федерации беспрепятственно возвращаться в Россию. 

Нормативное содержание названного конституционного права включает: 

1) свободу передвижения каждого по территории Российской Федерации; 

2) свободу выбора места пребывания; 

3) свободу выбора места жительства. 

Право на выбор места жительства предполагает свободу выбора гражданином 

жилого помещения, в котором он постоянно или преимущественно проживает, либо 

являясь его собственником, либо на основании договора найма, аренды, либо на иных 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Право на свободный выбор места жительства принадлежит гражданину от 

рождения и, как и другие основные права и свободы, является неотчуждаемым. 

Закон устанавливает также определенные ограничения на свободу передвижения и 

выбора места жительства. 
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Часть 2 ст. 27 Конституции РФ говорит о праве каждого свободно выезжать за 

пределы страны и о праве граждан свободно возвращаться в свою страну. В настоящее 

время в России действует Федеральный закон от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию. 

Закон разделяет правовое регулирование порядка въезда и выезда для граждан и 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Право гражданина на выезд из Российской 

Федерации теперь может быть ограничено по ряду оснований, перечисленных в 

указанном Законе. 

В частности, ст. 15 Закона говорит о возможности временного ограничения права 

гражданина на выезд из Российской Федерации, если он: 

1) при допуске к сведениям особой важности или совершенно секретным 

сведениям, отнесенным к государственной тайне в соответствии с законом Российской 

Федерации о государственной тайне, заключил трудовой договор (контракт), 

предполагающий временное ограничение права на выезд из Российской Федерации, при 

условии что срок ограничения не может превышать пять лет со дня последнего 

ознакомления лица со сведениями особой важности или совершенно секретными 

сведениями, при том что указанный в трудовом договоре (контракте) срок ограничения 

права на выезд из Российской Федерации может быть продлен Межведомственной 

комиссией, образуемой Правительством РФ. При этом срок ограничения права на выезд 

не должен превышать в общей сложности 10 лет; 

2) в соответствии с законодательством Российской Федерации призван на военную 

службу или направлен на альтернативную гражданскую службу - до окончания воинской 

службы или альтернативной гражданской службы; 

3) в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого, - до 

вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда; 

4) осужден за совершение преступления, - до отбытия (исполнения) наказания или 

до освобождения от наказания; 

5) уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом, - до 

исполнения обязательств либо до достижения согласия сторонами; 

6) сообщил о себе заведомо ложные сведения при оформлении документов для 

выезда из Российской Федерации, - до решения вопроса, на срок не более одного месяца 

органом, оформляющим такие документы. 

Основными документами, по которым граждане осуществляют въезд и выезд, 

являются: паспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт и паспорт моряка. 

Существенной новизной отличается норма Конституции РФ, согласно которой 

каждый вправе свободно определять свою национальную принадлежность и никто не 

должен быть принужден к определению и указанию его национальной принадлежности (ч. 

1 ст. 26). Важной гарантией национального равноправия является предусмотренное 

Конституцией право каждого на пользование родным языком, включая обучение и 

воспитание на родном языке (ч. 2 ст. 26). Одновременно устанавливается, что оскорбление 

национального достоинства человека преследуется по закону. 

Логическим следствием принципа светскости государства является 

гарантированное государством право на свободу совести. 

Значительно шире, чем это делалось ранее в конституционном законодательстве, 

формулируется Конституцией право на свободу совести (ст. 28): каждому гарантируется 

свобода совести, вероисповедания, религиозной или атеистической деятельности. Каждый 

вправе свободно исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выбирать, 

иметь и распространять религиозные либо атеистические убеждения и действовать в 

соответствии с ними при условии соблюдения федерального закона. 

Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и 

религиозных объединениях" <1> не допускает установления преимуществ либо 

consultantplus://offline/ref%3D71E125A8E0CE758C0917BF31E4D77EE31646FC5401D8D6E2479470B3F86D4A44822A2209F502vAECP
consultantplus://offline/ref%3D71E125A8E0CE758C0917BF31E4D77EE3164EFA530C8D81E016C17EB6F0v3EDP
consultantplus://offline/ref%3D71E125A8E0CE758C0917BF31E4D77EE3164EFA530C8D81E016C17EB6F0v3EDP
consultantplus://offline/ref%3D71E125A8E0CE758C0917BF31E4D77EE3164EFA530C8D81E016C17EB6F0v3EDP
consultantplus://offline/ref%3D71E125A8E0CE758C0917BF31E4D77EE3164EFA530C8D81E016C17EB6F03D0254CC6F2F08F402ABF2v1E8P
consultantplus://offline/ref%3D71E125A8E0CE758C0917BF31E4D77EE31646FC5401D8D6E2479470B3F86D4A44822A2209F502vAE8P
consultantplus://offline/ref%3D71E125A8E0CE758C0917BF31E4D77EE31646FC5401D8D6E2479470B3F86D4A44822A2209F502vAE8P
consultantplus://offline/ref%3D71E125A8E0CE758C0917BF31E4D77EE31646FC5401D8D6E2479470B3F86D4A44822A2209F502vAEFP
consultantplus://offline/ref%3D71E125A8E0CE758C0917BF31E4D77EE31646FC5401D8D6E2479470B3F86D4A44822A2209F502vAE3P
consultantplus://offline/ref%3D71E125A8E0CE758C0917BF31E4D77EE3164EFA50038D81E016C17EB6F0v3EDP


 
 

ограничений в зависимости от отношения человека к религии. Равенство всех перед 

законом и судом независимо от отношения к религии и иных обстоятельств закреплено в 

ст. 19 Конституции. Поскольку религиозная принадлежность человека не имеет правового 

значения, не допускается в официальных документах о личности, анкетах при приеме на 

работу, других документах наличие требования об указании национальной 

принадлежности человека. 

Свобода вероисповедания включает в себя и свободу создания религиозных 

объединений в соответствии с Федеральным законом "О свободе совести и религиозных 

объединениях". 

Закон дополнительно включил право каждого свободно менять религиозные и 

иные убеждения, что является правовой гарантией от преследования единоверцами лица, 

вышедшего из состава религиозного объединения. 

Правом на свободу совести и свободу вероисповедания наравне с гражданами 

Российской Федерации пользуются иностранные граждане и лица без гражданства, 

законно находящиеся на территории России. 

Установление преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации человека 

в зависимости от отношения к религии не допускается. Наличие религиозных убеждений 

запрещено фиксировать в официальных анкетах. Федеральный закон предусматривает 

право граждан создавать религиозные группы и религиозные организации при условии, 

что их цели и действия не противоречат закону. 

Поскольку вероисповедание в подавляющем большинстве случаев связано с 

деятельностью того или иного религиозного объединения, ч. 5 ст. 13 Конституции РФ 

запрещает создание общественных объединений, цели или действия которых направлены 

на разжигание религиозной розни. 

Статья 14 Конституции РФ определяет Российскую Федерацию как светское 

государство, в котором нет обязательной государственной религии, а существующие на 

территории России объединения равны и не являются государственными. 

Свободе выбора религиозных или атеистических воззрений содействует и светский 

характер образования в государственных и муниципальных учебных заведениях. Оно не 

преследует цели формирования того или иного отношения человека к религии. 

Преподавание вероучений может осуществляться в негосударственных учебных и 

воспитательных заведениях, частным образом на дому или при религиозных 

объединениях. 

Вместе с тем в последнее время неоднократно поднимается вопрос о 

необходимости введения преподавания основ и истории традиционных религий в школах. 

Перед государством и обществом стоит непростая задача сохранить такую основу 

конституционного  строя, как светский характер государства, а также свободу 

атеистического выбора, но при этом не нарушить гармонии между традиционными для 

России религиями и не породить основания для новых конфликтов в этой чувствительной 

сфере. Необходимо дальнейшее открытое обсуждение этой проблемы и возможных 

решений с учетом мнения всех заинтересованных сторон, поскольку речь идет о 

переменах в сфере общего образования и культуры. 

Вопросы для диспута: 

1. Регистрационный порядок выбора места жительства. 
2. Характеристика ограничений права граждан на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства. 

3. Перечень временных ограничений права на выезд из Российской Федерации. 

4.Формы осуществления права на свободу вероисповедания. 
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Практическое занятие № 13. 

Тема: Конституционное право граждан на свободу слова и массовой информации. 

Конституционное право граждан на информацию. Конституционное право 

граждан на объединение 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

системы основных политических прав и свобод российских граждан; изучить содержание 

и гарантии реализации права граждан на свободу слова и массовой информации; 

рассмотреть конституционное право граждан на информацию; проанализировать 

конституционное право граждан на объединение. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: систему основных политических прав и свобод российских граждан. 

Уметь: применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности; правильно понимать особенности различных форм 

реализации права, устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические 

значение. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении системы 

основных политических прав и свобод российских граждан. 

Организационная форма практического занятия - традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Важное место в общей системе конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации принадлежит политическим правам и свободам. 

Наряду с личными (гражданскими) правами политические права принадлежат так 

называемому первому поколению прав человека. В отличие от личных прав, которые 

могут принадлежать каждому человеку как биосоциальному существу и члену 

гражданского общества, политические права, как правило, принадлежат только гражданам 

данного конкретного государства и могут быть реализованы в обществе, в объединении 
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граждан друг с другом. Они самым непосредственным образом связаны с организацией и 

осуществлением политической власти в государстве, характеризуют положение личности 

в политических отношениях и обладают политическим содержанием. 

Свобода слова - это гарантированная государством возможность беспрепятственно 

выражать свое мнение и убеждения по самым различным вопросам устно или в печати, а 

также другими средствами. 

Право граждан на информацию - это самостоятельное конституционное право, 

позволяющее, свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом (ч. 4 ст., 29 Конституции РФ). Данное право 

предполагает также, что каждому гражданину обеспечивается возможность ознакомления 

с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, 

если иное не предусмотрено законом (ч. 2 ст. 24). 

Право на объединение выступает важнейшим условием осуществления 

политической свободы и обеспечения подлинной демократии в обществе. Именно данное 

право лежит в основе свободного образования партий, многопартийности, выступает 

формой проявления политического плюрализма. 

Вопросы: 

1.Особенности политических прав и свобод российских граждан. 

2.Ограничения в пользовании свободой слова. 

3.Гарантии свободы массовой информации. 

4.Право гражданина на информацию. 

5.Конституционное право граждан на объединение. 
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Практическое занятие № 14. 

Тема: Конституционное право граждан на проведение публичных мероприятий. 

Конституционное право граждан на участие в управлении делами государства. 

Конституционное право граждан на обращение 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 
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процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

системы основных политических прав и свобод российских граждан; изучить 

конституционное право граждан на проведение публичных мероприятий и право граждан 

на обращения; рассмотреть конституционное право граждан на участие в управлении 

делами государства. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: систему основных политических прав и свобод российских граждан. 

Уметь: правильно понимать особенности различных форм реализации права, 

устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические значение; правильно 

определять характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и 

процессуального права; принимать юридически значимые решения и оформлять их в 

точном соответствии с нормами материального и процессуального права. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении системы 

основных политических прав и свобод российских граждан. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Конституция РФ предусматривает ряд важнейших политических прав граждан, 

призванных обеспечить участие граждан в осуществлении власти. Большинство 

политических прав и свобод присущи гражданам государства, они описывают 

правомочия, позволяющие гражданам участвовать в формировании и осуществлении 

государственной власти. 

В то же время свобода выражения мнений и свобода массовой информации, право 

на объединение гарантируются каждому человеку. Политические права и свободы могут 

быть реализованы индивидуально (право на участие в отправлении правосудия, право 

обращаться в государственные органы) и коллективно (право обращаться в 

государственные органы, право на объединение, на собрания, митинги). 

Право участвовать в управлении делами государства признается только за 

гражданами Российской Федерации в силу особенностей характера данного права, 

выражающего суверенитет народа и выступающего формой осуществления 

принадлежащей ему власти. Иностранные граждане и лица без гражданства этим правом 

не обладают. 

Право граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти и 

местного самоуправления является непосредственно действующим, однако Конституция 

РФ не конкретизирует порядок его реализации. Как следует из ст. ст. 32 (ч. ч. 1, 2 и 3), 71 

(п. "в") и 96, регулирование избирательного права и определение тем самым его 

конкретного содержания, правил, процедур, мер правовой защиты, в частности 

установление порядка выборов, включая выборы в Государственную Думу, относятся к 

компетенции законодателя. 

В соответствии с международно-правовыми нормами федеральное 

законодательство гарантирует право граждан участвовать в свободных выборах на основе 

всеобщего и равного избирательного права. Гарантии данного права должны быть также 

предусмотрены в законах субъектов Федерации. 

Право граждан участвовать в отправлении правосудия (ч. 5 ст. 32 Конституции РФ) 

предполагает их непосредственное участие в судопроизводстве в качестве народных и 

присяжных заседателей, статус которых определен федеральным законодательством. 

Одной из специфических форм участия граждан в управлении делами общества и 

государства, социальной и политической активности гражданина выступает его право 

проводить публичные мероприятия: собрания, митинги и демонстрации, шествия и 
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пикетирования. Наиболее общим, интегрирующим некоторые другие политический права 

и свободы, является право участвовать в управлении делами государства, как 

непосредственно, так и через своих представителей (ст. 32 Конституции РФ). Это право 

включает в себя несколько субъективных возможностей, которые, в свою очередь, можно 

рассматривать как самостоятельные политические права российских граждан. 

Проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в целях 

предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума регулируется Федеральным 

законом от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях" и законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах. 

Проведение религиозных обрядов и церемоний регулируется Федеральным законом "О 

свободе совести и о религиозных объединениях". 

Право на проведение публичных мероприятий - немаловажное субъективное 

политическое право граждан Российской Федерации. Его основной целью является 

оказание воздействия на органы государственной власти и органы местного 

самоуправления при решении ими различных вопросов государственной и общественной 

жизни: политических, правовых, экономических, экологических, социальных, культурных 

и других, как на общефедеральном уровне, так и на уровне субъектов Федерации и 

местного самоуправления. Это право признается важной формой участия граждан в 

управлении делами государства. 

Важной формой участия граждан в управлении обществом и государством 

являются их обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. 

Конституция РФ закрепляет право петиций (обращений) в качестве самостоятельного 

конституционного права граждан Российской Федерации с целью наиболее полного 

удовлетворения интересов граждан, совершенствования работы федеральных и местных 

органов, обеспечения двусторонней связи между государством и населением. 

Вопросы: 

1.Виды публичных мероприятий в соответствии со статьей 31 Конституции РФ. 

2.Право на участие в управлении делами государства. 

3.Конституционное право на участие в отправлении правосудия. 

4.Конституционное право граждан на равный доступ к государственной службе. 

5.Виды обращений граждан, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
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Практическое занятие № 15. 

Тема: Система основных экономических, социальных и культурных прав 

российских граждан. Конституционные права и свободы граждан в сфере труда. 

Конституционное право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

системы основных экономических, социальных и культурных прав российских граждан; 

изучить содержание и особенности экономических, социальных и культурных прав; 

рассмотреть конституционные права и свободы граждан в сфере труда; проанализировать 

конституционное право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: систему основных экономических, социальных и культурных прав 

российских граждан. 

Уметь: применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности; правильно понимать особенности различных форм 

реализации права, устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические 

значение. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении системы 

основных экономических, социальных и культурных прав российских граждан. 

Организационная форма практического занятия - диспут. 

Теоретическая часть: 

Экономические, социальные и культурные права олицетворяют собой второе 

поколение прав человека, которое возникло в значительной мере на основе 

социалистических учений, в результате классовой борьбы трудящихся за улучшение 

своего положения. Особенности данных прав: 

- для них характерно такое общее свойство, как единство материального 

(экономического и социально-культурного) содержания; 

- нередко выступают как права-гарантии, ибо обеспечивают реализацию других 

прав и свобод; 

- имеют общесоциальную направленность, так как выступают инструментами 

утверждения гуманизма и справедливости; 

- требуют более детальной конкретизации в текущем (трудовом, жилищном, 

гражданском и т.д.) законодательстве. 

Одни права претерпели существенное изменение (право на труд, на образование и 

т.п.), другие - оказались принципиально новыми для российской правовой системы (это, 

прежде всего такие значимые для развития рыночной экономики права, как право на 

свободу предпринимательской деятельности и право частной собственности). 

В обобщенном плане все главные изменения в содержании экономических, 

социальных и культурных прав можно проследить на основе анализа общей системы 

данной группы прав и свобод, получающих закрепление в Конституции 1993 г. 

Создание и поддержание гармоничных отношений в обществе требуют не только 

уважения государства к правам человека, но и выполнения гражданином определенных 

обязанностей, а в случае необходимости и его отказа от осуществления своих прав. Прав 

человека и гражданина становятся реальностью лишь в том случае, если, они неразрывно 
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связаны с обязанностями. 

Экономическая свобода - необходимый элемент гражданского общества и 

правового государства. Конституция РФ закрепляет право каждого на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности (ст. 34). 

Общие принципы и порядок регулирования отношений частной собственности и 

осуществления предпринимательской деятельности регламентируются Гражданским 

кодексом РФ. При этом в отличие от советского периода, когда особо охранялась 

государственная собственность, Конституция РФ, как известно, провозглашает 

равноправие всех форм права собственности. 

Конституция РФ закрепляет также право каждого на труд, который он свободно 

выбирает или на который свободно соглашается, а также право распоряжаться своими 

способностями к труду и выбирать профессию и род занятий. Одновременно каждый 

имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на 

равное вознаграждение за равный труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного законом минимального размера. Предусматривается также право каждого 

на защиту от безработицы и запрет принудительного труда (ч. ч. 1, 3 ст. 37). 

Как известно, в советский период понятие "свобода труда" не существовало - все 

конституции содержали положения об обязанности граждан трудиться. Впрочем, в 

условиях, когда государство исходит из всеобщности трудовой обязанности, а за ее 

невыполнение установлена административная и уголовная ответственность, ставить 

вопрос о свободе труда не приходилось. Этот подход был изменен только в начале 1990-х 

годов, когда положениями п. 26 разд. II Закона РФ от 21 апреля 1992 г. N 2708-1 "Об 

изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики" обязанность трудиться была заменена в 

Конституции РСФСР правом на труд. 

Конституционно закреплено право каждого на квалифицированную медицинскую 

помощь в государственной системе здравоохранения (ст. 41). В частности, предусмотрены 

обязательства государства принимать меры, направленные на развитие всех форм 

оказания медицинских услуг, включая бесплатное и платное медицинское обслуживание, 

а также медицинское страхование; поощрять деятельность, способствующую 

экологическому благополучию, укреплению здоровья каждого, развитию физической 

культуры и спорта. Предусмотрена ответственность по закону государственных 

должностных лиц за сокрытие фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и 

здоровью. 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением (ст. 42 Конституции РФ). 

Вопросы для диспута: 

1.Особенности экономических, социальных и культурных прав российских граждан. 

2.Конституционные права и свободы граждан в сфере труда. 

3.Конституционное право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

4.Рыночно-экономические права и свободы, обеспечивающие свободу 

предпринимательской и иных форм экономической, трудовой деятельности. 

5. Социальные права-гарантии, обеспечивающие нормальное (в том числе 

физиологическое) развитие личности. 

6. Социально-экономические права, способствующие достижению социального 

партнерства в обществе. 
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Практическое занятие №16. 

Тема: Конституционное право граждан на социальное обеспечение. 

Конституционное право граждан на образование. Конституционное право граждан 

на участие в культурной жизни 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

системы основных экономических, социальных и культурных прав российских граждан; 

изучить конституционное право граждан на социальное обеспечение; рассмотреть 

конституционное право граждан на образование; изучить конституционное право граждан 

на участие в культурной жизни. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: систему основных экономических, социальных и культурных прав 

российских граждан. 

Уметь: правильно понимать особенности различных форм реализации права, 

устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические значение; правильно 

определять характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и 

процессуального права; принимать юридически значимые решения и оформлять их в 

точном соответствии с нормами материального и процессуального права. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении системы 

основных экономических, социальных и культурных прав российских граждан. 

Организационная форма практического занятия - диспут. 

Теоретическая часть: 

Принцип, согласно которому семья, материнство и детство находятся под защитой 

государства, провозглашен в ст. 38 Конституции РФ. Указанное конституционное 

положение развивается в отраслевом законодательстве, предусматривающем выплату 

различного рода пособий, денежных и других выплат, связанных с беременностью, 

родами, воспитанием детей, потерей кормильца, многодетностью и т.д. Существенное 
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влияние на социальное развитие нашей страны оказал институт материнского (семейного) 

капитала. 

При этом забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 

Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных 

родителях. 

Социальное обеспечение осуществляется посредством денежных выплат (пенсий, 

социальных пособий и др.), предоставления гражданам натуральных видов содержания, 

социальных услуг за счет средств обязательного социального страхования, бюджетных 

ассигнований и иных источников. И его основное содержание заключается именно в 

материальном обеспечении, предоставлении человеку средств к существованию, на что 

указывает и ст. 39 (ч. 2) Конституции РФ, согласно которой государственные пенсии и 

социальные пособия устанавливаются законом. 

Важнейшими параметрами социального развития государства выступают 

образование и культура. В настоящее время в Российской Федерации гарантируется 

общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях и на предприятиях, а также закреплено право каждого на конкурсной основе 

бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном 

образовательном учреждении и на предприятии, а также обязательность основного 

общего образования (ст. 43 Конституции РФ). 

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. N 

10-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции 

Республики Алтай и Федерального закона "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" субъекты Федерации могут установить 

общедоступность и бесплатность не только основного общего и среднего 

профессионального образования, гарантированных Конституцией РФ, но также 

образования более высокой ступени (в частности, среднего (полного) общего 

образования), поскольку такая норма в соответствии с целями социального государства 

дополнительно гарантирует более широкие возможности для несовершеннолетних, 

которые хотели бы продолжить свое обучение. Закрепляя в своей конституции подобную 

норму, субъект Федерации тем самым принимает на себя обязательства по финансовому, 

материально-техническому и иному обеспечению права на образование в указанном 

объеме и возлагает на родителей несовершеннолетних обязанность содействовать в его 

реализации и защите. 

Конституционное положение о праве на образование развивается и 

конкретизируется в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Согласно ст. 44 Конституции РФ каждому гарантируется свобода литературного, 

художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания, 

право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к 

культурным ценностям. 

Конституционное положение о свободе творчества базируется на положениях 

Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и Международном пакте о социальных, 

экономических и культурных правах 1966 г. При этом рассматриваемые конституционные 

положения находят свое развитие в актах отраслевого законодательства. 

В частности, право на творчество закреплено в ст. 10 Основ законодательства 

Российской Федерации о культуре (утв. Верховным Советом РФ 9 октября 1992 г. N 3612- 

1, ред. от 28 ноября 2015 г.), в соответствии с положениями которой «каждый человек 

имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и 

способностями. Право человека заниматься творческой деятельностью может 

осуществляться как на профессиональной, так и на непрофессиональной (любительской) 
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основе. Профессиональный и непрофессиональный творческий работник равноправны в 

области авторского права и смежных прав, права на интеллектуальную собственность, 

охрану секретов мастерства, свободу распоряжения результатами своего труда, поддержку 

государства». 

В соответствии с положениями ст. ст. 1225 и 1228 Гражданского кодекса РФ 

произведения науки, литературы и искусства признаются в Российской Федерации 

результатами интеллектуальной деятельности и подлежат правовой охране. Гражданский 

закон признает автором результатов интеллектуальной деятельности гражданина, 

творческим трудом которого такой результат создан. При этом право авторства, право на 

имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. 

Отказ от этих прав ничтожен. Авторство и имя автора охраняются бессрочно. 

В соответствии со ст. 8 Основ законодательства РФ о культуре культурная 

деятельность является неотъемлемым правом каждого гражданина независимо от 

национального и социального происхождения, языка, пола, политических, религиозных и 

иных убеждений, места жительства, имущественного положения, образования, профессии 

или других обстоятельств. При этом ст. 12 указанных Основ закрепляет право каждого на 

приобщение к культурным ценностям, на доступ к государственным библиотечным, 

музейным, архивным фондам, иным собраниям во всех областях культурной 

деятельности. 

Вопросы для диспута: 

1.Конституционное право граждан на социальное обеспечение. 

2.Конституционное право граждан на образование. 

3. Конституционное право граждан на участие в культурной жизни. 

4. Социальные права, гарантирующие человеку достойную жизнь, защиту от негативного 

воздействия рынка. 

5. Социально-культурные права и свободы, способствующие духовному развитию 

граждан. 

6. Деятельность управомоченных государственных органов и должностных лиц по 

соблюдению, обеспечению и охране конституционных прав и свобод. 

7. Развитие в Российской Федерации института уполномоченного по правам человека. 

8.Развитие в Российской Федерации институтов специализированных уполномоченных по 

правам человека (по правам ребенка, по правам инвалидов, по защите прав 

предпринимателей). 
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6. Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. О. Лучин, Б. С. Эбзеев, 

Е. Н. Хазов [и др.] ; под ред. В. О. Лучин [и др.]. — 9-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 672 c. — 978-5-238-03045-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71249.html. 

Раздел 3. Федеративное устройство России 

Практическое занятие № 17. 

Тема: Этапы становления Российской Федерации. Особенности развития 

Российской Федерации в 1990-е годы. Федеративный договор от 31 марта 1992 г. и 

его значение 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

этапов становления Российской Федерации; особенностей развития Российской 

Федерации в 1990-е годы; изучить Федеративный договор от 31 марта 1992 г. и его 

значение. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: этапы становления и развития федеративной государственности России. 

Уметь: применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности; правильно понимать особенности различных форм 

реализации права, устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические 

значение. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении этапов 

становления и развития федеративной государственности России. 

Организационная форма практического занятия - традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

До 1917 года Россия была унитарным государством. 
Федерализм в России возник и развивался по идеологическим схемам 

большевизма, который рассматривал федерацию прежде всего как средство преодоления 

национального гнета. 

В своем развитии российский федерализм прошел приблизительно три пути 

основных этапа: 

1. Создание основ социалистического федерализма (1918 -1936 гг.); 

2. Утверждение и развитие фактического унитаризма в государственном устройстве 

России (1937-1990 гг.); 

3. Реформы государственного устройства в процессе обретения независимости и 

принятия Конституции 1993 г. (с 1990 года – по настоящее время). 

Российская Федерация была провозглашена на III Всероссийском съезде Советов в 

январе 1918 года. 

Этим устанавливалось новое государственное устройство не только собственно 

России (как мы ее понимаем сегодня), но и всей бывшей Российской империи, на 

территории которой впоследствии был создан СССР. 

Но на первых порах федерации всех бывших окраинных территорий Российской 

империи не получилось. Была провозглашена независимость Финляндии, Польши, Литвы, 

Латвии, Эстонии, а Украина, Белоруссия, Туркестан и закавказские республики, также 

объявленные независимыми, вступили в договорные отношения с Российской 

Федерацией. 
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На собственно российской территории начался хаотичный процесс создания 

автономий (республик и областей) по национальному или географическому признаку, 

хотя ясных границ национального расселения не существовало да и население, в 

национальном отношении часто было смешанным. 

В 1923 году в составе РСФСР находилось 11 автономных республик, 14 

автономных областей и 63 губернии и области. 

В 1922 году был создан СССР, который был совершенно иным федеративным 

государством, так как состоял из равных субъектов с правом выхода из него. 

Первоначально в состав СССР входили РСФСР, Украина, Белоруссия и Закавказская 

Федерация. 

После создания СССР внимание к процессам государственного устройства РСФСР 

было существенно ослаблено. Ко времени принятия Конституции СССР (1936 г.) и 

РСФСР (1937 г.) государство стало по существу унитарным. 

В Конституции РСФСР были поименно перечислены 16 автономных республик и 5 

автономных областей (10 имевшихся национальных округов названы не были). Что 

касается краев и областей, в которых проживало подавляющее большинство населения 

страны, то они субъектами Федерации по-прежнему не признавались. Автономные 

республики стали рассматриваться как не суверенные государства, которые имели свои 

Конституции, утверждаемые Верховным Советом РСФСР. Весьма неопределенным 

оставалось положение автономных областей. 

Такая ситуация в целом оставалась до начала 90-х годов, когда начался процесс 

демократизации общества, который оказал решающее влияние на реформирование 

федеративного устройства России. 

В декабре 1991 года прекратил существование СССР и Россия стала независимым 

государством. 

В 1991 году все автономные республики стали именоваться республиками в 

составе РСФСР. Статус республик получили 5 из 6 автономных областей, за исключением 

Еврейской автономной области. 

В 1992 году поменялось официальное название государства. Вместо РСФСР она 

стала именоваться – «Российская Федерация – Россия». 

10 апреля 1992 года в Конституцию РФ был включен в качестве ее составной части 

Федеративный договор, подписанный 31 марта 1992 года. Договором существенно 

расширялись полномочия республик, которые именовались суверенными государствами. 

Субъектами Российской Федерации были признаны также края, области, города 

федерального значения (Москва и Санкт-Петербург), автономная область и автономные 

округа. 

Следующим шагом в развитии федеративного устройства страны стало принятие 

Конституции РФ 1993 года. Она зафиксировала вхождение в состав РФ – 89 субъектов: 21 

республики, 6 краев, 49 областей, двух городов федерального значения, автономной 

области и 10 автономных округов. 

Вопросы: 

1.Этапы становления Российской Федерации. 

2.Федеративный договор от 31 марта 1992 г. и его значение. 
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Практическое занятие № 18. 

Тема: Действия по укреплению федеративной государственности, предпринимаемые 

с 2000 года. Конституционные принципы федеративного устройства 

Российской Федерации 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

действий по укреплению федеративной государственности, предпринимаемые с 2000 

года; изучить конституционно-правовую природу Российской Федерации и 

конституционные принципы федеративного устройства Российской Федерации. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: этапы становления и развития федеративной государственности России, 

конституционные принципы федеративного устройства Российской Федерации. 

Уметь: правильно понимать особенности различных форм реализации права, 

устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические значение; правильно 

определять характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и 

процессуального права; принимать юридически значимые решения и оформлять их в 

точном соответствии с нормами материального и процессуального права. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении этапов 

становления и развития федеративной государственности России, конституционных 

принципов федеративного устройства Российской Федерации. 

Организационная форма практического занятия - традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Категория «конституционные основы российского федерализма» включает в себя 

понятия, объем которых соответствует регулируемым гл. 1 Конституции РФ "Основы 

конституционного строя" базовым общественным отношениям, в части устройства России 

в качестве федеративного государства. Эти отношения предопределяют федеративное 

устройство и поэтому в конституционных основах российского федерализма занимают 

приоритетное место. Для определения структуры конституционных основ российского 

федерализма важно понять параметры, совокупность которых дает основание считать 

данное государство, во-первых, федеративным, а во-вторых, выявить отличительные 

черты модели федерализма, определяющие характер федеративной организации 

Российского государства. 
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Анализ этих параметров связан с определением признаков, составляющих устои 

федерализма, т.е. тех качеств, которые обозначают природу государства как федерации; 

устанавливают принципы, структуру, способы и формы образования и функционирования 

федеративного государства, обусловливающие типологическую характеристику модели 

федерализма; выявляют отличительные свойства системы разделения государственной 

власти по вертикали; характеризуют режим ответственности за ее осуществление. 

Как уже отмечалось, важнейшее значение имеет ст. 1 Конституции РФ, поскольку 

она дает определение Российской Федерации, перечисляя ее важнейшие признаки, 

которые затем конкретизируются в Основном Законе. Российская Федерация 

определяется как демократическое, федеративное, правовое государство. 

Определение России как федеративного государства конкретизируется далее в 

конституционных положениях о суверенитете Российской Федерации, верховенстве ее 

Конституции и законов на всей территории России и т.д. (ст. 4), о составе равноправных 

субъектов Российской Федерации и основах федеративного устройства (ст. 5), о единстве 

гражданства Российской Федерации (ст. 6), органах государственной власти Российской 

Федерации и ее субъектов, о разграничении предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти и органами государственной власти 

субъектов Федерации (ст. 11). 

Важнейшими для понимания основ конституционного строя являются нормы, 

сформулированные в ст. 5 Конституции РФ: 

1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов - равноправных 

субъектов Российской Федерации. 

2. Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, 

область, город федерального значения, автономная область, автономный округ имеют 

свои уставы и законодательство. 

3. 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. 

4. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 

субъекты Российской Федерации между собой равноправны. 

Таким образом, в ч. 1 ст. 5 Конституции РФ дана структурная характеристика 

Российской Федерации как федеративного государства. Разнообразие форм составляющих 

Федерацию образований - результат исторического развития России, особенностей ее 

национального состава: 

- республики (в эпоху СССР они именовались автономными) являются 

национально-государственными образованиями, в границах которых самоопределились 

национальные общности, отличающиеся своеобразием языка, культуры и быта; 

- края (ранее крупные административно-территориальные единицы, в состав 

которых входили автономные области и автономные округа); 

- области (традиционно именуемые крупные административно-территориальные 

единицы, в некоторых из них были и остаются автономные округа); 

- города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург (Ленинград), в 

советском прошлом - города республиканского подчинения; а с 2014 г. - Севастополь, в 

советский период - самостоятельный административно-хозяйственный центр, также 

отнесенный с 1948 г. к категории городов республиканского подчинения) представляют 

собой территориально-государственные образования с достаточно однородным, 

преимущественно русским, населением; 

- автономная область (в советский период их было пять, в настоящий момент 

сохранилась одна - Еврейская автономная область) - национально-территориальное 
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государственное образование, входящее в Хабаровский край; 

- автономные округа (появились в 1930-е годы и рассматривались в качестве 

административно-территориальных единиц с национальной спецификой как часть более 

крупных административно-территориальных единиц) подобны автономной области и 

являются национально-территориальными государственно-правовыми образованиями, 

входящими (за исключением Чукотского автономного округа) в состав области (три 

округа), имеющими своей целью способствовать сохранению самобытности и развитию 

отдельных компактно проживающих малочисленных народов северных территорий. 

Фиксация названных форм в юридическом смысле предполагает, что субъекты 

Федерации могут состоять в ней, облекая свою государственность в одну из таких форм. 

Формально различаясь, субъекты Федерации (их именной перечень приводится в 

ст. 65 Конституции РФ) в конституционном отношении, по сути, равнозначны. Это 

отражает само объединяющее их понятие "субъект Российской Федерации". Оно впервые 

появилось в Конституции РФ, принятой в 1993 г., и подчеркивает общность республик, 

краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных 

округов, которые при сохранении прежних государственно-правовых форм обрели новое 

качество, став субъектами Федерации. 

В Российской Федерации субъекты равноправны между собой во 

взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти (ч. 4 ст. 5 

Конституции РФ), а также в отношении иных атрибутов конституционно-правового 

статуса: в правах иметь конституцию или устав, собственные органы государственной 

власти, законодательство, свою территорию, представительство в Совете Федерации 

Федерального Собрания и др. (ст. 66 Конституции РФ). 

Согласно ч. 3 ст. 5 Конституции РФ государственная целостность Российской 

Федерации - одна из конституционных основ федеративного устройства. Это означает, что 

Россия не является простым соединением образующих ее частей, а представляет собой 

единое государство, в котором обеспечивается целостность и неприкосновенность его 

территории; существует единое гражданство; гарантируется единое экономическое 

пространство и использование единой денежной единицы - рубля; устанавливается 

верховенство Конституции РФ и федеральных законов на всей территории Российской 

Федерации; действуют федеральные органы государственной власти и провозглашается 

единство системы государственной власти; государственные образования 

рассматриваются как находящиеся в составе Российской Федерации, территория каждого 

из них является неотъемлемой частью территории России; вопросы федеративного 

устройства отнесены к исключительному ведению Российской Федерации; отсутствует 

право выхода субъектов из Российской Федерации (см. ст. ст. 4, 6, 8, 11, 15, 65, 67, 71, 75 и 

др. Конституции РФ). 

Одним из основополагающих принципов федеративного устройства Российской 

Федерации является равноправие ее народов. Конституция РФ определяет данный 

принцип как общепризнанный, применительно к России, где проживает свыше 190 

народов, он имеет особое значение. 

Федеративное устройство Российской Федерации опирается на принцип 

самоопределения народов. Он не только непосредственно зафиксирован в Конституции 

РФ, но и является ее исходной идеей и рассматривается как общепризнанный принцип. 

Такое качество придается ему Международным пактом об экономических, социальных и 

культурных правах (ст. 1) и Международным пактом о гражданских и политических 

правах (ст. 1) от 19 декабря 1966 г., ратифицированными Президиумом Верховного 

Совета СССР 18 сентября 1973 г., в соответствии с которыми «все народы имеют право на 

самоопределение» и в силу этого права народы «свободно устанавливают свой 

политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и 

культурное развитие», все государства обязаны «поощрять осуществление права на 

самоопределение и уважать это право». 
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Вопросы: 

1. Конституционно-правовая природа Российской Федерации. 
2. Конституционные принципы федеративного устройства Российской Федерации. 
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236 с. : ил. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 
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С.Н. Братановский, О.Г. Остапец ; под общ. ред. С.Н. Братановского. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 463 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567503 
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А.В. - Электронные текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2014. - 267 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9619. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

5. Краснов М.А. Введение в конституционное право с разъяснением сложных вопросов : 

учебное пособие : [16+] / М.А. Краснов ; Высшая школа экономики. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 512 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577301 

6. Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. О. Лучин, Б. С. Эбзеев, 
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Практическое занятие № 19. 

Тема: Конституционно-правовая природа Российской Федерации. Суверенитет и 

государственные символы Российской Федерации. Конституционный статус 

субъекта Российской Федерации. Виды субъектов Российской Федерации 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

конституционно-правовой природы Российской Федерации; рассмотреть суверенитет и 

государственные символы Российской Федерации; изучить конституционный статус 

субъекта Российской Федерации, виды субъектов Российской Федерации. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: конституционно-правовую природу Российской Федерации; суверенитет и 

государственные символы Российской Федерации; конституционный статус субъекта 

Российской Федерации, виды субъектов Российской Федерации. 

Уметь: применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности; правильно понимать особенности различных форм 

реализации права, устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические 

значение. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении 

конституционно-правовой природы Российской Федерации; суверенитета и 

государственных символов Российской Федерации; конституционного статуса субъекта 
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Российской Федерации, видов субъектов Российской Федерации. 

Организационная форма практического занятия - традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Формально различаясь, субъекты Федерации (их именной перечень приводится в 

ст. 65 Конституции РФ) в конституционном отношении, по сути, равнозначны. Это 

отражает само объединяющее их понятие «субъект Российской Федерации». Оно впервые 

появилось в Конституции РФ, принятой в 1993 г., и подчеркивает общность республик, 

краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных 

округов, которые при сохранении прежних государственно-правовых форм обрели новое 

качество, став субъектами Федерации. 

В Российской Федерации субъекты равноправны между собой во 

взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти (ч. 4 ст. 5 

Конституции РФ), а также в отношении иных атрибутов конституционно-правового 

статуса: в правах иметь конституцию или устав, собственные органы государственной 

власти, законодательство, свою территорию, представительство в Совете Федерации 

Федерального Собрания и др. (ст. 66 Конституции РФ). 

Часть 2 ст. 5 Конституции РФ фиксирует важнейшие государственно-правовые 

атрибуты государственности субъектов Федерации и в этом контексте - различия между 

ними. Республика, хотя и в скобках, названа государством. Конституционно данное 

положение было зафиксировано в начале 1990-х годов. В указанном качестве республика 

наделена правом иметь свою конституцию, что, впрочем, признавалось и прежними 

конституциями России. Однако в отличие, к примеру, от Конституции РСФСР 1937 г. (п. 

"б" ст. 19), которая исходила из того, что конституция республики утверждается 

федеральными органами государственной власти, ныне какая-либо регистрация или 

утверждение принятых республиками конституций не предусматриваются. Равно как и 

обеспечение их соответствия Конституции РФ - прерогатива не законодательных органов 

Федерации, что предполагала Конституция РСФСР 1978 г. (п. 2 ст. 72, п. 4 ст. 115), а 

специализированного органа конституционного контроля - Конституционного Суда РФ (ч. 

2 ст. 125 Конституции РФ 1993 г.). 

Республики имеют также свое законодательство, т.е. они обладают правом в 

установленных пределах принимать собственные законы. Это делается по вопросам, 

находящимся в их ведении или входящим в сферу совместного ведения с Российской 

Федерацией, в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами. Названные в 

рассматриваемой части атрибуты государственности республики не являются 

исчерпывающими. К ним можно отнести также образуемые ими в соответствии с общими 

принципами, установленными федеральным законодательством, органы государственной 

власти, государственные языки и территорию. Кроме того, каждая из республик, согласно 

принятым ими конституциям, имеет герб, флаг, гимн и собственную столицу. 

Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный 

округ в основном обладают теми же по значению элементами государственности, что и 

республика. Они принимают на равных с республиками условиях устав - 

конституционный правовой акт, образуют собственные органы государственной власти, 

издают законы, и, соответственно, у них складывается собственное законодательство, они 

вправе иметь свою столицу и символы - герб, флаг, гимн. 

Часть 3 ст. 5 Конституции РФ говорит о принципах и основах федеративного 

устройства Российской Федерации. Понятие "федеративное устройство" не употреблялось 

в ранее действовавших российских Конституциях, которые вместо него оперировали 

понятиями "государственное устройство" (Конституция РСФСР 1937 г.) и "национально- 

государственное устройство" (Конституция РСФСР 1978 г.). 

Эта конституционная новелла акцентирует внимание на форме государственного 

устройства Российской Федерации. Это само по себе предполагает, что ее составные 

части, будучи элементами целого, являются относительно самостоятельными 
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государственными образованиями; в отличие от унитарного государства в федерации 

гарантируется большая степень разделения властей по вертикали и децентрализация. 

Согласно ч. 3 ст. 5 Конституции РФ государственная целостность Российской 

Федерации - одна из конституционных основ федеративного устройства. Это означает, что 

Россия не является простым соединением образующих ее частей, а представляет собой 

единое государство, в котором обеспечивается целостность и неприкосновенность его 

территории; существует единое гражданство; гарантируется единое экономическое 

пространство и использование единой денежной единицы - рубля; устанавливается 

верховенство Конституции РФ и федеральных законов на всей территории Российской 

Федерации; действуют федеральные органы государственной власти и провозглашается 

единство системы государственной власти; государственные образования 

рассматриваются как находящиеся в составе Российской Федерации, территория каждого 

из них является неотъемлемой частью территории России; вопросы федеративного 

устройства отнесены к исключительному ведению Российской Федерации; отсутствует 

право выхода субъектов из Российской Федерации (см. ст. ст. 4, 6, 8, 11, 15, 65, 67, 71, 75 и 

др. Конституции РФ). 

В качестве одной из основ федеративного устройства Конституция РФ закрепляет 

также принцип единства системы государственной власти, который логически вытекает из 

конституционного положения о том, что единственным источником власти в Российской 

Федерации является ее многонациональный народ. Этот принцип гарантирует 

целостность России и ее суверенитет, обеспечивает слаженное функционирование 

государственного механизма по осуществлению функций Российского государства во 

всей их полноте и многообразии. 

Реализация данного принципа по горизонтали выражается в том, что федеральные 

органы государственной власти и органы государственной власти субъектов Федерации, 

действуя в духе разделения властей как самостоятельные органы, одновременно 

выступают в качестве единой государственной власти, соответственно федеральной и 

субъекта Федерации. Это достигается единством ключевых принципов 

функционирования, производностью полномочий от тех, которыми обладают Федерация 

или ее субъект, наличием совокупности организационно-правовых сдержек и 

противовесов, при которых все органы данного уровня сообразно своим функциям в 

различных формах участвуют в выработке государственной политики, принятии законов и 

их осуществлении; политика и законы отражают общую позицию единой государственной 

власти. 

В вертикальном «срезе» единство системы государственной власти проявляется в 

определенной структурной схожести органов государственной власти субъектов 

Федерации и федеральных органов государственной власти. Единство системы 

государственной власти требует, чтобы субъекты Федерации в основном исходили из 

федеральной модели взаимоотношений исполнительной и законодательной власти; 

ориентировались на общие принципы и формы деятельности. Это единство 

обеспечивается за счет особого построения Федерального Собрания, где одна из палат - 

Совет Федерации - формируется из представителей от каждого субъекта Федерации: по 

одному от представительного и исполнительного органов государственной власти (ст. 95 

Конституции РФ); верховенства Конституции РФ и федеральных законов (ч. 2 ст. 4 

Конституции РФ); издания федеральных правовых актов, устанавливающих общие 

принципы организации деятельности представительных и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Федерации (ч. 1 ст. 77 Конституции РФ); деятельности 

Президента РФ как гаранта Конституции (ч. 2 ст. 80 Конституции РФ); осуществления 

федеральными органами государственной власти координационных полномочий; 

судебного контроля (ст. ст. 46, 125 Конституции РФ) и прокурорского надзора. В 

отношении органов исполнительной власти, которые по определенным вопросам 

образуют единую систему исполнительной власти в Российской Федерации (ч. 2 ст. 77 
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Конституции РФ), Президент РФ наделяется правом приостанавливать действие актов 

органов исполнительной власти субъектов Федерации в случае противоречия этих актов 

Конституции РФ и федеральным законам, международным обязательствам Российской 

Федерации или нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения этого 

вопроса соответствующим судом (ч. 2 ст. 85 Конституции РФ). 

Последовательная реализация принципа разделения властей по вертикали 

гарантирует необходимую самостоятельность и полновластие государственных органов в 

установленных границах, недопустимость произвола в их деятельности и уважительное 

отношение к решениям, принятым ими в пределах своей компетенции. Без такого 

разделения властей нет федерации. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными и 

региональными органами государственной власти производно от разграничения 

предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами (ст. ст. 71 - 73 

Конституции РФ). Оно осуществляется Конституцией РФ, Федеративным и иными 

договорами о разграничении предметов ведения и полномочий, а в системе 

исполнительной власти - также с помощью соглашений между федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Федерации. 

Федеральным законом устанавливаются полномочия органов государственной власти в 

сфере совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Таким образом, если 

принцип разграничения предметов ведения и полномочий есть константа федеративного 

устройства, то его воплощение происходит конкретно, находится в развитии во времени и 

в пространстве, зависит от особенностей каждого из субъектов Федерации. 

Вопросы: 

1.Конституционно-правовая природа Российской Федерации. 

2.Суверенитет и государственные символы Российской Федерации. 

3.Конституционный статус субъекта Российской Федерации. 

4.Виды субъектов Российской Федерации. 
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Практическое занятие №20. 

Тема: Конституционно-правовой статус республик в составе Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус края, области 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

конституционно-правового статуса республик в составе Российской Федерации; 

конституционно-правового статуса края, области. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: конституционно-правовой статус республик в составе Российской 

Федерации; конституционно-правовой статус края, области. 

Уметь: правильно понимать особенности различных форм реализации права, 

устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические значение; правильно 

определять характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и 

процессуального права; принимать юридически значимые решения и оформлять их в 

точном соответствии с нормами материального и процессуального права. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении 

конституционно-правового статуса республик в составе Российской Федерации; 

конституционно-правового статуса края, области. 

Организационная форма практического занятия - традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

По состоянию на 2017 г. в составе Российской Федерации в качестве ее субъектов в 

настоящее время находятся 22 республики: Республика Адыгея (Адыгея), Республика 

Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика 

Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево- 

Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, 

Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика 

Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, 

Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская 

Республика - Чувашия (ст. 65 Конституции РФ). 

Проблема государственности субъектов Федерации и, в частности, республик в ее 

составе, возможности и пределов данной государственности, масштабов и границ 

суверенности российских республик продолжает оставаться предметом достаточно 

острых дискуссий. Причем они происходят не столько в научной среде, сколько между 

различными субъектами политических отношений, поскольку данная проблема не 

является чисто академической. Характер распределения властных функций между 

разными уровнями институтов государственной власти определяет их реальные права и 

следующие из них регулятивные возможности, объем и пределы легитимных полномочий. 

Неслучайно поэтому, что высказываются прямо противоположные точки зрения - от 

абсолютного неприятия даже элементов суверенитета субъектов Федерации, 

расцениваемых как угроза целостности Российского государства и непреодолимое 

препятствие процессу государственного управления, до абсолютизации суверенитета 

республик и призыва к еще большей децентрализации государственного устройства. 

Во многом это обусловлено тем, что Россия все еще находится в процессе 

построения обновленного федеративного государства и лишь постепенно обретает те 

качества и свойства, которые присущи реальному федерализму. Содержащееся в 

Конституции РФ положение о федеративном характере российской государственности 

является не констатацией реальных свойств современного Российского государства, а 

скорее ориентиром и достаточно отдаленной целью его развития. Федеративное 
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государство, существование которого уже провозглашено Конституцией РФ как нечто 

реально существующее, на деле лишь создается, и процесс этот является болезненным, во 

многом противоречивым, определяемым борьбой различных политических сил. 

Как известно, важнейшим принципом федеративного устройства Российской 

Федерации является равноправие ее субъектов. Статья 5 Конституции РФ провозглашает, 

что все субъекты Федерации равноправны во взаимоотношениях с федеральными 

органами государственной власти. Исходя из этого, все субъекты Федерации наделены 

равными правами. Вследствие этого ст. ст. 71 и 72 Конституции РФ содержат единый для 

всех без исключения субъектов Федерации перечень предметов исключительного ведения 

Российской Федерации и предметов совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Федерации. В соответствии с ними и государства в составе Российской 

Федерации, и все иные субъекты имеют равные правомочия. 

Вместе с тем принцип равенства субъектов Федерации не является абсолютным. 

Уже сам факт деления их на виды (шесть видов - п. 1 ст. 5 Конституции РФ) означает 

объективное их неравенство, поскольку различное их наименование предполагает и 

определенные различия в некоторых сущностных их характеристиках. Исторически 

сложившееся многообразие форм субъектов Федерации отображает определенную 

специфику их реального правового статуса. Так, субъектами являются автономные округа, 

находящиеся в составе других субъектов Федерации - областей, и они в силу этого 

объективно отличаются по своему статусу от иных субъектов. Хотя п. 4 ст. 5 Конституции 

РФ и дает им возможность вступать в непосредственные отношения с федеральными 

органами государственной власти, тем не менее уже сам факт вхождения в иные субъекты 

означает определенную специфику их правового статуса. 

Национальные республики в составе Российской Федерации являются 

преемниками автономных республик, входивших в состав РСФСР и обладавших, в 

отличие от административно-территориальных образований, некоторыми особенностями 

в статусе. Юридическая констатация равноправия всех субъектов Федерации в 

Конституции РФ не означает абсолютного и совершенного равенства в их фактическом 

правовом статусе, а тем более отрицания всей совокупности объективно существующих 

экономических, социальных, социокультурных и иных различий между ними. 

Впервые введенное в российское конституционное право Конституцией РФ 1993 г. 

понятие "субъект Российской Федерации" отразило стремление подчеркнуть общую 

природу всех входящих в Российское государство образований - и национально- 

территориальных, и собственно территориальных - как равноправных и равновеликих 

членов Федерации. 

Особое место занимает вопрос о конституционно-правовом статусе Республики 

Крым и правовых основаниях ее вхождения в состав Российской Федерации. Новый 

субъект Федерации - Республика Крым, как известно, был образован в составе Российской 

Федерации в соответствии с положениями Федерального конституционного закона от 21 

марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя». 

Статус краев, областей и городов федерального значения определяется не только 

Конституцией РФ и федеральным законодательством, но и уставами - учредительными 

актами этих субъектов Федерации, которые принимаются в соответствии с Конституцией 

РФ их представительными (законодательными) органами государственной власти. 

В пределах территории данного типа субъекта Российской Федерации организуется 

система органов государственной власти субъекта Федерации, в которой особое место 

занимает глава администрации (губернатор, мэр) края, области, города федерального 

значения. Руководитель субъекта Федерации является высшим должностным лицом края, 

области, города федерального значения, возглавляет исполнительную власть 

соответствующего субъекта Федерации и, соответственно, высший исполнительный 
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коллегиальный орган субъекта Федерации, наименование которого установлено в каждом 

субъекте по уставу с учетом местных традиций и условий (например, администрация 

Иркутской области, правительство Ставропольского края). 

В уставах и законах нормативно закреплены взаимоотношения глав администраций 

с соответствующими законодательными (представительными) органами данных субъектов 

Федерации, которые именуются тоже по-разному (например, Государственная дума в 

Ставропольском крае, Областная дума в Курганской области, Губернская дума в 

Самарской области, Городское собрание в Санкт-Петербурге). 

Особо следует обратиться к основаниям выделения городов Москвы и Санкт- 

Петербурга в отдельные субъекты Федерации. Это концентрация в этих городах 

промышленного производства и превращение их в ведущие индустриальные агломерации 

страны; большая численность населения; положение их как ведущих политических и 

культурных центров государства и воздействие на соответствующие процессы в 

масштабах территории всей России. 

Что касается Севастополя, то, как уже указывалось выше, этот город выделен в 

отдельный субъект Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом 

"О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя". Основанием такого выделения необходимо признать особое место 

Севастополя в военно-морской истории нашей страны. В преамбуле Устава города 

Севастополя от 14 апреля 2014 г. N 1-ЗС (принят Законодательным Собранием г. 

Севастополя 11 апреля 2014 г.) <1> подчеркивается, что "основанный в 1783 году в 

качестве базы Российского Черноморского флота город Севастополь является 

легендарным городом воинской славы России, гарантом безопасности ее южных рубежей 

и оплотом стабильности в Черноморском регионе". 

Исключительными особенностями характеризуется конституционно-правовой 

статус г. Москвы, поскольку, согласно ч. 2 ст. 70 действующей Конституции, Москва 

является столицей Российской Федерации. 

Вопросы: 

1.Конституционно-правовой статус республик в составе Российской Федерации. 

2.Конституционно-правовой статус края, области. 
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Практическое занятие № 21. 

Тема: Понятие и виды автономии. Национально-культурная автономия в 

Российской Федерации 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

понятие и видов автономии; национально-культурную автономию в Российской 

Федерации. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: понятие и виды автономий; национально-культурную автономию в 

Российской Федерации. 

Уметь: применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности; правильно понимать особенности различных форм 

реализации права, устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические 

значение. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 
деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных правовых 

актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении понятия и 

видов автономий; национально-культурную автономию в Российской Федерации. 

Организационная форма практического занятия - традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

По состоянию на 2016 г. субъектами Российской Федерации являются: одна 

автономная область (Еврейская автономная область) и четыре автономных округа 

(Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Чукотский 

автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ). Являясь национально- 

территориальными образованиями, автономные округа (далее - АО), как правило, 

объединяют на своей территории несколько народов. Например, в Чукотском АО живут 

чукчи, эскимосы, эвенки, коряки, мансы, коми-народ, ценны, юкагиры; в Ханты- 

Мансийском АО - ханты, манси, коми-народ, ценны и другие этносы и народности. В 

условиях полиэтничности название автономного округа повторяет имя более 

многочисленного коренного этноса (или сочетаются имена двух этносов). 

В ходе конституционной реформы начала 1990-х годов "второстепенное" 

положение автономного округа несколько изменилось. В соответствии с п. 19 ч. I Закона 

РСФСР от 15 декабря 1990 г. N 423-1 "Об изменениях и дополнениях Конституции 

(Основного Закона) РСФСР" в ст. 83 Конституции РСФСР было закреплено, что 

автономный округ "находится в составе РСФСР и может входить в край или область". 

Таким образом, автономные округа получили возможность сами решить вопрос: 

непосредственно входить в состав РСФСР или же "находиться" в составе края, области. 

Диспозитивную норму Основного Закона использовал Чукотский АО, который, согласно 

Закону от 17 июня 1992 г., выделился из состава Магаданской области. 

Остальные автономные округа остались в составе краев и областей Российской 

Федерации. Хотя были предприняты попытки изменить политико-правовой статус: так, 

находящийся в составе Тюменской области Ямало-Ненецкий АО в октябре 1990 г., т.е. за 

месяц до принятия вышеназванного Закона на II сессии окружного Совета народных 

депутатов в Салехарде провозгласил себя республикой и принял декларацию о 

суверенитете. Несмотря на неконституционность и незаконность данного решения, 

Верховный Совет РСФСР оставил его без внимания. Подобной же была реакция 

Верховного Совета РСФСР на принятое Советом народных депутатов Ханты- 
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Мансийского АО заявление о необходимости его выделения из состава Тюменской 

области и провозглашения равноправным субъектом Российской Федерации. 

Примечательно, что в этот же период было принято положение о статусе Тюменской 

области, в котором определялись полномочия области как единого субъекта. Если 

развитие автономного округа было направлено на самостоятельность и признание его 

равноправным членом Российской Федерации, то стремление органов государственной 

власти области было направлено на сохранение единства Тюменской области. 

Эти политические устремления были учтены при оформлении Федеративного 

договора 1992 г. Автономные округа, входящие в состав областей, краев, а также эти края 

и области получили право подписать Федеративный договор самостоятельно, независимо 

друг от друга, как равноправные субъекты Российской Федерации (АО получил статус 

субъекта Федерации и стал равноправным с областью, краем). Но вместе с тем в этом 

Договоре было указано, что "органы государственной власти автономных округов в 

составе Российской Федерации осуществляют собственное правовое регулирование в 

пределах своей компетенции в соответствии с основами законодательства, кодексами, 

законами Российской Федерации, договорами с краями, областями, в которые входят 

автономные округа" (ст. 2 п. 2), т.е. был учтен и областной (краевой) интерес. Такой же 

подход сохранился в Конституции РФ 1993 г. 

В настоящее время Ненецкий автономный округ входит в состав Архангельской 

области, а Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-Ненецкий автономный 

округ входят в состав Тюменской области. 

Исходными для понимания конституционно-правового статуса автономных 

округов являются следующие положения Конституции РФ: 

1. Автономный округ - субъект Российской Федерации, элемент ее федеративного 

устройства (ст. 5). Все субъекты Федерации равноправны между собой во 

взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти (ч. 4 ст. 5). Значит, 

нет особых приоритетов в отношениях с центром ни у края, области, куда входит 

автономный округ, ни у самого округа. 

2. Базовыми правовыми основами для автономного округа являются (ст. 66): 

Конституция РФ; устав округа; федеральный закон об автономном округе; федеральный 

закон об основах отношений края, области и входящего в их состав автономного округа; 

двусторонний договор об отношениях округа и края, области. 

3. К ведению автономного округа относятся две группы вопросов: первая - в сфере 

совместного ведения Российской Федерации и автономного округа как субъекта 

Федерации; вторая - полномочия автономного округа, принадлежащие ему за пределами 

сферы совместного ведения (отражается в уставе автономного округа). 

Вопросы: 

1. Понятие и виды автономии. 
2. Национально-культурная автономия в Российской Федерации. 
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Практическое занятие № 22. 

Тема: Предметы ведения Российской Федерации. Полномочия Российской 

Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

предметов ведения Российской Федерации; полномочий Российской Федерации по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: предметы ведения Российской Федерации; полномочия Российской 

Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

Уметь: правильно понимать особенности различных форм реализации права, 

устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические значение; правильно 

определять характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и 

процессуального права; принимать юридически значимые решения и оформлять их в 

точном соответствии с нормами материального и процессуального права. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении предметов 

ведения Российской Федерации; полномочий Российской Федерации по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Организационная форма практического занятия - традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Необходимо отметить, что, в ст. ст. 71 - 73 Конституции РФ производится 

разграничение предметов ведения между Федерацией и ее субъектами. 

Предмет ведения Российской Федерации - сфера общественных отношений, 

регулирование которой отнесено Конституцией РФ исключительно к компетенции 

федеральных органов государственной власти Российской Федерации. Главными 

гарантиями суверенитета и территориальной целостности, верховенства федерального 

законодательства является осуществление Федерацией законодательной и 

исполнительной деятельности в сферах общественных отношений, обеспечивающих 

национальную безопасность, права и свободы человека и гражданина. 

В ст. 71 Конституции РФ закреплен исчерпывающий перечень предметов ведения 

Российской Федерации. Он включает в себя сферы деятельности Российской Федерации, 

объекты, функции и полномочия, по которым установлена исключительная компетенция 

федеральных органов государственной власти (Президента РФ, Федерального Собрания 
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РФ, Правительства РФ и др.). Только эти органы вправе издавать по перечисленным в 

названной статье предметам ведения Российской Федерации присущие им правовые акты, 

осуществляя тем самым нормативное регулирование и текущее управление. 

В ч. 1 ст. 76 Конституции РФ закреплено, что по предметам ведения Российской 

Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, 

имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации. Отнесение того 

или иного вопроса к ведению Российской Федерации не означает невозможности его 

урегулирования иными, помимо закона, нормативными актами, кроме случаев, когда сама 

Конституция РФ исключает это, требуя для решения конкретного вопроса принятия 

именно федерального конституционного либо федерального закона. Поэтому впредь до 

принятия соответствующих законодательных актов по предметам исключительного 

ведения Российской Федерации могут издаваться также указы Президента РФ. 

В соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными 

законами, принятыми по предметам ведения Российской Федерации, Президент РФ, 

Правительство РФ и федеральные органы исполнительной власти издают свои 

нормативные правовые акты. 

В ст. 72 Конституции РФ приводится исчерпывающий перечень предметов 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Предметы совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Федерации - это сферы общественных 

отношений, правовое регулирование которых отнесено Конституцией РФ как к 

компетенции федеральных органов государственной власти, так и к компетенции органов 

государственной власти субъектов Федерации. Предметы совместного ведения 

предполагают, что Федерация и ее субъекты реализуют свои полномочия в этой сфере 

согласованно, с учетом интересов друг друга. 

Наличие значительной сферы совместного ведения Федерации и ее субъектов, 

закрепленной ст. 72 Конституции РФ, является одним из признаков кооперативной 

модели федерализма, сущность которого состоит в развитии отношений координации и 

сотрудничества между Федерацией и ее субъектами, для чего создаются соответствующие 

правовые и институциональные условия. 

По предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов 

издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Федерации. Кроме того, полномочия Российской 

Федерации и ее субъектов по предметам совместного ведения могут быть 

конкретизированы в договорах и соглашениях между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Федерации. 

Сфера совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов не является 

предметом жесткой регламентации из центра. Однако ст. 76 Конституции РФ 

устанавливает, что по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов Федерации (ч. 2); законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Федерации не могут противоречить федеральным 

законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации, а также по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов (ч. 5). Тем самым 

Конституция РФ осуществляет разграничение нормотворческих полномочий 

федерального законодателя и законодателей субъектов Федерации по предметам 

совместного ведения. 

В процессе нормотворчества по предметам совместного ведения органы 

государственной власти Российской Федерации сосредоточены главным образом на 

установлении и обеспечении единства принципов регулирования соответствующих 

отношений на всей территории страны, тогда как в своем законодательстве субъекты 

Федерации конкретизируют эти общие принципы в зависимости от своих объективно 

сложившихся социально-экономических, природно-географических, культурных и иных 
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особенностей. При этом законотворчество субъектов Федерации в сфере совместного 

ведения должно осуществляться в соответствии с основами конституционного строя и 

другими положениями Конституции РФ и принятых иных федеральных правовых актов, 

не должно нарушать конституционное разграничение предметов ведения и полномочий, 

вторгаться в сферу ведения и компетенцию федерального законодателя. Субъекты 

Федерации также не могут устанавливать особые полномочия, порядок организации и 

деятельности судов, прокуроров, регулировать уголовно-правовые, уголовно- 

процессуальные, уголовно-исполнительные аспекты, вопросы помилования и амнистии, 

вторгаться в сферу гражданского, федерального налогового законодательства, 

регулировать основы единого рынка и нарушать единство экономического пространства. 

Порядок принятия федеральных законов по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Федерации, а также основные принципы и порядок 

разграничения предметов ведения и полномочий при заключении договоров между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Федерации о разграничении предметов ведения и полномочий, 

соглашений между федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Федерации о передаче друг другу осуществления части 

своих полномочий установлены Федеральным законом от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 

В случае когда федеральный законодатель не принял необходимый закон по 

предмету совместного ведения, до урегулирования данного вопроса федеральным 

законодателем субъект Федерации вправе самостоятельно осуществить собственное 

правовое регулирование по указанному предмету совместного ведения в соответствии с 

основами конституционного строя Российской Федерации и теми общими принципами, 

которые предусмотрены Конституцией РФ. После принятия соответствующего 

федерального закона законы и иные нормативные правовые акты субъектов Федерации 

подлежат приведению в соответствие с данным федеральным законом в течение трех 

месяцев. 

Вопросы: 

1. Предметы ведения и полномочия Российской Федерации. 
2. Предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

3. Исключительная компетенция субъектов Российской Федерации. 

4. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 

субъекта. 
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Практическое занятие № 23. 

Тема: Россия в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Интеграционные 

процессы в рамках Содружества Независимых Государств 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

участия России в Содружестве Независимых Государств (СНГ); интеграционных 

процессов в рамках Содружества Независимых Государств. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: участие России в Содружестве Независимых Государств (СНГ); 

интеграционные процессы в рамках Содружества Независимых Государств. 

Уметь: применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности; правильно понимать особенности различных форм 

реализации права, устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические 

значение. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении участия 

России в Содружестве Независимых Государств (СНГ); интеграционных процессов в 

рамках Содружества Независимых Государств. 

Организационная форма практического занятия - традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

На постсоветском пространстве создан целый ряд различных объединений и 

союзов. Самым многочисленным по количеству членов является Содружество 

Независимых Государств (СНГ), которое представляет собой  объединение суверенных 

государств с широкой сферой совместной деятельности и определенной организационной 

структурой. 

Договорную основу СНГ составляют Устав (принят 22 января 1993 года) и 

многосторонние акты (договоры, соглашения, решения и т.д.), в том числе Соглашение о 

создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, подписанное 

между Россией, Белоруссией и Украиной в г. Минске и Протокол к этому Соглашению от 

21 декабря 1991 г., в соответствии с которым в состав СНГ вошли Азербайджан, Армения, 

Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В декабре 

1993 года к Содружеству присоединилась Грузия, которая после событий 2008 года 

вышла из СНГ. 

В соответствии с уставом СНГ возникла разветвленная структура органов 

Содружества: 

Совет глав государств, в функции которого входит принятие основополагающих 

решений на уровне глав государств; 

Совет глав правительств, координирующий сотрудничество органов 

исполнительной власти; 

Совет министров иностранных дел, который согласовывает позиции стран-членов 
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СНГ в отношениях с третьими странами в том случае, если правительства пришли к 

выводу о целесообразности такого согласования. Министры иностранных дел также 

обсуждают вопросы налаживания механизма отношений в рамках Содружества; 

Совет министров обороны, занимающийся решением вопросов взаимоотношений 

стран-членов СНГ в военной сфере, в том числе касающихся общих операций по 

поддержанию мира, помощи при строительстве национальных вооруженных сил, 

имущественных отношений в военной области, реализации соглашений о поставках 

вооружений и материалов; 

Совет командующих погранвойсками, который согласовывает и реализует 

мероприятия по совместной охране внешних границ Содружества в том случае, если 

возникает такая потребность, организует обустройство границ, взаимопомощь в обучении 

погранвойск. 

Межпарламентская ассамблея состоит из представителей парламентов стран- 

членов СНГ. На своих сессиях она вырабатывает рекомендации по гармонизации законов 

стран-членов, затрагивающих взаимные связи, организует обмен мнениями среди 

парламентариев относительно сотрудничества в рамках СНГ. 

Экономический суд призван разрешать межгосударственные споры между 

странами-членами СНГ, возникающие в процессе хозяйственных отношений. 

В качестве постоянного исполнительного и координирующего органа Содружества 

устав СНГ предусматривал создание Координационно-консультативного комитета (ККК) 

с местопребыванием в Минске. По решению глав правительств в 1994 г. ККК фактически 

был разделен на два органа: Исполнительный секретариат (ИС) и Межгосударственный 

экономический комитет (МЭК). К Исполнительному секретариату перешел весь рабочий 

аппарат ККК, в то время как Межгосударственный экономический комитет базировался 

на принципе коллегиального руководства (каждая страна направляла в МЭК определенное 

число своих представителей). В этом комитете проходили обсуждение и подготовка 

основной части решений по экономическим вопросам сотрудничества. 

В апреле 1999 г. Совет глав государств принял решение о реорганизации структуры 

органов СНГ: Координационно-консультативный комитет и Межгосударственный 

экономический комитет преобразовывались в Экономический совет с некоторыми 

изменениями функций, расширялись полномочия Исполнительного секретариата. 

Самая важная задача, которая была поставлена перед Содружеством Независимых 

Государств – это всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное развитие 

государств в рамках общего экономического пространства, а также межгосударственная 

кооперация и всесторонняя интеграция, оказание взаимной правовой помощи. 

Вопросы: 

1. Россия в Содружестве Независимых Государств (СНГ). 
2. Интеграционные процессы в рамках Содружества Независимых Государств. 
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Раздел 4. Избирательное право в Российской Федерации 

Практическое занятие № 24. 

Тема: Федеральные источники избирательного права. Международные источники 

избирательного права 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в  

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

федеральных источников избирательного права; международных источников 

избирательного права. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: федеральные источники избирательного права; международные источники 

избирательного права. 

Уметь: правильно понимать особенности различных форм реализации права, 

устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические значение; правильно 

определять характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и 

процессуального права; принимать юридически значимые решения и оформлять их в 

точном соответствии с нормами материального и процессуального права. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении 

федеральных источников избирательного права; международных источников 

избирательного права. 

Организационная форма практического занятия - диспут. 

Теоретическая часть: 

Основы регулирования избирательных отношений определены в Конституции РФ, 

ст. 3 которой устанавливает, что одной из форм осуществления власти народа является ее 

реализация посредством органов государственной власти и местного самоуправления. 

Данную норму развивает ст. 32 Конституции РФ, закрепляя, в частности, право граждан 

Российской Федерации избирать и быть избранными как в органы государственной 

власти, так и в органы местного самоуправления, что является реализацией принципа 

народного суверенитета (эта же статья содержит норму о том, что не имеют права 

избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также 

содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда). 

К сожалению, избирательно-правовым отношениям посвящено небольшое 

количество норм Конституции РФ. 

Статья 81 Конституции РФ устанавливает требования избирательного права, 

предъявляемые кандидату на должность Президента РФ. Так, Президент РФ избирается на 

шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. Президентом РФ может быть избран 
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гражданин не моложе 35 лет, постоянно проживающий на территории России не менее 10 

лет. Одно и то же лицо не может занимать должность российского Президента более двух 

сроков подряд. 

Пожалуй, Конституция РФ не содержит больше положений, регламентирующих 

избирательные права российских граждан. Однако, на наш взгляд, Конституция РФ 

должна более детально регламентировать принципы избирательного права и статус 

избирательных систем, поскольку выборы являются формой реализации народного 

суверенитета. Так, в Конституцию РСФСР от 10 июля 1918 г. был включен раздел 

«Активное и пассивное избирательное право», закреплявший основные принципы участия 

граждан в выборах, а также основные принципы избирательного процесса. Конституция 

СССР от 5 декабря 1936 г. содержала главу XI «Избирательная система». Аналогичная 

глава была и в Конституции СССР от 7 октября 1977 г. Полагаем, что подобный подход в 

большой степени отражает демократичную сущность государства, и хотя Российское 

государство в период советской власти трудно было назвать демократическим, тем не 

менее формально оно именно так характеризовалось в конституциях. 

Развивает нормы Конституции РФ, регулирующие сферу избирательных 

отношений, федеральное законодательство: Основным федеральным законом является ФЗ 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 г. Его положения получают свое 

продолжение в Федеральном законе №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ» от 22 февраля 2014г. и Федеральном законе №19-ФЗ 

«О выборах Президента РФ» от 10 января 2003 г. 

Немаловажную роль в свое время играл Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. № 

138-Ф3 «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать 

и быть избранными в органы местного самоуправления». Данный Закон был важен в 

переходный период развития избирательного права и местного самоуправления, и его 

значимость трудно было переоценить. Однако в настоящее время в субъектах РФ данный 

закон применяется лишь в тех случаях, если законодательным (представительным) 

органом субъекта РФ не принят закон, устанавливающий порядок проведения муници- 

пальных выборов, либо не установлен порядок образования, объединения, преобразования 

и упразднения муниципальных образований; представительным органом муниципального 

образования не принят устав муниципального образования; в муниципальном 

образовании отсутствует выборный представительный орган муниципального 

образования; полномочия органов местного самоуправления осуществляются 

должностными лицами, назначенными органами государственной власти; истекли 

установленные сроки полномочий выборных органов и должностных лиц местного 

самоуправления; в нарушение законодательства не реализуются конституционные права 

граждан, проживающих на территории муниципального образования, избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления муниципального образования. Поэтому 

можно сказать, что фактически на сегодняшний день указанный закон не действует. 

По мнению ЦИК РФ, в настоящее время, учитывая, что законодательная база по 

выборам в органы местного самоуправления во всех субъектах РФ сформирована, 

правовые основания применения рассматриваемого Федерального закона отсутствуют. 

Теории и практика избирательного права подняли вопрос о кодификации 

избирательного законодательства и создании Избирательного кодекса РФ. Еще в начале 

2000-х гг. эта проблема рассматривалась в ЦИК РФ, но ее председатель заявил, что 

данный вопрос должен быть тщательно проработан. Приведем слова члена ЦИК РФ И.Б. 

Борисова: «Работа над созданием Избирательного кодекса ведется Научно-методическим 

советом при ЦИК России. Научно-методический совет объединяет в своих рядах ученых- 

конституционалистов, правоведов, специалистов по избирательному праву. Будем учи- 

тывать и судебную практику по всем вопросам реализации и защиты избирательных прав 

граждан. После этого приступим непосредственно к написанию Избирательного кодекса с 



 
 

учетом всех замечаний и предложений. 

Большое значение имеет Федеральный закон №95-ФЗ «О политических партиях» 

от 11 июля 2001 г., поскольку партии являются весьма важными субъектами изби- 

рательного права, участвующими в выборах, выдвигающими кандидатов (списки 

кандидатов), помогающими кандидатам финансово и организационно. Нормативную 

регламентацию участия политических партий в выборах любого уровня следует 

рассматривать в совокупности, применяя как Закон о гарантиях избирательных прав, так и 

Закон о политических партиях. 

Немаловажную роль играет и Федеральный закон №20-ФЗ «О государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации “Выборы”» от 10 января 2003 г. 

Именно он регламентирует отношения, возникающие при использовании ГАС «Выборы» 

при подготовке и проведении выборов, при эксплуатации и развитии системы, а также при 

решении с ее использованием задач, не связанных с выборами. 

Обозначенные законы являются базовыми в части регулирования избирательных 

отношений. 

Немаловажную роль в регулировании избирательных отношений играет и 

Президент РФ. На сегодняшний день Президент уделяет внимание проблемам развития 

избирательного права в своих ежегодных посланиях Федеральному Собранию РФ, в 

официальных выступлениях на заседаниях Государственного Совета, при общении с 

народом РФ. Многие последние изменения избирательного законодательства, касающиеся 

отмены избирательного залога, повышения роли политических партий в выборах и 

переходу к смешанной избирательной системе на выборах в Государственную Думу РФ и 

др., реализованы именно вследствие предложений Президента РФ. 

Основополагающим универсальным международным актом в области 

избирательного права стала Всеобщая декларация прав человека, принятая 10 декабря 

1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН. Статья 21 Декларации установила право каждого 

человека принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через 

посредство свободно избранных представителей; право каждого на равный доступ к 

государственной службе в своей стране. В Декларации подчеркивается, что воля народа 

должна быть основой власти правительства; она должна находить себе выражение в 

периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при 

всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством 

других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. 

Другим важным международным источником избирательного права стал 

Международный пакт «О гражданских и политических правах», ст. 25 которого 

закрепляет право каждого гражданина иметь возможность принимать участие в ведении 

государственных дел как непосредственно, так и через посредство свободно выбранных 

представителей без какой бы то ни было дискриминации и без необоснованных 

ограничений; голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, 

производимых на основе всеобщего и равного избирательного права при тайном 

голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей. 

Среди региональных международных источников избирательного права в первую 

очередь следует выделить Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных 

свобод. Конвенция прямо не закрепляет нормы, касающиеся избирательного права, но 

содержит гарантии его реализации. Так, в ст. 10 Конвенции закреплена свобода выраже- 

ния мнения, свобода придерживаться своего мнения и свобода получать и распространять 

информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны государственных органов. 

Также Конвенция предусматривает свободу мирных собраний, свободу ассоциации с 

другими, что играет огромное значение для деятельности избирательных объединений и 

осуществления предвыборной агитации (ст. 11). 20 марта 1952 г. в Париже был подписан 

Протокол № 1 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 3 

которого закрепила обязанность государств-участников проводить с разумной 



 
 

периодичностью свободные выборы путем тайного голосования в таких условиях, 

которые обеспечивали бы свободное волеизъявление народа при выборе органов 

законодательной власти. 

Еще одним международным актом, ставшим источником избирательного права, 

является Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод 

в государствах - участниках СНГ, заключенная в Кишиневе 7 октября 2002 г. 

Конвенция указывает, что демократические выборы являются одним из высших 

непосредственных выражений власти и воли народа, основой избираемых органов 

государственной власти и местного самоуправления, иных органов народного 

(национального) представительства, выборных должностных лиц. 

Конвенция урегулировала такие принципы, как: всеобщее избирательное право, 

равное избирательное право, прямое избирательное право, тайное голосование, 

периодические и обязательные выборы, открытые и гласные выборы, свободные выборы, 

подлинные выборы, справедливые выборы. Также в Конвенции закреплены основы 

деятельности избирательных комиссий, финансирования выборов и избирательной кам- 

пании кандидатов, политических партий, информирования избирателей и предвыборной 

агитации, статуса и полномочий национальных и международных наблюдателей. 

Вопросы для диспута: 

1.Федеральные источники избирательного права. 

2.Международные источники избирательного права. 
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5. Краснов М.А. Введение в конституционное право с разъяснением сложных вопросов : 

учебное пособие : [16+] / М.А. Краснов ; Высшая школа экономики. – 2-е изд., перераб. и 
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данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 672 c. — 978-5-238-03045-6. — Режим доступа: 
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Практическое занятие № 25. 

Тема: Региональные и муниципальные источники избирательного права. Акты 

избирательных комиссий 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

региональных и муниципальных источников избирательного права; рассмотреть акты 

избирательных комиссий. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567503
http://www.iprbookshop.ru/72442.html
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http://www.iprbookshop.ru/71249.html


 
 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: региональные и муниципальные источники избирательного права; акты 

избирательных комиссий. 

Уметь: применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности; правильно понимать особенности различных форм 

реализации права, устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические 

значение. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении 

региональных и муниципальных источников избирательного права; актов избирательных 

комиссий. 

Организационная форма практического занятия - диспут. 

Теоретическая часть: 

Федеративное государственное устройство России предполагает распределение 

компетенции между федеральным центром и субъектами. Регулирование избирательных 

правоотношений относится к предметам совместного ведения Федерации и субъектов РФ, 

поэтому значительное место в системе источников избирательного права занимают 

региональные источники. Нельзя умалять также значение муниципальных источников 

избирательного права, поскольку, в соответствии с Конституцией РФ, в Российской 

Федерации признается и гарантируется местное самоуправление, которое в пределах 

своих полномочий самостоятельно, в том числе и в вопросах формирования выборных 

органов местного самоуправления, избрания должностных лиц местного самоуправления. 

К числу региональных и муниципальных источников избирательного права 

относятся конституции (уставы), законы субъектов РФ, акты высших должностных лиц 

(руководителей высшего исполнительного органа государственной власти) субъектов РФ, 

решения избирательных комиссий субъектов РФ и избирательных комиссий 

муниципальных образований, уставы муниципальных образований и иные 

муниципальные правовые акты. 

Региональные конституции и уставы. Конституции (уставы) субъектов РФ 

закрепляют основы организации и проведения выборов в органы государственной власти 

и местного самоуправления на соответствующих территориях: субъект, управомоченный 

назначить выборы органа государственной власти субъекта РФ, численность 

избирательной комиссии субъекта РФ, сроки полномочий и численность членов 

избираемых органов государственной власти, спектр применяемых избирательных систем, 

возраст, по достижению которого гражданин может быть избран депутатом законодатель- 

ного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, главой 

муниципального образования, расположенного на территории субъекта РФ, а также иные 

исходные положения реализации гражданами права избирать и быть избранными на 

региональных и муниципальных выборах. В ряде субъектов РФ (Архангельская, 

Калужская, Кировская области и др.) их учредительные акты включают специализи- 

рованные главы, содержащие не только указание на нормативную базу регулирования 

избирательных отношений, но непосредственное, хотя и частичное, правовое 

регулирование порядка организации и проведения региональных и муниципальных 

выборов. В ряде других субъектов РФ в конституциях (уставах) избирательные правовые 

нормы не сведены в специализированную часть содержания акта и большей частью 

являются бланкетными, отсылают к нормативным правовым актам, содержащим 

непосредственное правовое регулирование того или иного вопроса, или закрепляют лишь 

наиболее общие положения правового регулирования избирательных отношений в 

субъекте РФ, которые развиваются и детализируются в специальных избирательных 



 
 

законах (избирательных кодексах) субъекта РФ. 

Региональные законодательные источники. Законы субъекта РФ являются 

нормативными актами, призванными в полном объеме регулировать порядок проведения 

выборов. Субъекты РФ, реализуя собственные полномочия по правовому регулированию 

избирательных правоотношений, по-разному подходят к созданию нормативной базы 

организации и проведения региональных и муниципальных выборов. 

В некоторых субъектах РФ избирательные отношения урегулированы рядом 

отдельных законов по вопросам подготовки и проведения выборов разного уровня и 

юридического значения. Например, в Ставропольском крае действует Закон от 27 июля 

2006 г. № 68-К3 «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» (в ред Закона СК от 

26.07.2013г.), а также Закон от 2 июля 2012 г №67-КЗ «О выборах Губернатора 

Ставропольского края» (в ред Закона СК от 10.06.2014г.), в Волгоградской области принят 

Закон от 25 октября 2008 г. № 1751-ОД «О выборах депутатов Волгоградской областной 

Думы», в Томской области Закон от 14 февраля 2005 г. № 29-03 «О муниципальных 

выборах в Томской области», в Республике Дагестан Закон от 6 июня 2013 г. № 29 «О 

выборах Президента Республики Дагестан» (Президент Республики Дагестан избирается 

депутатами Народного Собрания из числа трех кандидатов, представленных Президентом 

Российской Федерации); в Республиках Адыгея, Тыва, Северная Осетия - Алания, Бурятия 

отдельными законами регулируется деятельность избирательных комиссий и т.д. 

В других субъектах РФ приняты кодифицированные законодательные акты 

(избирательные кодексы субъектов Федерации), закрепляющие комплексное регулирова- 

ние избирательных правоотношений на региональном и местном уровне. Например, в 

Алтайском крае, Воронежской области и Республике Башкортостан приняты Кодексы о 

выборах, референдуме и отзыве депутатов (выборных лиц); в Костромской и 

Свердловской областях - Избирательные кодексы. 

Региональные подзаконные источники. Акты высшего должностного лица 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ, 

акты высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ также 

следует рассматривать как источники избирательного права. Постановлениями высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ может быть предусмотрен 

перечень мероприятий по содействию избирательным комиссиям в организации 

подготовки и проведения выборов в органы государственной власти, порядок расходова- 

ния государственных и муниципальных средств на проведение выборов федеральных, 

региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления и др. 

Высшие должностные лица своими актами назначают членов избирательной комиссии 

субъекта РФ с правом решающего голоса, выборы депутатов законодательных 

(представительных) органов субъекта РФ. 

К региональным подзаконным источникам избирательного права относятся 

нормативные правовые акты избирательной комиссии субъекта РФ. Постановлением 

избирательной комиссии субъекта РФ устанавливаются требования к изготовлению 

избирательных бюллетеней для голосования, перечень и численный состав избирательных 

комиссий, формируемых в субъекте РФ, возлагаются полномочия избирательной 

комиссии муниципального образования на территориальную избирательную комиссию, 

осуществление на территории субъекта РФ мер по организации единого порядка 

распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными 

кандидатами, избирательными объединениями для проведения предвыборной агитации, 

итоги голосования, определяются результаты выборов и др. 

Судебные источники. Решения конституционных (уставных) судов субъектов РФ 

содержат результаты проверки соответствия конституциям (уставам) субъектов РФ 

принимаемых в них актов регионального и муниципального уровня либо толкования 

положений конституций (уставов) субъектов РФ. 

Принимаемые конституционными (уставными) судами субъектов РФ решения 



 
 

содержат правовые позиции, которые обеспечивают совершенствование, конкретизацию 

правового регулирования тех или иных аспектов избирательных правоотношений, 

придают конституционный (уставный) статус и смысл региональным нормам 

избирательного права. 

Муниципальные источники. Основы правового регулирования организации и 

проведения муниципальных выборов закрепляют уставы муниципальных образований. 

Уставом муниципального образования устанавливаются сроки назначения выборов 

(в рамках, установленных федеральным законодательством), определяется, какие органы 

и должностные лица местного самоуправления являются выборными, предусматривается 

источник официального опубликования итогов муниципальных выборов и др. 

В соответствии с установленными законом субъекта РФ видами избирательных 

систем, подлежащих применению в муниципальных образованиях для формирования 

органов местного самоуправления, уставом муниципального образования определяется 

конкретная избирательная система, используемая при проведении муниципальных 

выборов в данном муниципальном образовании. 

Постановлениями глав исполнительно-распорядительных органов муниципальных 

образований определяется порядок организации и осуществления регистрации (учета) 

избирателей на соответствующей избирательной территории, закрепляется выделение 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов, образования 

избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на 

выборах, утверждаются перечни основных мероприятий по подготовке и проведению 

выборов как и органы государственной власти субъекта РФ, так и в органы местного 

самоуправления. 

Юридическая природа актов избирательных комиссий. 

Акты избирательных комиссий относятся к числу подзаконных источников 

избирательного права и, следовательно, не должны противоречить действующему 

избирательному законодательству. Государственной регистрации они не подлежат. 

Акты избирательных комиссий имеют большое значение для участников 

избирательного процесса, поскольку, как правило, либо направлены на устранение 

пробелов в избирательном законодательстве, либо содержат инструкции, четко и в сжатой 

форме регламентирующие различные избирательные процедуры. Среди них особую роль 

играют акты ЦИК РФ. 

Виды актов избирательных комиссий. ЦИК РФ принимает решения по вопросам, 

отнесенным к ее компетенции федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, а также по вопросам, установленным ее регламентом. 

Комиссия издает различные виды правовых актов - инструкции, постановления, 

регламенты, разъяснения и др. Одним из наиболее важных актов ЦИК РФ являются 

инструкции. 

В п. 13 ст. 21 Закона о гарантиях избирательных прав установлено, что ЦИК РФ в 

пределах своей компетенции вправе издавать инструкции по вопросам единообразного 

применения данного федерального закона, обязательные для исполнения. К ним 

относятся, в частности, инструкции о порядке использования технических средств 

подсчета голосов, инструкции, регулирующие порядок финансирования мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением выборов в федеральные органы государственной 

власти, инструкции, регулирующие порядок передачи дел в архив, и иные. В качестве 

примера можно привести Инструкцию ЦИК РФ, утвержденную ее постановлением от 6 

июля 2011 г. № 19/204-6 «О порядке использования технических средств подсчета голосов 

- комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, 

проводимых в Российской Федерации», которая подробно регламентирует особенности 

работы участковой избирательной комиссии при использовании комплекса обработки 

избирательных бюллетеней. 

Избирательные комиссии субъектов РФ также принимают акты, содержащие 



 
 

нормативные предписания. Следует отметить, что федеральный законодатель наделяет 

данные комиссии рядом полномочий, которые являются нормотворческими по своему 

содержанию. Это, например, такие полномочия, как оказание правовой, методической, 

организационно-технической помощи нижестоящим комиссиям; осуществление на 

территории субъекта РФ мер по организации единого порядка распределения эфирного 

времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными 

объединениями для проведения предвыборной агитации, установления итогов голосова- 

ния, определения результатов выборов и другие. 

Среди актов избирательных комиссий субъектов РФ особое значение имеют акты о 

порядке совершения определенных избирательных процедур, которые носят инструктив- 

ный характер. В таких актах, как правило, в сжатом и доступном для восприятия всех 

участников избирательного процесса виде сводятся воедино нормы федерального и 

регионального законодательства, подлежащие применению на конкретных выборах. 

Относительно нормативных актов, принимаемых избирательными комиссиями 

муниципальных образований, необходимо подчеркнуть, что они могут приниматься 

исключительно в целях подготовки и проведения выборов глав муниципальных 

образований и иных выборных должностных лиц местного самоуправления, а также 

выборов депутатов представительных органов муниципальных образований. 

Избирательная комиссия субъекта РФ не является вышестоящей для избирательной 

комиссии муниципального образования по вопросам деятельности, касающейся 

организации и проведения выборов органов местного самоуправления и определения 

результатов выборов. Поэтому признание муниципальных выборов состоявшимися и 

результатов муниципальных выборов действительными может быть осуществлено 

исключительно постановлением избирательной комиссии муниципального образования. 

Принятие актов избирательных комиссий субъектов РФ по этим вопросам Верховный Суд 

РФ расценивает как превышение пределов компетенции избирательной комиссии, 

противоречащее избирательному законодательству РФ. 

Вопросы для диспута: 

1.Региональные и муниципальные источники избирательного права. 

2.Акты избирательных комиссий. 
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http://www.iprbookshop.ru/71249.html. 

 

Практическое занятие № 26. 

Тема: Общая характеристика субъектов избирательного права. Избиратели. 

Избирательные объединения. Кандидаты. Доверенные лица. Наблюдатели 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

общей характеристики субъектов избирательного права; рассмотреть правовой статус 

избирателей, избирательных объединений, кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: общую характеристику субъектов избирательного права; правовой статус 

избирателей, избирательных объединений, кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей. 

Уметь: правильно понимать особенности различных форм реализации права, 

устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические значение; правильно 

определять характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и 

процессуального права; принимать юридически значимые решения и оформлять их в 

точном соответствии с нормами материального и процессуального права. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении общей 

характеристики субъектов избирательного права; правового статуса избирателей, 

избирательных объединений, кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей. 

Организационная форма практического занятия - традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Субъектами избирательного права являются участники избирательных 

правоотношений. Их можно классифицировать на основных и дополнительных. 

К основным субъектам избирательного права можно отнести: граждан Российской 

Федерации, избирательные объединения (политические партии, их региональные 

отделения, иные общественные объединения в соответствии с избирательным 

законодательством России), кандидатов, членов избирательных комиссий. 

Дополнительными субъектами, способствующими деятельности основных 

субъектов, можно назвать: органы государственной власти и местного самоуправления, 

организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, суды. 

Особым субъектом избирательного права являются избирательные комиссии. 

Избирателем является гражданин РФ, обладающий активным избирательным 

правом. Таковым признается гражданин, достигший 18 лет, полностью дееспособный и не 

содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда. 

Статус избирателя. Более того, не любой гражданин, отвечающий указанным 

требованиям, может быть признан избирателем. Одно из условий признания гражданина 

избирателем – это включение его в список избирателей. Включаться в списки избирателей 

могут только те граждане, которые обладают активным избирательным правом на день 

голосования. 

Списки избирателей необходимы для того, чтобы идентифицировать личность 

избирателя при его явке на избирательный участок, обеспечить его избирательные права, 

допустив к участию в процедуре голосования, а также для защиты его прав от 

посягательств со стороны других граждан. 

Обязательная регистрация означает, что государство само заботится о регистрации 

всех обладающих избирательным правом граждан. 

В ст. 16 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
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избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

говорится, что регистрации (учету) подлежат все граждане Российской Федерации, 

обладающие активным избирательным правом, правом на участие в референдуме. 

Основанием для регистрации (учета) избирателей, участников референдума является факт 

постоянного или преимущественного проживания гражданина Российской Федерации на 

соответствующей территории, который устанавливается органами регистрационного 

учета населения в соответствии с федеральным законом, регулирующим порядок 

реализации права граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации. 

Если избиратель проживает за границей, основанием для его регистрации (учета) 

как избирателя, участника референдума является факт его постоянного проживания на 

территории иностранного государства или пребывания в длительных заграничных 

командировках, устанавливаемый дипломатическими представительствами, консульскими 

учреждениями Российской Федерации. 

По общему правилу регистрация (учет) избирателей, участников референдума 

осуществляется главой муниципального образования (главой местной администрации 

муниципального района, городского округа, внутригородской территории города 

федерального значения, а в случаях, предусмотренных законом субъекта Федерации - 

города федерального значения, - руководителем территориального органа исполнительной 

власти города федерального значения), командиром воинской части, руководителем 

дипломатического представительства, консульского учреждения Российской Федерации 

по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года с использованием Государственной 

автоматизированной системы РФ «Выборы» (ГАС «Выборы»). 

По результатам регистрации (учета) избирателей, участников референдума глава 

муниципального образования или уполномоченное лицо заполняет регистр сведений о 

зарегистрированных избирателях, участниках референдума и устанавливает общую 

численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на 

соответствующей территории. 

Избирательное объединение – это политическая партия, имеющая в соответствии с 

федеральным законом право участвовать в выборах, а также региональное отделение или 

иное структурное подразделение политической партии, имеющее в соответствии с 

федеральным законом право участвовать в выборах соответствующего уровня. 

При проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных 

образований по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, глав 

муниципальных образований в качестве избирательных объединений могут выступать не 

только партии, но и иные общественные объединения. Это общественные организации, 

движения (их структурные подразделения), зарегистрированные на уровне, 

соответствующим уровню выборов (или на более высоком уровне), устав которых 

предусматривает участие в выборах. 

Кандидат – один из основных участников избирательных правоотношений. В 

соответствии с п. 35 ст. 2 Закона о гарантиях избирательных прав кандидатом является 

лицо, выдвинутое в установленном законом порядке в качестве претендента на 

замещаемую посредством прямых выборов должность или на членство в органе (палате 

органа) государственной власти или органе местного самоуправления, либо 

зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве кандидата. 

Доверенным лицом является совершеннолетний дееспособный российский 

гражданин, осуществляющий полномочия, способствующие избранию кандидата (списка 

кандидатов). Доверенными лицами не могут быть кандидаты в депутаты на выборные 

должности (независимо от уровня выборов), лица, замещающие государственные или 

муниципальные выборные должности, главы местных администраций, работники 

аппаратов избирательных комиссий. Государственные и муниципальные служащие могут 

быть назначены должностными лицами при условии их освобождения от исполнения 
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служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица. 

Наблюдателем является гражданин Российской Федерации, уполномоченный 

осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и иной 

деятельностью комиссии в период проведения голосования, установления его итогов, 

определения результатов выборов, включая деятельность комиссии по проверке 

правильности установления итогов голосования и определения результатов выборов. 

Вопросы: 

1.Общая характеристика субъектов избирательного права. 

2.Правовой статус избирателей. 

3.Правовой статус избирательный объединений. 

4.Правовой статус кандидатов. 

5.Правовой статус доверенных лиц. 

6.Правовой статус наблюдателей. 
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Практическое занятие № 27. 

Тема: Система избирательных комиссий в Российской Федерации. Центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации. Избирательная комиссия 

субъекта Российской Федерации 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

системы избирательных комиссий в Российской Федерации; изучить правовой статус 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательной комиссии 

субъекта Российской Федерации. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: систему избирательных комиссий в Российской Федерации; правовой 

статус Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и избирательной 

комиссии субъекта Российской Федерации. 

Уметь: применять нормы материального и процессуального права при решении 
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задач профессиональной деятельности; правильно понимать особенности различных форм 

реализации права, устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические 

значение. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении системы 

избирательных комиссий в Российской Федерации; правового статуса Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации и избирательной комиссии субъекта 

Российской Федерации. 

Организационная форма практического занятия - традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Избирательными называются комиссии, организующие проведение выборов 

Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы, в иные 

федеральные государственные органы, предусмотренные Конституцией Российской 

Федерации и избираемые непосредственно гражданами Российской Федерации в 

соответствии с федеральными законами, проведение выборов в органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и в органы местного самоуправления. 

Избирательные комиссии в Российской Федерации обеспечивают реализацию и 

защиту избирательных прав граждан. 

Подготовку и проведение выборов в Российской Федерации осуществляют: 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации окружные избирательные комиссии; территориальные 

(районные, городские и другие) избирательные комиссии (в пределах одной 

административно-территориальной единицы с большим числом избирателей создается 

несколько территориальных комиссий); участковые избирательные комиссии. 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации действует на 

постоянной основе. Она осуществляет руководство деятельностью избирательных 

комиссии по выборам Президента Российской Федерации, депутатов Государственной 

Думы, в иные федеральные государственные органы, предусмотренные Конституцией 

Российской Федерации и избираемые непосредственно гражданами в соответствии с 

федеральными законами, а также по проведению референдумов Российской Федерации. 

Центральная избирательная комиссия состоит из 15 членов. Пять из них 

назначаются Государственной Думой из числа кандидатур, предлагаемых депутатами, а 

также депутатскими объединениями в Государственной Думе. Пять членов назначаются 

Советом Федерации из числа кандидатур, предлагаемых законодательными 

(представительными) и исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Остальные пять членов назначаются Президентом Российской 

Федерации. 

Члены Центральной избирательной комиссии должны иметь высшее юридическое 

образование либо ученую степень в области права. Они избирают из своего состава 

тайным голосованием Председателя, заместителя Председателя и секретаря. Члены 

Центральной избирательной комиссии могут быть освобождены от занимаемой 

должности до истечения срока полномочий по решению назначившего их органа в 

случаях: письменного заявления члена комиссии о сложении своих полномочий; утраты 

членом комиссии гражданства Российской Федерации; вступления в законную силу 

обвинительного приговора суда в отношении члена комиссии; признания члена комиссии 

решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно 

дееспособным или умершим; смерти члена комиссии; признания члена комиссии 

решением суда, вступившим в законную силу, систематически не выполняющим 

обязанности. 



 
 

Центральная избирательная комиссия совместно с избирательными комиссиями 

субъектов Российской Федерации организует разработку нормативов технологического 

оборудования, необходимого для работы избирательных комиссий, утверждает указанные 

нормативы и осуществляет контроль за их соблюдением; обеспечивает реализацию 

федеральных целевых программ, связанных с подготовкой и проведением выборов, 

развитием избирательной системы в Российской Федерации, правовым обучением 

избирателей, профессиональной подготовкой членов избирательных комиссий; 

осуществляет меры по организации системы финансирования выборов, единого порядка 

распределения эфирного времени между зарегистрированными кандидатами, 

избирательными объединениями, избирательными блоками для проведения предвыборной 

агитации, установления итогов голосования, определения результатов выборов и порядка 

опубликования итогов голосования и результатов выборов. 

Центральная избирательная комиссия распределяет выделенные из федерального 

бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, 

контролирует их целевое использование; оказывает правовую, методическую, 

организационно-техническую помощь избирательным комиссиям. Центральная 

избирательная комиссия заслушивает сообщения федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Федерации и органов местного 

самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов; 

устанавливает нормативы изготовления (включая степень защищенности) избирательного 

бюллетеня, списка избирателей и других избирательных документов; рассматривает 

жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных 

комиссий и принимает по жалобам (заявлениям) мотивированные решения; осуществляет 

иные полномочия, в соответствии с действующим законодательством. 

Центральная избирательная комиссия вправе издавать инструкции по вопросам 

применения федеральных законов о выборах, обязательные для всех избирательных 

комиссий в Российской Федерации. 

При Центральной избирательной комиссии Российской Федерации действует 

Федеральный центр информатизации, созданный для комплексного решения вопросов, 

связанных с деятельностью Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы», и действующий в соответствии с Положением о нем, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18 августа 1995 г. 

Порядок формирования избирательных комиссий по выборам в федеральные 

органы государственной власти, а также по выборам в органы государственной власти 

субъектов Федерации определяется соответственно федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации. 

Формирование избирательных комиссий субъектов Российской Федерации 

осуществляется законодательными (представительными) и исполнительными органами 

государственной власти данных субъектов на основе предложений избирательных 

объединений, избирательных блоков, общественных объединений, выборных органов 

местного самоуправления, избирательной комиссии субъекта Федерации или 

соответственно окружной избирательной комиссии предыдущего состава. Половина 

членов избирательной комиссии назначается законодательным (представительным) 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Другая половина 

назначается исполнительным органом государственной власти субъекта Федерации. При 

этом государственные служащие не могут составить более одной трети от общего числа 

членов избирательной комиссии. 

Вопросы: 

1.Система избирательных комиссий в Российской Федерации. 

2.Состав Центральной избирательной комиссии. 

3.Полномочия Центральной избирательной комиссии. 

4.Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации. 
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Практическое занятие № 28. 

Тема: Избирательная комиссия муниципального образования. Территориальные 

избирательные комиссии. Окружные избирательные комиссии. Участковые 

избирательные комиссии 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

правового статуса избирательной комиссии муниципального образования, 

территориальных избирательных комиссий, окружных избирательных комиссий, 

участковых избирательных комиссий. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: правовой статус избирательной комиссии муниципального образования, 

территориальных избирательных комиссий, окружных избирательных комиссий, 

участковых избирательных комиссий. 

Уметь: правильно понимать особенности различных форм реализации права, 

устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические значение; правильно 

определять характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и 

процессуального права; принимать юридически значимые решения и оформлять их в 

точном соответствии с нормами материального и процессуального права. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении правового 

статуса избирательной комиссии муниципального образования, территориальных 

избирательных комиссий, окружных избирательных комиссий, участковых избирательных 

комиссий. 

Организационная форма практического занятия - традиционный семинар. 
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Теоретическая часть: 

Избирательная комиссия муниципального образования создана для подготовки и 

проведения выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, 

голосования по отзыву выборного лица местного самоуправления, голосования по 

вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 

муниципального образования. Муниципальная комиссия не предназначена для 

организации подготовки и проведения государственных выборов любого уровня. Хотя 

информирование о ходе подготовки к государственным выборам муниципальная 

избирательная комиссия осуществлять вправе. 

Формирование территориальных избирательных комиссий, а также окружных 

избирательных комиссий по выборам в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляется на основе 

предложений избирательных объединений, избирательных блоков, общественных 

объединений, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, 

избирательных комиссий предыдущего состава, а участковых избирательных комиссий – 

на основе предложений избирательных объединений, избирательных блоков, 

общественных объединений, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 

учебы выборным органом местного самоуправления. 

Выборный орган местного самоуправления обязан назначить не менее одной трети 

состава территориальной, участковой избирательной комиссии, а также окружной 

избирательной комиссии по выборам в органы государственной власти субъектов 

Федерации и органы местного самоуправления на основе поступивших предложений 

каждого из избирательных объединений, избирательных блоков, имеющих фракции в 

Государственной Думе, а также на основе поступивших предложений избирательных 

объединений и блоков, имеющих фракции в законодательном (представительном) органе 

государственной власти субъекта Федерации и в выборном органе местного 

самоуправления. При этом может быть назначено не более одного представителя от 

каждого из избирательных объединений, блоков. 

Членами избирательных комиссий с правом решающего голоса не могут быть 

депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, выборные должностные лица органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, судьи, кандидаты, зарегистрированные кандидаты, 

их доверенные лица, уполномоченные представители и доверенные лица групп 

избирателей и избирательных объединений, избирательных блоков, выдвинувших 

кандидатов, а также члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса, 

супруги и близкие родственники кандидатов, зарегистрированных кандидатов или лица, 

которые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов и зарегистрированных 

кандидатов. 

После регистрации кандидата избирательное объединение, блок, выдвинувшие 

кандидата (список кандидатов), или сам кандидат вправе назначить в избирательную 

комиссию, зарегистрировавшую кандидата и в нижестоящие избирательные комиссии по 

одному члену с правом совещательного голоса. Члены избирательной комиссии с 

совещательным голосом имеют право доступа ко всем материалам и документам 

соответствующей избирательной комиссии, должны оповещаться о всех заседаниях 

избирательной комиссии, вправе выступать на ее заседаниях. 

Полномочия членов избирательной комиссии с совещательным голосом в случаях, 

если кандидаты или избирательные объединения, их назначившие, были избраны, 

продолжаются до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах в тот же 

орган или на ту же должность полномочия остальных членов избирательной комиссии с 

совещательным голосом прекращаются через 30 дней после опубликования полных 

итогов выборов. 

Полномочия и порядок деятельности избирательных комиссий по выборам в 



 
 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы местного 

самоуправления устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. 

Деятельность избирательных комиссий осуществляется гласно и открыто. На 

заседаниях избирательной комиссии вправе присутствовать члены вышестоящих 

избирательных комиссий, кандидаты и их доверенные лица, представители избирательных 

объединений, избирательных блоков и средств массовой информации. 

Решения избирательных комиссий публикуются в печати и передаются в иные 

средства массовой информации в сроки, установленные соответствующими 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации. 

В день голосования, с момента начала работы участковой избирательной комиссии 

и до получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной комиссией протокола 

об итогах голосования, на избирательных участках вправе присутствовать члены 

вышестоящих избирательных комиссий, кандидаты или их доверенные лица, 

наблюдатели, направленные общественными и избирательными объединениями, блоками, 

кандидатами, а также иностранные (международные) наблюдатели, которые 

осуществляют свою деятельность в соответствии с федеральными законами. 

Избирательные комиссии действуют на основе коллегиальности. Заседание 

избирательной комиссии является правомочным, если в нем приняло участие 

большинство от установленного числа членов избирательной комиссии с правом 

решающего голоса. Решения избирательных комиссий об избрании председателя, 

заместителя председателя и секретаря избирательной комиссии, по вопросам финансового 

обеспечения подготовки и проведения выборов, о регистрации кандидатов (списков 

кандидатов), об отмене регистрации кандидатов, об итогах голосования или о результатах 

выборов, о признании выборов несостоявшимися или недействительными принимаются 

на заседаниях избирательных комиссий большинством голосов от установленного числа 

членов избирательной комиссии с правом решающего голоса. Решения избирательных 

комиссий по иным вопросам принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов комиссии с правом решающего голоса. 

Решения избирательной комиссии подписываются председателем и секретарем 

комиссии. Члены избирательной комиссии, не согласные с решением, принятым 

комиссией, вправе в письменной форме высказать особое мнение, которое должно быть 

рассмотрено этой комиссией и доведено председателем комиссии до сведения 

вышестоящей избирательной комиссии не позднее чем в трехдневный срок, а в день 

голосования и в день, следующий за днем голосования, – незамедлительно. 

Решение избирательной комиссии, противоречащее федеральным законам, законам 

субъектов Российской Федерации либо принятое избирательной комиссией с 

превышением установленных полномочий, подлежит отмене вышестоящей избирательной 

комиссией (соответственно уровню проводимых выборов) или судом. 

При подготовке и проведении выборов избирательные комиссии в пределах своей 

компетенции независимы от государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

Вопросы: 

1.Избирательная комиссия муниципального образования. 

2.Территориальные избирательные комиссии. 

3.Окружные избирательные комиссии. 

4.Участковые избирательные комиссии. 

Литература: 

1. Конституционное право : учебник : [16+] / И.С. Лапшин, Т.А. Коломейцева, 

Л.Ю. Свистунова и др. ; под ред. И.С. Лапшина. – Москва : Университет Синергия, 2021. – 
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602846 
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С.Н. Братановский, О.Г. Остапец ; под общ. ред. С.Н. Братановского. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 463 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567503 

3. Багмет А.М. Конституционное право России. Схемы и определения Электронный ресурс: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.М. 

Багмет, Е.И. Бычкова, Е.А. Сунцова. - Электронные текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. - 208 c. - 978-5-238-02748-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72442.html. 

4. Безруков А.В. Конституционное право России Электронный ресурс: учебное пособие/ Безруков 

А.В. - Электронные текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2014. - 267 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9619. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

5. Краснов М.А. Введение в конституционное право с разъяснением сложных вопросов : 

учебное пособие : [16+] / М.А. Краснов ; Высшая школа экономики. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 512 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577301 

6. Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. О. Лучин, Б. С. Эбзеев, 

Е. Н. Хазов [и др.] ; под ред. В. О. Лучин [и др.]. — 9-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 672 c. — 978-5-238-03045-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71249.html. 

 

Практическое занятие № 29. 

Тема: Правовой статус избирательных комиссий в Российской Федерации. 

Организация и принципы деятельности избирательных комиссий. Члены 

избирательных комиссий 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

правового статуса избирательных комиссий в Российской Федерации; рассмотреть 

организацию и принципы деятельности избирательных комиссий; права и обязанности 

членов избирательных комиссий. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: правовой статус избирательных комиссий в Российской Федерации; 

организацию и принципы деятельности избирательных комиссий; права и обязанности 

членов избирательных комиссий. 

Уметь: применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности; правильно понимать особенности различных форм 

реализации права, устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические 

значение. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении правового 

статуса избирательных комиссий в Российской Федерации; организации и принципов 

деятельности избирательных комиссий; прав и обязанностей членов избирательных 

комиссий. 

Организационная форма практического занятия - традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Главной задачей всех избирательных комиссий является обеспечение реализации и 

защиты избирательных прав граждан Российской Федерации, а также осуществление 

подготовки и проведения выборов в России. 

Государственные органы, органы местного самоуправления, учреждения, 

организации, предприятия с государственным участием, а также их должностные лица 

обязаны оказывать избирательным комиссиям содействие в реализации их полномочий, в 
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частности предоставлять необходимые помещения, транспорт, средства связи, 

техническое оборудование, сведения и материалы, давать ответы на обращения 

избирательных комиссий в срок, установленный федеральными законами и законами 

субъектов Федерации, а средства массовой информации, учредителями (соучредителями) 

которых являются государственные или муниципальные органы, организации, 

учреждения либо которые финансируются полностью или частично за счет средств 

соответствующего бюджета или средств органов местного самоуправления, а также 

средства массовой информации, которые имеют льготы по уплате налогов и обязательных 

платежей, должны предоставлять возможность для размещения печатной информации 

избирательных комиссий в порядке, установленном федеральными законами и законами 

субъектов Федерации. Общественные объединения, предприятия, учреждения, 

организации, указанные средства массовой информации, а также их должностные лица 

обязаны предоставлять избирательным комиссиям необходимые сведения и материалы, 

давать ответы на обращения избирательных комиссий в срок, установленный 

законодательством. 

Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц, а также 

избирательных комиссий и их должностных лиц нарушающие избирательные права 

граждан, могут быть обжалованы в суд. Решения и действия (бездействие) избирательных 

комиссий и их должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан, могут быть 

обжалованы в вышестоящую избирательную комиссию (соответственно уровню 

проводимых выборов). Предварительное обращение в вышестоящие избирательные 

комиссии не является обязательным условием для обращения в суд. Решения по жалобам, 

поступившим в ходе выборов, принимаются в пятидневный срок, а в день выборов или в 

день, следующий за днем голосования, – немедленно. Если факты, содержащиеся в 

жалобах, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее 

чем в 10-дневный срок. 

Членами избирательных комиссий с правом решающего голоса не могут быть 

депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, выборные должностные лица органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, судьи, кандидаты, зарегистрированные кандидаты, 

их доверенные лица, уполномоченные представители и доверенные лица групп 

избирателей и избирательных объединений, избирательных блоков, выдвинувших 

кандидатов, а также члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса, 

супруги и близкие родственники кандидатов, зарегистрированных кандидатов или лица, 

которые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов и зарегистрированных 

кандидатов. 

После регистрации кандидата избирательное объединение, блок, выдвинувшие 

кандидата (список кандидатов), или сам кандидат вправе назначить в избирательную 

комиссию, зарегистрировавшую кандидата и в нижестоящие избирательные комиссии по 

одному члену с правом совещательного голоса. Члены избирательной комиссии с 

совещательным голосом имеют право доступа ко всем материалам и документам 

соответствующей избирательной комиссии, должны оповещаться о всех заседаниях 

избирательной комиссии, вправе выступать на ее заседаниях. 

Полномочия членов избирательной комиссии с совещательным голосом в случаях, 

если кандидаты или избирательные объединения, их назначившие, были избраны, 

продолжаются до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах в тот же 

орган или на ту же должность полномочия остальных членов избирательной комиссии с 

совещательным голосом прекращаются через 30 дней после опубликования полных 

итогов выборов. 

Полномочия и порядок деятельности избирательных комиссий по выборам в 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы местного 



 
 

самоуправления устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. 

Вопросы: 

1.Правовой статус избирательных комиссий в Российской Федерации. 

2.Организация деятельности избирательных комиссий. 

3.Принципы деятельности избирательных комиссий. 

4.Основы правового статуса членов избирательных комиссий. 

Литература: 

1. Конституционное право : учебник : [16+] / И.С. Лапшин, Т.А. Коломейцева, 
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Багмет, Е.И. Бычкова, Е.А. Сунцова. - Электронные текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. - 208 c. - 978-5-238-02748-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72442.html. 

4. Безруков А.В. Конституционное право России Электронный ресурс: учебное пособие/ Безруков 

А.В. - Электронные текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2014. - 267 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9619. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

5. Краснов М.А. Введение в конституционное право с разъяснением сложных вопросов : 

учебное пособие : [16+] / М.А. Краснов ; Высшая школа экономики. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 512 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577301 
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Е. Н. Хазов [и др.] ; под ред. В. О. Лучин [и др.]. — 9-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 672 c. — 978-5-238-03045-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71249.html. 

 

Практическое занятие № 30. 

Тема: Назначение выборов. Избирательные округа и избирательные участки. 

Составление списков избирателей. Избирательные комиссии. 

Выдвижение кандидатов. Статус кандидатов 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

стадий избирательного процесса: назначение выборов; формирование избирательных 

округов и избирательных участков; составление списков избирателей; формирование 

избирательных комиссий; выдвижение кандидатов; статус кандидатов. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: стадии избирательного процесса: назначение выборов; формирование 

избирательных округов и избирательных участков; составление списков избирателей; 

формирование избирательных комиссий; выдвижение кандидатов; статус кандидатов. 

Уметь: правильно понимать особенности различных форм реализации права, 

устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические значение; правильно 

определять характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и 

процессуального права; принимать юридически значимые решения и оформлять их в 

точном соответствии с нормами материального и процессуального права. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 
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правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении стадий 

избирательного процесса: назначение выборов; формирование избирательных округов и 

избирательных участков; составление списков избирателей; формирование избирательных 

комиссий; выдвижение кандидатов; статус кандидатов. 

Организационная форма практического занятия - диспут. 

Теоретическая часть: 

Избирательный процесс выступает как форма реализации субъективного и 

объективного избирательного права, представляющая важнейшую процедуру 

осуществления народовластия. Исходя из этого, порядок проведения выборов в основном 

регламентируется процессуальными нормами избирательного права. 

Избирательный процесс отражает определенный тип политической системы и 

непосредственно влияет на нее. 

Под избирательным процессом как политико-правовой категорией принято 

понимать урегулированную законами деятельность органов, групп избирателей, 

политических партий, общественных объединений по подготовке и проведению выборов 

в государственные институты и муниципальные органы. 

Если понимать избирательный процесс в узком смысле, то данное явление 

включает в себя установленные законом, последовательно сменяющие друг друга стадии. 

Любые выборы обязательно должны пройти через основные стадии без исключения 

какой-либо из них. Однако некоторые стадии избирательного процесса носят 

факультативный характер, например повторное голосование или повторные выборы. 

Выборы представляют собой длящуюся во времени избирательную кампанию, 

совокупность этапов избирательных действий и процедур, регламентированных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

Назначение выборов. Эта стадия заключается в установлении даты голосования. 

Обычно парламентские выборы назначаются главой государства или правительством. 

Образование избирательных округов. Избирательный округ – это территория, 

которая образована согласно соответствующему избирательному законодательству и от 

которой непосредственно избираются депутаты представительных органов и выборные 

должностные лица. Существует три основных вида округов: одномандатные, 

многомандатные и общегосударственные. 

Образование избирательных участков. Избирательный округ состоит из более 

мелких избирательных единиц, объединяющих избирателей общим местом голосования, – 

избирательных участков. 

Избирательные органы. Организацию и проведение выборов осуществляют 

специальные коллегиальные органы – избирательные трибуналы, советы, комиссии и др. 

Выделяют четыре вида избирательных комиссий: центральные, территориальные, 

окружные и участковые. 

Регистрация избирателей. Эта стадия заключается во включении лица в 

специальные избирательные документы (списки избирателей), определяющие круг 

граждан, обладающих активным избирательным правом и проживающих на территории 

конкретного избирательного участка. 

Выдвижение и регистрация кандидатов. Здесь определяется круг лиц, из числа 

которых будут избраны депутаты, сенаторы, президент. Основными способами 

выдвижения кандидатов традиционно выступают: 

– самовыдвижение; 

– выдвижение избирателями; 

– выдвижение политическими партиями либо иными общественными 

объединениями. 

Вопросы для диспута: 

1. Назначение выборов. 



 
 

2. Избирательные округа и избирательные участки. 

3.Составление списков избирателей. 

4.Избирательные комиссии. 

5.Выдвижение кандидатов. 

6.Статус кандидатов. 
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Практическое занятие № 31. 

Тема: Предвыборная агитация. Организация и проведение голосования. 

Определение результатов выборов 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

предвыборной агитации, организации и проведения голосования, определения результатов 

выборов. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: порядок проведения предвыборной агитации, организации и проведения 

голосования, определения результатов выборов. 

Уметь: применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности; правильно понимать особенности различных форм 

реализации права, устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические 

значение. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении 

предвыборной агитации, организации и проведения голосования, определения результатов 

выборов. 

Организационная форма практического занятия - диспут. 
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Теоретическая часть: 

Под избирательным процессом как политико-правовой категорией принято 

понимать урегулированную законами деятельность органов, групп избирателей, 

политических партий, общественных объединений по подготовке и проведению выборов 

в государственные институты и муниципальные органы. 

Если понимать избирательный процесс в узком смысле, то данное явление 

включает в себя установленные законом, последовательно сменяющие друг друга стадии. 

Любые выборы обязательно должны пройти через основные стадии без исключения 

какой-либо из них. Однако некоторые стадии избирательного процесса носят 

факультативный характер, например повторное голосование или повторные выборы. 

Выборы представляют собой длящуюся во времени избирательную кампанию, 

совокупность этапов избирательных действий и процедур, регламентированных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

Предвыборная агитация. Главный смысл этой стадии в том, что граждане, 

избирательные объединения имеют право законными методами и в допускаемых законом 

формах вести агитацию за или против любого кандидата или избирательного 

объединения. 

Формы предвыборной агитации разнообразны: публичные мероприятия, встречи 

кандидатов с избирателями, воздействие на избирателей через средства массовой 

информации. 

Голосование. Это самая главная стадия избирательного процесса, которая 

представляет собой народное волеизъявление по вопросу об избрании выдвинутых 

кандидатур. Голосование может быть очным (непосредственным) и заочным (например, 

по почте). 

Подсчет голосов и определение результатов выборов. Поданные голоса 

подсчитываются сначала на избирательных участках, затем пересылаются в вышестоящие 

избирательные комиссии. Определяется прежде всего число действительных голосов, т. е. 

число бюллетеней установленной формы. Результаты выборов должны быть обязательно 

опубликованы. В ряде государств (США, Канада, Нидерланды) длительное время 

достаточно широко используются электронные устройства для голосования. Если выборы 

оказались нерезультативными, то проводятся либо повторное голосование, либо 

повторные выборы. 

Вопросы для диспута: 

1.Понятие и основные стадии избирательного процесса. 

2.Предвыборная агитация. 

3.Организация и проведение голосования. 

4.Определение результатов выборов. 
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Раздел 5. Конституционно-правовой механизм осуществления государственной 

власти и местного самоуправления 

 

Практическое занятие № 32. 

Тема: Особенности конституционного статуса Федерального Собрания – парламента 

Российской Федерации. Порядок формирования палат Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

особенностей конституционного статуса Федерального Собрания – парламента 

Российской Федерации; порядка формирования палат Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: особенности конституционного статуса Федерального Собрания – 

парламента Российской Федерации; порядка формирования палат Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Уметь: правильно понимать особенности различных форм реализации права, 

устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические значение; правильно 

определять характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и 

процессуального права; принимать юридически значимые решения и оформлять их в 

точном соответствии с нормами материального и процессуального права. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении 

особенностей конституционного статуса Федерального Собрания – парламента 
Российской Федерации; порядка формирования палат Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

Организационная форма практического занятия - диспут. 

Теоретическая часть: 

Согласно Конституции РФ (ст. 94) Федеральное Собрание является парламентом 

Российской Федерации. 

Из определения Федерального Собрания как парламента Российской Федерации 

следует, что этот орган должен выступать в качестве коллективного выразителя интересов 

и воли многонационального народа России, который является носителем суверенитета и 

единственным источником власти в Российской Федерации. В системе разделения властей 

на федеральном уровне парламент в России, как и в других государствах, олицетворяет 

законодательную ветвь власти. Его функции, однако, не ограничиваются законодательной 

деятельностью, но охватывают также верховное распоряжение государственной казной и 

контроль за исполнительной властью посредством форм и способов, определенных 

Конституцией РФ и соответствующими ей федеральными законами. С принятием 

Конституции РФ 1993 г. изменился конституционный статус законодательного и 
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представительного органа государственной власти Российской Федерации. Если прежней 

Конституцией за ним признавалось право решения практически всех вопросов, 

относящихся к ведению Российской Федерации, то в новой Конституции перечень 

вопросов, подлежащих рассмотрению палатами Федерального Собрания, более ограничен. 

Из сферы ведения парламента исключены распорядительные функции. Претерпели 

изменения также контрольные функции законодательного органа. 

Конституция РФ 1993 г. только один раз упоминает непосредственно контроль в 

связи с деятельностью Федерального Собрания. Согласно ч. 5 ст. 101 Конституции РФ 

"для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет Федерации и 

Государственная Дума образуют Счетную палату". Однако на практике некоторые 

конституционные полномочия самих палат Федерального Собрания также относятся к 

числу контрольных. 

Одной из достаточно действенных форм парламентского контроля в мировой 

практике является создание следственных или следственно-ревизионных комиссий. 

Государственная Дума также довольно активно пользуется своим правом по 

формированию временных комиссий, создаваемых с целью проверки тех или иных фактов 

расследования конкретной ситуации, изучения какого-либо вопроса государственной 

важности. 

Статья 14 Федерального закона от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ "О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации" закрепляет право депутатов каждой из палат Федерального 

Собрания обращаться с запросом к Правительству РФ, Генеральному прокурору, 

Председателю Следственного комитета РФ, Председателю Центрального банка РФ, 

Председателю Центральной избирательной комиссии РФ, председателям других 

избирательных комиссий, председателям комиссий референдума, руководителям иных 

федеральных органов государственной власти, в органы государственной власти 

субъектов Федерации и органы местного самоуправления по кругу вопросов, входящих в 

компетенцию этих органов и должностных лиц. 

Под запросом обычно понимают обращение по значимым проблемам к 

упомянутым органам с целью получения обстоятельных разъяснений, а также для того, 

чтобы компетентные органы приняли соответствующие меры. 

К специфическим формам парламентского контроля следует отнести следующие: 

решение вопроса о доверии Правительству РФ; отрешение Президента РФ от должности; 

бюджетный контроль. 

Как указывает А.Я. Слива, характеристика Федерального Собрания РФ как 

представительного органа означает, что на парламент возложено "обеспечение возможно 

полного представительства в Федеральном Собрании исторически сложившегося 

проживающего в России ее многонационального народа". 

Конституция РФ определяет Федеральное Собрание как единственный орган 

федеральной законодательной власти. 

Федеральное Собрание состоит из двух палат: Совета Федерации и 

Государственной Думы. Вопреки существующему расхожему мнению, формально Совет 

Федерации не является "верхней" палатой парламента и, соответственно, Государственная 

Дума - "нижней". Конституция не устанавливает такой иерархичности. Как правило, 

палаты Федерального Собрания заседают раздельно. В отдельных случаях проводятся 

совместные заседания палат. 

Депутаты Государственной Думы всенародно избраны гражданами Российской 

Федерации, члены Совета Федерации являются делегированными представителями 

органов государственной власти субъектов Федерации. 

Выделяют три основные группы полномочий палат Федерального Собрания, 

установленные Конституцией РФ: 

1) относящиеся к исключительному ведению каждой из палат Федерального 
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Собрания (ст. ст. 102 и 103); 

2) организационные вопросы (избрание Председателей палат, принятие 

регламентов, образование парламентских комитетов), связанные с организацией 

деятельности палат (ст. 101); 

3) по принятию федеральных законов (105). 

В соответствии с Конституцией РФ законопроекты вносятся в Государственную 

Думу; существует возможность преодоления несогласия Совета Федерации с законом, 

принятым Государственной Думой; ограничены сроки, в течение которых Совет 

Федерации обязан рассмотреть законы, переданные ему Государственной Думой. Роль 

Совета Федерации состоит в рассмотрении законов, принятых Думой, их одобрении или 

неодобрении. 

Вопросы для диспута: 

1. Особенности конституционного статуса Федерального Собрания – парламента 

Российской Федерации. 

2. Порядок формирования палат Федерального Собрания Российской Федерации. 
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Практическое занятие № 33. 

Тема: Внутренняя структура и компетенция Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

внутренней структуры и компетенции Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: внутреннюю структуру и компетенцию Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

Уметь: применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности; правильно понимать особенности различных форм 
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реализации права, устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические 

значение. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении 

внутренней структуры и компетенции Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Организационная форма практического занятия - диспут. 

Теоретическая часть: 

Совет Федерации является палатой Федерального Собрания - парламента 

Российской Федерации. Количественный состав и принципы формирования Совета 

Федерации установлены ч. 2 ст. 95 Конституции РФ. 

Порядок формирования Совета Федерации до 8 августа 2000 г. был определен 

Федеральным законом от 5 декабря 1995 г. № 192-ФЗ "О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации": палата состояла из 178 

представителей субъектов Федерации - глав законодательных (представительных) и глав 

исполнительных органов государственной власти (по должности). Все члены Совета 

Федерации совмещали исполнение обязанностей в палате федерального парламента с 

обязанностями в соответствующем субъекте Федерации. 8 августа 2000 г. его сменил 

Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 113-ФЗ "О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации". С 1 января 2013 г. 

рассматриваемые отношения регулируются Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 

229-ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации". 

В соответствии с ч. 2 ст. 95 Конституции РФ в Совет Федерации Федерального 

Собрания РФ входят по два представителя от каждого субъекта Федерации: по одному от 

законодательного (представительного) и от исполнительного органов государственной 

власти субъекта Федерации. Наделение полномочиями члена Совета Федерации 

осуществляется соответствующим органом государственной власти субъекта Федерации 

на основе волеизъявления избирателей данного субъекта Федерации. Наделение 

полномочиями члена Совета Федерации осуществляется соответственно законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта Федерации нового созыва 

и вновь избранным высшим должностным лицом субъекта Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации) на срок 

полномочий указанного органа государственной власти субъекта Федерации. 

Совет Федерации формируется и структурируется по непартийному принципу. 

Члены Совета Федерации не создают фракции и партийные объединения. 

Членом Совета Федерации может быть избран (назначен) гражданин Российской 

Федерации, обладающий безупречной репутацией и постоянно проживающий на 

территории соответствующего субъекта Федерации в течение пяти лет, непосредственно 

предшествующих выдвижению кандидатом для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации, либо в совокупности в течение 20 лет (при этом закон предусматривает целый 

ряд исключений из этого правила), предшествующих выдвижению кандидатом для 

наделения полномочиями члена Совета Федерации, и достигший возраста 30 лет. 

Полномочия члена Совета Федерации: 

а) начинаются со дня вступления в силу соответствующего решения о наделении 

его рассматриваемыми полномочиями; 

б) прекращаются со дня вступления в силу соответствующего решения о наделении 

полномочиями нового члена Совета Федерации - представителя от этого же органа 

государственной власти субъекта Федерации. 
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Совет Федерации является постоянно действующим органом. Его заседания 

проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. Заседания Совета 

Федерации являются основной формой работы палаты. Они проходят раздельно от 

заседаний Государственной Думы, за исключением заслушивания посланий Президента 

РФ или Конституционного Суда РФ, выступлений руководителей иностранных 

государств. 

Заседания Совета Федерации проводятся в городе Москве, как правило, в период с 

25 января по 15 июля и с 16 сентября по 31 декабря и являются открытыми. По решению 

Совета Федерации место проведения заседаний может быть изменено, а также может быть 

проведено закрытое заседание. 

Совет Федерации избирает из своего состава Председателя Совета Федерации, его 

первого заместителя и заместителей, которые ведут заседания и ведают внутренним 

распорядком палаты. 

Совет Федерации образует комитеты, постоянные и временные комиссии из числа 

членов палаты. Совет Федерации вправе создавать, упразднять и реорганизовывать любые 

комитеты и комиссии. 

Полномочия Совета Федерации определены Конституцией РФ. Основной 

функцией палаты является осуществление законодательных полномочий. Порядок 

рассмотрения Советом Федерации федеральных конституционных законов и федеральных 

законов, соответственно одобренных или принятых Государственной Думой, 

определяется Конституцией РФ и Регламентом Совета Федерации. 

Организация законодательной работы в Совете Федерации осуществляется по двум 

основным направлениям: 

- Совет Федерации совместно с Государственной Думой участвует в разработке 

законопроектов, рассмотрении законов и принятии решений по ним; 

- в порядке реализации права законодательной инициативы Совет Федерации 

самостоятельно разрабатывает проекты федеральных законов и федеральных 

конституционных законов. 

Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые 

Государственной Думой федеральные законы по вопросам: федерального бюджета; 

федеральных налогов и сборов; финансового, валютного, кредитного, таможенного 

регулирования, денежной эмиссии; ратификации и денонсации международных договоров 

Российской Федерации; статуса и защиты Государственной границы Российской 

Федерации; войны и мира. 

Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него 

проголосовало более половины от общего числа членов палаты, а федеральный 

конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее 3/4 

голосов. Кроме того, федеральный закон, не подлежащий обязательному рассмотрению, 

считается одобренным, если в течение 14 дней Совет Федерации его не рассмотрел. В 

случае отклонения федерального закона Советом Федерации палаты могут создать 

согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий, после чего 

федеральный закон подлежит повторному рассмотрению Государственной Думой и 

Советом Федерации. 

К ведению Совета Федерации, кроме того, относятся: 

- утверждение изменения границ между субъектами Федерации; 

- утверждение указа Президента РФ о введении военного или чрезвычайного 

положения; 

- решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил РФ за 

пределами территории Российской Федерации; 

- назначение выборов Президента РФ; 

- отрешение Президента РФ от должности;  

- назначение на должность судей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ; 
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- назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора РФ; 

- назначение на должность и освобождение от должности заместителя Председателя 

Счетной палаты и половины состава ее аудиторов. 
В ряде федеральных законов на Совет Федерации возложены и другие полномочия, 

не предусмотренные в Конституции РФ. 

Совет Федерации, равно как и каждый его член, обладает правом законодательной 

инициативы. 

По вопросам ведения Совета Федерации палата большинством голосов от общего 

числа членов Совета Федерации, если иной порядок не предусмотрен Конституцией РФ, 

принимает постановления. 

Совет Федерации принимает Регламент, в котором детально определяются органы 

и порядок работы Совета Федерации, участие палаты в законодательной деятельности, 

порядок рассмотрения вопросов, отнесенных к ведению Совета Федерации (Регламент 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ утвержден Постановлением Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ от 30 января 2002 г. № 33-СФ). 

Вопросы для диспута: 

1. Внутренняя структура Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

2. Компетенция Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 
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2017. - 208 c. - 978-5-238-02748-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72442.html. 
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/9619. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

5. Краснов М.А. Введение в конституционное право с разъяснением сложных вопросов : 

учебное пособие : [16+] / М.А. Краснов ; Высшая школа экономики. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 512 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577301 

6. Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. О. Лучин, Б. С. Эбзеев, 

Е. Н. Хазов [и др.] ; под ред. В. О. Лучин [и др.]. — 9-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 672 c. — 978-5-238-03045-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71249.html. 

 

Практическое занятие № 34. 

Тема: Внутренняя структура и компетенция Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. Порядок деятельности Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. Акты Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

внутренней структуры и компетенции Государственной Думы  Федерального Собрания 
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Российской Федерации; изучить порядок деятельности Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации; акты Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: внутреннюю структуру и компетенцию Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации; порядок деятельности Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации; акты Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Уметь: правильно понимать особенности различных форм реализации права, 

устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические значение; правильно 

определять характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и 

процессуального права; принимать юридически значимые решения и оформлять их в 

точном соответствии с нормами материального и процессуального права. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении 

внутренней структуры и компетенции Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации; порядка деятельности Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации; актов Федерального Собрания Российской Федерации. 

Организационная форма практического занятия - традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Государственная Дума - основная законодательная палата Федерального Собрания. 

Депутатом Государственной Думы может быть избран любой гражданин Российской 

Федерации, достигший 21-летнего возраста, если он не признан судом недееспособным и 

не содержится в местах лишения свободы по приговору суда. 

В соответствии с Конституцией РФ в Государственную Думу РФ избирается 450 

депутатов (ч. 3 ст. 95). 

С 2016 г. выборы депутатов проходят по смешанной (пропорционально- 

мажоритарной) системе. Половина депутатов Государственной Думы избираются по 

одномандатным избирательным округам (один округ - один депутат). Вторая половина - 

по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, 

поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы 

(проходной барьер - 5%). 

В двух случаях к распределению мандатов могут быть допущены партии, 

федеральные списки кандидатов которых не смогли преодолеть 5%-ный барьер: 

1) если за федеральные списки кандидатов, каждый из которых преодолел 

установленный барьер по федеральному избирательному округу, в совокупности подано 

50 и менее процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, тогда, 

помимо партий-победителей, к распределению депутатских мандатов последовательно в 

порядке убывания числа поданных голосов избирателей допускаются списки партий, не 

преодолевшие барьер, пока общее число голосов избирателей, поданных за федеральные 

списки кандидатов, допускаемые к распределению депутатских мандатов, не превысит в 

совокупности 50% от числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании; 

2) если федеральный список одной из партий получил более 50% голосов, а 

остальные партии - менее 5%, тогда к распределению депутатских мандатов допускается 

помимо партии-победительницы партия, федеральный список которой занял второе место 

(т.е. получившая наибольшее число голосов из тех, чьи федеральные списки также не 

преодолели 5%-ный барьер). 

При этом число голосов избирателей, поданных за федеральный список 

кандидатов, определяется как сумма голосов избирателей, поданных за соответствующий 
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федеральный список кандидатов в каждом субъекте Федерации и за пределами 

территории Российской Федерации. 

По схожей (пропорционально-мажоритарной) системе выборы проводились в 1993 

- 2003 гг. В 2007 и 2011 гг. выборы депутатов Думы проходили только по партийным 

спискам, а проходной барьер равнялся 7%. 

Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ избираются 

гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. Участие гражданина Российской 

Федерации в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе принуждать 

гражданина Российской Федерации к участию или неучастию в выборах, а также 

препятствовать его свободному волеизъявлению. 

В настоящее время действует Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ 

"О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации", в котором установлены правила распределения депутатских мандатов. 

Государственная Дума условно называется "нижней палатой", но это не означает, 

что ее роль второстепенна. Основное направление деятельности Государственной Думы - 

принятие федеральных и федеральных конституционных законов. Для осуществления 

этих целей Государственная Дума образует из числа своих депутатов комитеты и 

комиссии. Кроме того, внутри Думы действуют депутатские объединения: фракции и 

группы, внутренняя деятельность которых организуется самостоятельно. Государственная 

Дума собирается на сессии: весеннюю - с 12 января по 20 июля; осеннюю - с 1 октября по 

25 декабря. 

Сессия Государственной Думы состоит в проведении пленарных заседаний палаты, 

заседаний Совета Государственной Думы, заседаний ее комитетов и комиссий, 

парламентских слушаний, работы депутатов во фракциях, в депутатских группах, 

комитетах и комиссиях. 

Парламентские слушания проводятся, как правило, открыто, на них обсуждаются: 

- законопроекты, требующие широкого публичного обсуждения; 

- международные договоры, представленные на ратификацию; 

- федеральный бюджет; 

- другие важнейшие вопросы внутренней и внешней политики. 

Кроме основной законодательной деятельности, Государственная Дума вправе 

решать и другие вопросы, отнесенные Конституцией РФ к ее ведению. Так, в 

соответствии со ст. 103 Конституции РФ Председатель Правительства РФ назначается с 

согласия Государственной Думы. Государственная Дума также по предложению фракции 

либо депутатской группы численностью не менее 1/5 от общего числа депутатов может 

рассмотреть вопрос о недоверии Правительству РФ. 

Государственной Думе принадлежит право назначать на должность и освобождать 

от нее Председателя Центрального банка РФ. На первой сессии каждого созыва 

Государственной Думы эта палата парламента назначает Уполномоченного по правам 

человека и вправе освободить его от этой должности (т.е. каждые пять лет, если не было 

досрочного роспуска Думы или если не было досрочного сложения Уполномоченным 

полномочий). 

Государственная Дума принимает деятельное участие в формировании Счетной 

палаты: она назначает Председателя этой палаты (по представлению Президента РФ) и 

половину состава ее аудиторов. 

Государственная Дума - единственный высший орган государственной власти 

Российской Федерации, обладающий правом выдвинуть обвинение против Президента РФ 

для отрешения его от должности при наличии для этого серьезных оснований, 

предусмотренных Конституцией РФ и федеральными законами. Специальная комиссия, 

избранная Государственной Думой в составе Председателя и 10 - 12 членов, проверяет 

фактическую обоснованность выдвинутого обвинения против Президента, соблюдения 
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всех процедурных правил. Постановление о выдвижении обвинения принимается 

большинством не менее чем 2/3 голосов от общего числа депутатов Государственной 

Думы, путем тайного голосования, с использованием бюллетеней. Окончательное 

решение об отрешении Президента РФ от должности принимает другая палата 

российского парламента - Совет Федерации. 

В компетенцию Государственной Думы входит решение следующих вопросов: 

- дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Правительства РФ; 

- решение вопроса о доверии Правительству РФ; 

- назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Центрального банка РФ; 

- назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной 

палаты РФ и половины состава ее аудиторов; 

- назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по 

правам человека; 

- объявление амнистии; 

- выдвижение обвинения против Президента РФ для отрешения его от должности. 

По вопросам, отнесенным Конституцией РФ к ведению Государственной Думы, 

Государственная Дума принимает постановления. Постановления Государственной Думы 

принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, 

если иной порядок принятия решений не предусмотрен Конституцией РФ. Порядок 

рассмотрения вышеперечисленных вопросов подробно урегулирован регламентами палат 

Федерального Собрания. 

Федеральным законодательством устанавливается следующая организация 

Государственной Думы. 

Государственную Думу возглавляет Председатель Государственной Думы. 

Председатель Государственной Думы избирается из числа депутатов Государственной 

Думы тайным голосованием. Для избрания Председателя Государственной Думы 

требуется, чтобы за него проголосовало более половины от общего числа депутатов 

Государственной Думы. Наряду с Председателем Государственная Дума избирает первого 

заместителя и заместителей Председателя Государственной Думы. Порядок их избрания 

урегулирован Регламентом Государственной Думы (Регламент Государственной Думы 

утвержден Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 22 

января 1998 г. № 2134-II ГД "О Регламенте Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации"). 

В Государственной Думе создаются депутатские фракции. 

Депутатской фракцией является объединение депутатов Государственной Думы, 

избранных в составе федерального списка кандидатов, который был допущен к 

распределению депутатских мандатов в Государственной Думе. Во фракцию входят все 

депутаты Государственной Думы, избранные в составе соответствующего федерального 

списка кандидатов. 

Полное наименование фракции должно соответствовать наименованию 

политической партии, указанному в уставе политической партии, в составе федерального 

списка кандидатов которой были избраны соответствующие депутаты. Фракция вправе 

иметь установленное положением о фракции краткое наименование, соответствующее ее 

полному наименованию. 

Фракция избирает из своего состава руководителя фракции и заместителя 

(заместителей) руководителя фракции. В соответствии с положением о фракции фракция 

может образовывать руководящий орган (руководящие органы). 

В составе фракции численностью более 100 депутатов Государственной Думы 

могут создаваться внутрифракционные группы. Численность внутрифракционной группы 

не может составлять менее 50 депутатов Государственной Думы. Руководителем 

внутрифракционной группы является первый заместитель руководителя фракции. 
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Основными структурными подразделениями Государственной Думы являются 

комитеты. Комитеты Государственной Думы по вопросам, отнесенным к их ведению, 

осуществляют предварительное рассмотрение законопроектов и их подготовку к 

рассмотрению Государственной Думой; осуществляют подготовку заключений по 

законопроектам и проектам постановлений, поступившим на рассмотрение 

Государственной Думы; в соответствии с решениями палаты подготавливают запросы в 

Конституционный Суд РФ; организуют проводимые Государственной Думой 

парламентские слушания; дают заключения и предложения по соответствующим разделам 

проекта федерального бюджета; решают вопросы организации своей деятельности. 

Вопросы: 

1. Внутренняя структура Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

2. Компетенция Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

3.Порядок деятельности Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

4.Акты Федерального Собрания Российской Федерации. 
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Практическое занятие № 35. 

Тема: Законодательный процесс в Федеральном Собрании Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. Гарантии депутатской деятельности. 

Депутатская неприкосновенность 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

законодательного процесса в Федеральном Собрании Российской Федерации; рассмотреть 

конституционно-правовой статус депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и члена Совета Федерации Федерального Собрания 
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Российской Федерации; гарантии депутатской деятельности; депутатскую 

неприкосновенность. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: законодательный процесс в Федеральном Собрании Российской 

Федерации; конституционно-правовой статус депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации; гарантии депутатской деятельности; депутатскую 

неприкосновенность. 

Уметь: применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности; правильно понимать особенности различных форм 

реализации права, устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические 

значение. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении 

законодательного процесса в Федеральном Собрании Российской Федерации; 

конституционно-правовой статус депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации; гарантий депутатской деятельности; депутатской 

неприкосновенности. 

Организационная форма практического занятия - диспут. 

Теоретическая часть: 

Правовыми формами реализации компетенции Федерального Собрания РФ 

являются принимаемые им акты. Основные акты Федерального Собрания - это законы. 

Первая стадия законодательного процесса - законодательная инициатива - сводится 

к внесению на рассмотрение Государственной Думы законопроекта. Право на совершение 

такого рода действий именуется правом законодательной инициативы. 

Согласно ст. 104 Конституции РФ право законодательной инициативы 

принадлежит Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам 

Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным (представительным) 

органам субъектов Федерации. Это право принадлежит также Конституционному Суду 

РФ и Верховному Суду РФ по вопросам их ведения. 

Из Конституции РФ с очевидностью следует, что главная нагрузка по работе с 

законопроектами и по принятию федеральных законов ложится на Государственную 

Думу. 

Порядок осуществления законодательной инициативы регулируется в деталях гл. 

12 Регламента Государственной Думы. Порядок принятия законов Российской Федерации 

о поправках к Конституции урегулирован Федеральным законом от 4 марта 1998 г. № 33- 

ФЗ "О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской 

Федерации". 

Согласно Регламенту право законодательной инициативы осуществляется в форме 

внесения в Государственную Думу: 

- проектов законов Российской Федерации о поправках к Конституции, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов; 

- законопроектов о внесении изменений и дополнений в действующие законы 

Российской Федерации и законы РСФСР, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, либо о признании этих законов утратившими силу, либо о 

неприменении на территории России актов законодательства СССР; 

- поправок к законопроектам. Отсюда, в частности, следует, что в действующие 

еще акты законодательства СССР вносить изменения не предполагается. В случае 
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необходимости таких изменений будут приниматься новые российские законы. 

При внесении законопроекта в Государственную Думу субъектом права 

законодательной инициативы должны быть представлены: 

- пояснительная записка к законопроекту, содержащая описание предмета 

законодательного регулирования и изложение концепции предлагаемого законопроекта, а 

также мотивированное обоснование необходимости принятия или одобрения 

законопроекта; 

- текст законопроекта с указанием на титульном листе субъекта права 

законодательной инициативы, внесшего законопроект; 

- перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием данного закона; 

- финансово-экономическое обоснование (в случае внесения законопроекта, 

реализация которого потребует материальных затрат); 

- заключение Правительства РФ в случаях, когда вносятся законопроекты 

финансового характера (о введении или об отмене налогов, об освобождении от их 

уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств 

государства) или предусматривающие бюджетные расходы и т.д. 

Эти документы должны дать парламентариям возможность более или менее 

адекватно представить себе социальные последствия принятия предлагаемого закона и 

сопоставить возможные выгоды и затраты. 

Обсуждение законопроекта в комитетах Государственной Думы проходит открыто, 

с приглашением представителя субъекта права законодательной инициативы, внесшего 

законопроект, и может освещаться в средствах массовой информации. С правом 

совещательного голоса при этом могут присутствовать депутаты, не являющиеся членами 

ответственного комитета, члены Совета Федерации, полномочные представители 

Президента и Правительства в Государственной Думе, представители законодательных 

(представительных) органов субъектов Федерации, а также представители 

государственных органов, других организаций, в которые законопроект направлялся для 

дачи отзывов, предложений и замечаний. 

Рассмотрение Думой законопроектов осуществляется в трех чтениях, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством или ее Регламентом. После каждого 

чтения Дума своим постановлением решает, принять или отклонить законопроект. 

Законопроект становится федеральным законом после того, как принят Государственной 

Думой в третьем чтении. В порядке исключения Дума может принять федеральный закон 

и после обсуждения только в первом чтении, а федеральный закон о федеральном 

бюджете проходит четыре чтения. 

Федеральный закон принимается Думой большинством голосов общего числа 

депутатов палаты. Закон Российской Федерации о поправках к Конституции РФ, 

федеральный конституционный закон считаются одобренными, если за их одобрение 

проголосовало не менее чем 2/3 общего числа депутатов. Конституционный Суд РФ в 

Постановлении от 12 апреля 1995 г. по делу о толковании ч. 3 ст. 103, ч. ч. 2 и 5 ст. 105, ч. 

3 ст. 107, ч. 2 ст. 108, ч. 3 ст. 117 и ч. 2 ст. 135 Конституции РФ <1> истолковал 

содержащееся в Конституции понятие "общее число депутатов" как число членов палаты, 

определенное Конституцией РФ. Поскольку в соответствии с ч. 5 ст. 95 Конституции РФ 

общее число депутатов Государственной Думы составляет 450, для принятия обычного 

федерального закона необходимо не менее 226 голосов. 

По результатам обсуждения Совет Федерации одобряет принятый Государственной 

Думой федеральный закон или отклоняет его. Постановление Совета Федерации об 

одобрении федерального закона принимается большинством голосов общего числа членов 

Совета Федерации. Решение должно быть принято до истечения 14-дневного срока, 

исчисляемого так, как было указано выше. Если федеральный закон, не подлежащий 
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обязательному рассмотрению в Совете Федерации, не был рассмотрен в этот срок, он 

направляется Президенту РФ для подписания и официального опубликования. 

Федеральный закон считается отклоненным, если за его одобрение не проголосовало 

необходимое число членов Совета Федерации. Решение об отклонении федерального 

закона оформляется постановлением Совета Федерации. 

Совет Федерации обязан в течение пяти дней направить Президенту РФ для 

подписания и обнародования федеральный закон независимо от того, одобрен он Советом 

путем голосования или без рассмотрения (молчаливо). Только в том случае, если 

федеральный закон, отклоненный Советом Федерации, повторно принят Государственной 

Думой, в соответствии с ч. 5 ст. 105 Конституции РФ, сама Дума в указанный срок и 

направляет этот федеральный закон Президенту РФ. 

Официальное опубликование федеральных законов должно иметь место в течение 

семи дней после дня их подписания Президентом. 

Федеральные конституционные законы и федеральные законы вступают в силу 

одновременно на всей территории России по истечении 10 дней после дня их 

официального опубликования, если в них не предусмотрен другой порядок вступления в 

силу. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции вступает в силу со дня его 

официального опубликования, если самим законом не установлена иная дата вступления в 

силу. 

Полномочия членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы 

определяются Конституцией РФ, Федеральным законом "О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации", другими федеральными законами, положением об обеспечении 

деятельности членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

Согласно названному Федеральному закону парламентарии руководствуются в 

своей деятельности Конституцией РФ, федеральными конституционными и 

федеральными законами, Регламентом соответствующей палаты Федерального Собрания, 

предвыборной программой и своими убеждениями. 

Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета Федерации и 

депутатом Государственной Думы. Депутат Государственной Думы не может быть 

депутатом иных представительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной 

постоянной основе и не могут находиться на государственной службе, заниматься другой 

оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

работы. Для депутатов Государственной Думы первого созыва из этого правила 

переходными положениями Конституции было предусмотрено исключение - они могли 

одновременно являться членами Правительства РФ, а депутаты Совета Федерации 

первого созыва осуществляли свои полномочия на непостоянной основе. 

Рассматривая полномочия парламентариев, необходимо выделить основные сферы 

их деятельности: 

1) работа непосредственно в парламенте и в образуемых им органах; 

2) работа депутатов Государственной Думы во фракциях и депутатских группах; 

3) работа с избирателями. 

Все направления работы депутатов должны служить главному предназначению 

парламента - законодательной деятельности. Исходя из этого, Закон о статусе депутатов 

определяет формы депутатской работы, закрепляя права и обязанности, которые 

обеспечивают депутатам активную и полноценную деятельность в коллегиальном органе - 

парламенте. 

Гарантии деятельности парламентариев различны. К ним относятся 

организационные, социальные, материальные гарантии, депутатская неприкосновенность. 

С точки зрения организационной депутаты обладают правом на безотлагательный прием 

должностными лицами по вопросам депутатской деятельности. Им предоставлено право 
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на получение и распространение информации. Они обеспечиваются документами, 

принятыми палатами Федерального Собрания, а также информационными и справочными 

материалами, официально распространяемыми Администрацией Президента РФ, 

Правительством РФ, Конституционным Судом РФ, Верховным Судом РФ, иными 

материалами. 

Вопросы для диспута: 

1.Законодательный процесс в Федеральном Собрании Российской Федерации. 

2.Конституционно-правовой статус депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

3.Гарантии депутатской деятельности. 

4.Депутатская неприкосновенность. 
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Практическое занятие № 36. 

Тема: Порядок избрания Президента Российской Федерации. Правовой статус 

Президента Российской Федерации. Компетенция Президента 

Российской Федерации 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

порядка избрания Президента Российской Федерации; рассмотреть правовой статус 

Президента Российской Федерации; компетенцию Президента Российской Федерации. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: порядок избрания Президента Российской Федерации; правовой статус 

Президента Российской Федерации; компетенцию Президента Российской Федерации. 

Уметь: правильно понимать особенности различных форм реализации права, 

устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические значение; правильно 

определять характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и 

процессуального права; принимать юридически значимые решения и оформлять их в 
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точном соответствии с нормами материального и процессуального права. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении порядка 

избрания Президента Российской Федерации; правового статуса Президента Российской 

Федерации; компетенции Президента Российской Федерации. 

Организационная форма практического занятия - традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

В соответствии со ст. 80 Конституции РФ Президент РФ является главой 

Российского государства. 

Президент РФ, выступая гарантом Конституции и конституционно находясь над 

ветвями власти, занимает в системе органов государственной власти Российской 

Федерации особое главенствующее положение. 

Общие рамки конституционных полномочий Президента РФ очерчены в гл. 4 

Конституции РФ, но не ограничиваются ее положениями. Конституционная 

характеристика Президента как  главы государства не только  выводит  его  за пределы 

традиционной триады ветвей власти, но и одновременно предполагает закрепление за 

Президентом полномочий в сферах законодательной, исполнительной и судебной 

деятельности. 

Президент РФ олицетворяет Российское государство внутри страны и в 

международных отношениях, определяет основные направления внутренней и внешней 

политики, как глава государства обращается с посланиями к Федеральному Собранию, 

назначает выборы, обладает правом законодательной инициативы и отлагательного вето, 

назначает референдумы, формирует Правительство и активно влияет на его деятельность, 

участвует в формировании судебной власти. Президент РФ руководит Вооруженными 

Силами РФ, назначает и отзывает дипломатических представителей Российской 

Федерации в зарубежных государствах, принимает верительные и отзывные грамоты 

аккредитуемых при нем дипломатических представителей, награждает орденами и 

медалями, решает вопросы гражданства и помилования, наделен правом законодательной 

инициативы, вправе использовать право вето на стадии подписания федеральных законов 

(ч. 3 ст. 107 Конституции РФ), вправе приостанавливать действие актов органов 

исполнительной власти субъектов Федерации, в первую очередь в случае противоречия 

этих актов Конституции РФ (ч. 2 ст. 85), и т.д. <1>. Президент инициирует федеральные 

законы, издает указы, направленные на реформирование государственной власти, 

укрепление федеративных отношений, защиту прав и свобод граждан, развитие 

институтов гражданского общества. 

При противоречии постановлений и распоряжений Правительства РФ Конституции 

РФ, федеральным законам и указам Президент вправе отменять акты Правительства (ч. 3 

ст. 115 Конституции РФ). 

Президент РФ в установленном Конституцией РФ порядке принимает меры по 

охране суверенитета Российской Федерации, ее государственной целостности и 

независимости, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти. 

Таким образом, пределы власти Президента РФ очерчены конституционным 

положением о том, что акты Президента РФ не могут и не должны входить в 

противоречие с нормами Конституции РФ и федерального законодательства Российской 

Федерации. 

При этом Конституция РФ содержит нормы, развивающие и наполняющие 

реальным содержанием институт президентства, в том числе нормы, определяющие 

статус Президента РФ как гаранта Конституции РФ. Как указал Конституционный Суд 
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РФ, для случаев, когда этот порядок не детализирован, а также в отношении полномочий, 

не перечисленных в ст. ст. 83 - 89 Конституции РФ, их общие рамки определяются 

принципом разделения властей (ст. 10) и требованием ст. 90 (ч. 3), согласно которому 

указы и распоряжения Президента РФ не должны противоречить Конституции и законам 

Российской Федерации. Охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 

государственной целостности связана с деятельностью всех ветвей власти. Однако 

Президент наделяется Конституцией в этой сфере особыми полномочиями. В частности, 

он принимает оперативные решения, вызванные экстраординарными обстоятельствами, 

вправе вводить военное или чрезвычайное положение на территории России или в 

отдельных ее местностях. Действующая Конституция наделяет Президента РФ правом 

определять основные направления внутренней и внешней политики государства. Это 

связано с четко проводимым Конституцией принципом разделения властей, в 

соответствии с которым Федеральное Собрание также участвует в осуществлении 

политики государства путем принятия федеральных законов, постановлений палат, 

заявлений, деклараций. 

Президент РФ, являясь в соответствии со ст. 87 Конституции РФ Верховным 

Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ, осуществляет общее руководство по их 

использованию в качестве сил обеспечения безопасности, а также принимает оперативные 

решения по обеспечению безопасности в пределах определенной законом компетенции. 

Конституция РФ предоставляет Президенту право обращаться к Федеральному Собранию 

с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней 

и внешней политики. 

В связи с особым положением главы государства, избранного народом, следует 

признать императивность его взглядов на политику, общие концепции в законотворчестве. 

Представительская роль Президента РФ, выступающего от имени российского 

государства как такового, проявляется также во взаимоотношениях с различными 

структурами гражданского общества. При Президенте действуют общественные советы, 

комиссии, структуры, им оказывается поддержка общественным объединениям. 

Выступая от имени России в международных отношениях, Президент представляет 

Российскую Федерацию как субъект международных отношений. Это означает, что его 

заявления и акции не нуждаются в каком-либо удостоверении и он всегда действует как 

глава суверенного государства. Только Президент вправе подписывать международные 

договоры Российской Федерации, участвовать в переговорах от имени России или 

поручать это уполномоченным им должностным лицам. 

В настоящее время Президент РФ избирается сроком на шесть лет. 

Порядок выборов Президента определяется Конституцией РФ (ст. 81) и на ее 

основе Федеральным законом от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ "О выборах Президента 

Российской Федерации". 

Президент РФ избирается гражданами России на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. Гражданин Российской 

Федерации может избирать и быть избран Президентом России независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом 

недееспособными, или граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору 

суда. 

Выборы Президента РФ проводятся по единому федеральному избирательному 

округу. Избиратели участвуют в выборах на равных основаниях, каждый избиратель 

имеет один голос. Избиратель голосует лично, голосование за других лиц не допускается. 

Подготовку и проведение выборов Президента РФ осуществляют: Центральная 

избирательная комиссия РФ, избирательные комиссии субъектов Федерации, 

территориальные (районные, городские и др.) избирательные комиссии, участковые 
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избирательные комиссии. Центральная избирательная комиссия признает выборы 

Президента состоявшимися и действительными, а Президента - избранным. 

Конституция РФ закрепляет ряд требований (цензов), предъявляемых к кандидату 

на пост Президента РФ, в частности устанавливает, чтобы кандидат в Президенты РФ в 

обязательном порядке был гражданином России. Исходя из принципа равного 

гражданства, любой гражданин, независимо от оснований приобретения российского 

гражданства и времени пребывания в гражданстве, может быть избранным на пост 

Президента РФ. 

Конституция РФ также закрепляет ценз оседлости, т.е. требование постоянного 

проживания на территории страны в течение определенного срока. Этот срок составляет 

10 лет. Конституция не определяет, идет ли речь о непрерывном сроке или возможно его 

составление из отдельных временных отрезков. 

Установлен также возрастной ценз для главы государства: Президент РФ не может 

быть моложе 35 лет. Данное требование обусловлено спецификой президентских 

полномочий, особой важностью функций этого должностного лица, для осуществления 

которых необходимы большой жизненный опыт и навыки управленческой работы. 

Вопросы: 

1. Порядок избрания Президента Российской 

Федерации. 

2. Правовой статус Президента Российской Федерации. 

3.Компетенция Президента Российской Федерации. 
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Практическое занятие № 37. 

Тема: Правовой статус полномочных представителей Президента в федеральных 

округах. Акты Президента Российской Федерации. Процедура отрешения 

Президента Российской Федерации от должности 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 
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правового статуса полномочных представителей Президента в федеральных округах; 

изучить акты Президента Российской Федерации; процедуру отрешения Президента 

Российской Федерации от должности. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: правовой статус полномочных представителей Президента в федеральных 

округах; акты Президента Российской Федерации; процедуру отрешения Президента 

Российской Федерации от должности. 

Уметь: применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности; правильно понимать особенности различных форм 

реализации права, устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические 

значение. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении правового 

статуса полномочных представителей Президента в федеральных округах; актов 

Президента Российской Федерации; процедуры отрешения Президента Российской 

Федерации от должности. 

Организационная форма практического занятия - традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Конституционное право Президента РФ назначать и освобождать своих 

полномочных представителей имеет важное значение для обеспечения его 

взаимодействия с органами законодательной, исполнительной и судебной власти, с 

российскими регионами. 

В процессе осуществления реформы государственной власти в целях повышения ее 

эффективности, совершенствования и укрепления федеративных отношений институт 

полномочных представителей Президента РФ в регионах преобразован в институт 

полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах. Указом Президента 

от 13 мая 2000 г. № 849 утверждены Положение о полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в федеральном округе и перечень образованных 

федеральных округов. В соответствии с Положением полномочный представитель 

Президента в федеральном округе обеспечивает реализацию конституционных 

полномочий главы государства в пределах соответствующего округа. Полномочный 

представитель назначается на должность и освобождается от должности Президентом по 

представлению Руководителя Администрации Президента РФ. Полномочный 

представитель непосредственно подчиняется Президенту и подотчетен ему. 

Основными задачами полномочного представителя в его деятельности в 

федеральном округе являются: организация работы по реализации органами 

государственной власти основных направлений внутренней и внешней политики 

государства, определяемых Президентом, обеспечение координации деятельности 

федеральных органов исполнительной власти; организация контроля за исполнением 

решений федеральных органов государственной власти, включая федеральные законы, 

указы Президента и постановления Правительства РФ; обеспечение реализации кадровой 

политики Президента; представление Президенту регулярных докладов и 

соответствующих предложений по вопросам политического, социального и 

экономического положения в федеральном округе, обеспечения национальной 

безопасности. 

В ст. 90 Конституции РФ определяются основные виды правовых актов, 

посредством которых Президент оформляет решения, принятые им в целях реализации 

своих конституционных полномочий, - указы и распоряжения, а также устанавливается их 

место в системе законодательства. 
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Указы Президента РФ, как правило, являются нормативными правовыми актами, 

они содержат общие правовые предписания, обращены неопределенному кругу субъектов 

и рассчитаны на длительное и многократное применение. Указы могут носить также 

ненормативный (индивидуальный) характер. Указами индивидуального характера 

оформляются, например, решения о назначении на должность и об освобождении от 

должности руководителей федеральных органов исполнительной власти и некоторых 

других лиц, решения по вопросам помилования, предоставления гражданства, 

политического убежища, награждения государственными наградами Российской 

Федерации, присвоения почетных званий, высших воинских и высших специальных 

званий и др. 

Распоряжения Президента РФ носят главным образом ненормативный характер и 

обычно касаются конкретных лиц либо отношений. Например, распоряжениями 

Президента регламентируются вопросы работы Администрации Президента РФ. 

В качестве гарантии стабильности статуса Президента РФ Конституция РФ 

содержит исчерпывающий перечень случаев досрочного прекращения исполнения 

полномочий Президента РФ (ч. 2 ст. 92). 

Полномочия Президента досрочно прекращаются в случаях: 1) его отставки; 2) 

стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему 

полномочия; 3) отрешения от должности. 

Отставка - это добровольное заявление о прекращении должностных полномочий. 

Конституция РФ не предусматривает, какой орган может принять или не принять отставку 

Президента. Учитывая статус Президента как главы государства и неподконтрольность 

его никакому органу, можно сделать вывод о том, что ему достаточно просто заявить о 

своей отставке. 

Другое основание досрочного прекращения полномочий Президента РФ - стойкая 

неспособность по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия. 

Закона, регулирующего процедуру прекращения полномочий по этому основанию, нет. 

Третьим и последним основанием досрочного прекращения полномочий 

Президента является отрешение его от должности. Эта процедура подробно 

регламентируется ст. 93 Конституции РФ. 

Конституция РФ предусматривает возможность отрешения Президента от 

должности на основании выдвинутого в отношении его обвинения в государственной 

измене или совершении иного тяжкого преступления. Составы тяжких и особо тяжких 

преступлений определяются Уголовным кодексом РФ. В отличие от отставки, которая 

носит добровольный характер (ч. 2 ст. 92 Конституции РФ), отрешение Президента от 

должности предполагает принудительное лишение главы государства его полномочий. 

Конституция РФ установила конкретную процедуру рассмотрения вопроса об 

отрешении Президента. В ней участвуют палаты Федерального Собрания, Верховный Суд 

РФ и Конституционный Суд РФ. При этом Конституционный Суд РФ дает заключение о 

соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента в 

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, а Верховный Суд - 

о наличии в действиях Президента признаков состава преступления. 

Установленное Конституцией требование об обязательности проведения выборов 

Президента в трехмесячный срок с момента досрочного прекращения Президентом РФ 

своих полномочий преследует цель обеспечения легитимности власти, поскольку глава 

государства в Российской Федерации должен быть избран всенародно. 

Конституция РФ устанавливает в качестве лица, временно исполняющего 

обязанности Президента РФ во всех случаях, когда Президент не в состоянии исполнять 

их, Председателя Правительства РФ. 

Вопросы: 

1.Правовой статус полномочных представителей Президента в федеральных округах. 

2.Акты Президента Российской Федерации. 
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3.Процедура отрешения Президента Российской Федерации от должности. 

4.Государственный совет как совещательный орган при Президенте Российской 

Федерации. 

5.Правовой статус Администрации Президента Российской Федерации. 

 6.Совет Безопасности Российской Федерации. 
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Е. Н. Хазов [и др.] ; под ред. В. О. Лучин [и др.]. — 9-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 672 c. — 978-5-238-03045-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71249.html. 

 

Практическое занятие № 38. 

Тема: Правительство – высший исполнительный орган государственной власти 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации: порядок 

формирования, полномочия, акты. Организация деятельности правительства 

Российской Федерации 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

правительства как высшего исполнительного органа государственной власти Российской 

Федерации; рассмотреть порядок формирования, полномочия, акты и организацию 

деятельности Правительства Российской Федерации. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: порядок формирования, полномочия, акты и организацию деятельности 

Правительства Российской Федерации. 

Уметь: правильно понимать особенности различных форм реализации права, 

устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические значение; правильно 

определять характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и 

процессуального права; принимать юридически значимые решения и оформлять их в 

точном соответствии с нормами материального и процессуального права. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567503
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Актуальность темы практического занятия заключается в изучении порядка 

формирования, полномочий, актов и организации деятельности Правительства 

Российской Федерации. 

Организационная форма практического занятия - традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Исполнительная власть является важным элементом системы разделения властей. 

Так же как и органы законодательной и судебной власти, Правительство РФ, 

осуществляющее исполнительную власть, действует самостоятельно и независимо, в 

тесном взаимодействии с Президентом РФ, органами законодательной и судебной власти. 

Согласно Закону Правительство РФ является органом, возглавляющим единую 

систему исполнительной власти в Российской Федерации, действующим на основе 

Конституции, федеральных законов и нормативных указов Президента РФ. В качестве 

основных принципов деятельности Правительства РФ Закон устанавливает 

народовластие, федерализм, разделение властей, ответственность, гласность и 

обеспечение прав и свобод человека и гражданина. 

Правительство РФ в пределах своих полномочий организует исполнение 

Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов 

Президента РФ, международных договоров Российской Федерации, осуществляет 

систематический контроль за их исполнением федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов Федерации, принимает меры по 

устранению нарушений законодательства Российской Федерации. 

Правительство РФ - коллегиальный орган, в состав которого входят члены 

Правительства РФ (Председатель Правительства, заместители Председателя и 

федеральные министры). 

В соответствии с Указом Президента РФ от 12 мая 2008 г. N 724 "Вопросы системы 

и структуры федеральных органов исполнительной власти" и Федеральным 

конституционным законом "О Правительстве Российской Федерации" в состав 

Правительства РФ входят Председатель Правительства РФ, восемь заместителей (в том 

числе один первый заместитель) и 22 федеральных министра. 

В силу важности кандидатуры Председателя Правительства РФ для руководства 

исполнительной властью в стране Конституция РФ устанавливает сложную процедуру его 

назначения, предусматривающую ключевую роль Президента РФ и участие 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ. В соответствии с Конституцией РФ и 

законом согласия Государственной Думы на освобождение от должности Председателя 

Правительства РФ не требуется. По закону он может быть освобожден от должности 

Президентом РФ по заявлению об отставке и в случае невозможности исполнения своих 

полномочий. Президент уведомляет Совет Федерации и Государственную Думу об 

освобождении Председателя Правительства РФ от должности в день принятия решения. 

Освобождение от должности Председателя Правительства РФ одновременно влечет 

за собой отставку Правительства РФ. 

Нормы действующей Конституции РФ не содержат препятствий для практической 

реализации идеи о формировании правительства парламентского большинства. Хотя в 

Конституции ничего не сказано, чем руководствуется Президент РФ, предлагая 

Государственной Думе кандидатуру Председателя Правительства РФ, на практике его 

усмотрение в определенной мере ограничено. Президент РФ не является абсолютно 

свободным в своем выборе, поскольку кандидатура на пост Председателя Правительства 

РФ должна быть одобрена большинством голосов депутатов Госдумы. Следовательно, 

Президент РФ должен принимать во внимание партийный состав Госдумы с целью 

избежать возможной конфронтации с ней и политического кризиса. 

Очевидна необходимость предварительных консультаций Президента с фракциями 

и депутатскими группами Государственной Думы, взаимодействия в иных правомерных 

формах. Нежелательны как односторонние действия Президента, его давление на 

consultantplus://offline/ref%3D71E125A8E0CE758C0917BF31E4D77EE3164EFB57088A81E016C17EB6F03D0254CC6F2F08F402ABF6v1E2P
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депутатов при представлении кандидатуры Председателя Правительства, так и отказ 

Государственной Думы искать компромисс с Президентом. 

Полномочия Председателя Правительства РФ по организации работы 

Правительства конкретизируются в Федеральном конституционном законе "О 

Правительстве Российской Федерации". Он возглавляет Правительство РФ, определяет 

основные направления деятельности Правительства РФ и организует его работу. 

Председатель Правительства РФ представляет Правительство РФ в России и за ее 

пределами, ведет заседания Правительства, обладая правом решающего голоса, 

подписывает акты Правительства, распределяет обязанности между заместителями 

Председателя Правительства, систематически информирует Президента РФ о работе 

Правительства РФ. 

Компетенция Правительства РФ определяется Конституцией РФ в самом общем 

виде в ч. 1 ст. 114. Данная статья содержит традиционные для всех правительств 

полномочия по разработке и исполнению федерального бюджета, финансовой политики в 

России, основные направления деятельности Правительства РФ в экономической, 

социальной, культурной сферах, в области обороны, безопасности, обеспечения 

законности, охране прав и свобод граждан. Предусмотренный в Конституции перечень не 

является исчерпывающим. 

Федеральный конституционный закон "О Правительстве Российской Федерации" 

конкретизирует полномочия Правительства Российской Федерации: 

- общие вопросы руководства федеральными министерствами и иными 

федеральными органами исполнительной власти: Правительство РФ руководит их 

работой и контролирует ее; для осуществления своих полномочий Правительство РФ 

может создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих 

должностных лиц; может отменять акты федеральных органов исполнительной власти или 

приостанавливать их действие; 

- общие полномочия Правительства РФ: в пределах своей компетенции оно 

организует реализацию внутренней и внешней политики Российской Федерации, 

осуществляет регулирование в социально-экономической сфере, обеспечивает единство 

системы исполнительной власти в Российской Федерации, направляет и контролирует 

деятельность ее органов, формирует федеральные целевые программы и обеспечивает их 

выполнение, реализует право законодательной инициативы; 

- в сфере экономики: оно осуществляет регулирование экономических процессов, 

обеспечивает единство экономического пространства и свободу экономической 

деятельности, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

прогнозирует социально-экономическое развитие Российской Федерации, вырабатывает и 

реализует государственную структурную и инвестиционную политику, политику в сфере 

международного экономического, финансового, инвестиционного сотрудничества, 
осуществляет управление федеральной собственностью, общее руководство таможенным делом, 

принимает меры по защите отечественных производителей, формирует мобилизационный план 

экономики, обеспечивает функционирование оборонного производства Российской Федерации; 

- в сфере бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политики: Правительство 

РФ обеспечивает ее единство, разрабатывает и представляет Государственной Думе 

федеральный бюджет и отчет о его исполнении, разрабатывает и реализует налоговую 

политику, осуществляет управление внутренним и внешним долгом Российской 

Федерации, валютное регулирование и валютный контроль, руководит валютно- 

финансовой деятельностью в отношениях Российской Федерации с иностранными 

государствами, разрабатывает и осуществляет меры по проведению единой политики цен. 

Бюджетные права Российской Федерации основываются на конституционных нормах, 

провозглашающих суверенитет России на всей ее территории и предусматривающих, что 

в ведении Федерации находится установление основ федеральной политики, федеральные 

программы развития всех сфер общественной жизни, финансовое, валютное, кредитное, 
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таможенное регулирование. 

Полномочия Правительства РФ реализуются посредством его актов - 

постановлений и распоряжений, которые издаются на основании и во исполнение 

Конституции РФ, федеральных законов и нормативных указов Президента РФ (ст. 115 

Конституции РФ). Правительство РФ обеспечивает их исполнение. Постановления и 

распоряжения Правительства обязательны к исполнению в Российской Федерации. 

Акты Правительства РФ, имеющие нормативный характер, издаются в форме 

постановлений. Акты по оперативным и другим текущим вопросам, не имеющие 

нормативного характера, издаются в форме распоряжений. 

Вопросы: 

1.Правительство Российской Федерации: порядок формирования, полномочия, акты. 

2.Организация деятельности правительства Российской Федерации. 

Литература: 

1. Конституционное право : учебник : [16+] / И.С. Лапшин, Т.А. Коломейцева, 

Л.Ю. Свистунова и др. ; под ред. И.С. Лапшина. – Москва : Университет Синергия, 2021. – 

236 с. : ил. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602846 

2. Братановский, С.Н. Конституционное право Российской Федерации : учебник : [16+] / 

С.Н. Братановский, О.Г. Остапец ; под общ. ред. С.Н. Братановского. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 463 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567503 

3. Багмет А.М. Конституционное право России. Схемы и определения Электронный ресурс: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.М. 

Багмет, Е.И. Бычкова, Е.А. Сунцова. - Электронные текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. - 208 c. - 978-5-238-02748-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72442.html. 

4. Безруков А.В. Конституционное право России Электронный ресурс: учебное пособие/ Безруков 

А.В. - Электронные текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2014. - 267 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9619. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

5. Краснов М.А. Введение в конституционное право с разъяснением сложных вопросов : 

учебное пособие : [16+] / М.А. Краснов ; Высшая школа экономики. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 512 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577301 

6. Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. О. Лучин, Б. С. Эбзеев, 

Е. Н. Хазов [и др.] ; под ред. В. О. Лучин [и др.]. — 9-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 672 c. — 978-5-238-03045-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71249.html. 

 

Практическое занятие № 39. 

Тема: Общие принципы организации органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Законодательные (представительные) органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

общих принципов организации органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; рассмотреть законодательные (представительные) органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: общие принципы организации органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; законодательные (представительные) органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Уметь: применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности; правильно понимать особенности различных форм 
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реализации права, устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические 

значение. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении общих 

принципов организации органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Организационная форма практического занятия - традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Конституция РФ и федеральное законодательство не устанавливают систему 

органов государственной власти субъектов Федерации. Она определяется ими 

самостоятельно, но в соответствии с общими принципами, предусмотренными 

Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации". К таким принципам Закон относит государственную и 

территориальную целостность Российской Федерации, распространение суверенитета 

Российской Федерации на всю ее территорию, верховенство Конституции РФ и законов 

Российской Федерации на территории Российской Федерации, единство системы 

государственной власти Российской Федерации, разделение государственной власти на 

законодательную, исполнительную и судебную; разграничение предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов в ее составе; самостоятельное осуществление органами 

государственной власти субъектов принадлежащих им полномочий; самостоятельное 

осуществление своих полномочий органами местного самоуправления. 

Систему органов государственной власти субъекта Федерации составляют: 

законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Федерации; 

высший исполнительный орган государственной власти субъекта Федерации; иные 

органы государственной власти субъекта Федерации, образуемые в соответствии с 

Конституцией (уставом) субъекта Федерации. В них может быть установлена должность 

высшего должностного лица субъекта Федерации. 

Положение о полноте законодательной и исполнительной власти субъектов 

Федерации, которой обладают субъекты Федерации в порядке ст. 73 Конституции РФ, 

следует рассматривать в системном единстве не только с положениями ст. 76 (ч. ч. 2 и 5) 

Конституции, согласно которым по предметам совместного ведения издаются 

федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Федерации, последние не могут им противоречить, а в случае 

противоречия действует федеральный закон, но и с положениями ст. 77 о том, что 

самостоятельное установление субъектами Федерации системы своих органов 

государственной власти должно соответствовать основам конституционного строя, общим 

принципам организации представительных и исполнительных органов государственной 

власти, установленных федеральным законом (ч. 1), и что в пределах ведения Российской 

Федерации и ее полномочий по предметам совместного ведения федеральные органы 

исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Федерации образуют 

единую систему исполнительной власти в Российской Федерации (ч. 2), а следовательно, 

и те и другие должны подчиняться единым принципам и правилам функционирования 

этой системы. 

Законодательными (представительными) органами власти субъектов Федерации 

являются их парламенты. 

Выступая органами власти соответствующего субъекта Федерации, региональные 
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парламенты являются постоянно действующими высшими и единственными органами 

законодательной власти субъекта Федерации, т.е. представляют волю граждан Российской 

Федерации, населяющих территорию этого субъекта, и обладают компетенцией в сфере 

регионального законотворчества. Контрольная функция парламента субъекта Федерации 

заключается, в частности, в том, что наряду с другими уполномоченными на то органами 

он осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов субъекта Федерации, 

исполнением бюджета субъекта Федерации, исполнением бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов субъекта Федерации, соблюдением 

установленного порядка распоряжения собственностью субъекта Федерации. 

Наименования региональных парламентов, как правило, отражают 

соответствующие национальные, исторические и культурные традиции (например, 

Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея, Государственное Собрание - Эл 

Курултай Республики Алтай, Государственное Собрание - Курултай Республики 

Башкортостан, Народный Хурал Республики Бурятия, Верховный Хурал (парламент) 

Республики Тыва, Дума Ставропольского края, Совет народных депутатов Кемеровской 

области, Законодательное собрание Пензенской области, Законодательная Дума Томской 

области и т.д.). Но при этом действует только одно ограничение - названия парламентов 

субъектов Федерации не должны содержать словосочетаний, составляющих основу 

наименований федеральных органов государственной власти, т.е. на региональном уровне 

не может и не должно быть, например, государственной думы или федерального 

собрания. 

Порядок формирования парламентов субъектов Федерации определяется 

конституциями (уставами) этих субъектов и законами о выборах их парламентов. 

Парламенты субъектов Федерации избираются на основе всеобщего равного, прямого 

избирательного права при тайном голосовании. Срок полномочий региональных 

депутатов одного созыва устанавливается конституцией (уставом) субъекта Федерации, 

но не может превышать пять лет. 

Численный состав парламентов субъектов Федерации до 2010 г. определялся ими 

самостоятельно. При этом количество депутатов было несоразмерно с количеством 

избирателей, зарегистрированных на территории этого субъекта Федерации. 

Затем Федеральным законом от 5 апреля 2010 г. N 42-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 4 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" в связи с установлением требований к числу депутатов 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Федерации" эта диспропорция была исправлена и был установлен единый критерий 

определения числа депутатов законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Федерации, которым является численность избирателей. 

Так, в настоящее время установленное число депутатов регионального парламента должно 

составлять: 

- не менее 15 и не более 50 депутатов - при численности избирателей менее 500 

тыс. человек; 

- не менее 25 и не более 70 депутатов - при численности избирателей от 500 тыс. до 

1 млн. человек; 

- не менее 35 и не более 90 депутатов - при численности избирателей от 1 млн. до 2 

млн. человек; 

- не менее 45 и не более 110 депутатов - при численности избирателей свыше 2 

млн. человек. 

Поэтому, исходя из этого критерия, сейчас максимальный состав парламента 

субъекта Федерации - 110 депутатов (в Государственном собрании Башкортостана), 

минимальный - 12 депутатов (в Думе Чукотского автономного округа). 

Компетенция парламентов субъектов Федерации складывается из следующих 
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основных полномочий: 

1) принимают конституцию (или устав) субъекта Федерации и вносят в них 

поправки; 

2) осуществляют законодательное регулирование по предметам ведения субъекта 

Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Федерации в пределах полномочий субъекта Федерации; 

3) заслушивают ежегодные отчеты высшего должностного лица субъекта 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Федерации) о результатах деятельности высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Федерации, в том числе по вопросам, поставленным 

парламентом субъекта Федерации, и др. 

Деятельностью парламента руководят избранный депутатами из своего числа 

председатель и его заместители (которые исполняют обязанности председателя в случаях 

его отсутствия, невозможности осуществления им своих обязанностей или по его 

поручению, а также другие обязанности в соответствии с регламентом). В структуре 

регионального парламента (как и на федеральном уровне) депутаты объединяются во 

фракции по партийному принципу и в целях организационного обеспечения своей 

деятельности образуют постоянные и временные комитеты и комиссии. 

Актами парламентов субъектов Федерации являются:  

– законы субъекта Федерации, в частности, ими: 

- утверждаются бюджет субъекта Федерации и отчет о его исполнении, 

представленные высшим должностным лицом субъекта Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта); 

- устанавливается порядок проведения выборов в органы местного 

самоуправления; 

- утверждаются программы социально-экономического развития субъекта; 

- устанавливаются налоги и сборы, установление которых отнесено Налоговым 

кодексом РФ к ведению субъекта, а также порядок их взимания; 

- утверждаются бюджеты территориальных государственных внебюджетных 

фондов субъекта Российской Федерации и отчеты об их исполнении; 

- устанавливается порядок управления и распоряжения региональной 

собственностью, в том числе долями (паями, акциями) субъекта Федерации в капиталах; 

- утверждаются заключение и расторжение договоров субъекта Федерации; 

- устанавливается порядок назначения и проведения референдума субъекта 

Федерации; 

- устанавливаются порядок проведения выборов в парламент субъекта, порядок 

проведения выборов высшего должностного лица субъекта Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта) либо порядок 

избрания высшего должностного лица субъекта Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации) депутатами 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Федерации; 

- устанавливается административно-территориальное устройство субъекта 

Федерации и порядок его изменения; 

- устанавливается система исполнительных органов государственной власти 

субъекта Федерации и т.д.; 

1) постановления парламента субъекта Федерации, которыми, в частности: 

- принимается его регламент и решаются вопросы внутреннего распорядка 

деятельности; 

- назначаются на должность и освобождаются от должности отдельные 

должностные лица субъекта Федерации, оформляется согласие на их назначение на 

должность, если такой порядок назначения предусмотрен Конституцией РФ, 
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федеральными законами и конституцией (уставом) субъекта Федерации; 

- назначаются региональные выборы; 

- назначается региональный референдум и т.д. 

Правом законодательной инициативы в парламенте субъекта Федерации обладают 

депутаты, высшее должностное лицо субъекта Федерации (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации), представительные 

органы местного самоуправления. Конституцией (уставом) субъекта право 

законодательной инициативы может быть предоставлено и иным органам, членам Совета 

Федерации - представителям данного субъекта Федерации, общественным объединениям, 

а также гражданам, проживающим на территории этого субъекта Федерации. 

Вопросы: 

1. Общие принципы организации органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

2. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 
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Практическое занятие № 40. 

Тема: Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Конституционно-правовая ответственность органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

конституционно-правовой ответственности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации; конституционно-правовую ответственность органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации. 

Уметь: правильно понимать особенности различных форм реализации права, 

устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические значение; правильно 

определять характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и 

процессуального права; принимать юридически значимые решения и оформлять их в 

точном соответствии с нормами материального и процессуального права. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

конституционно-правовой ответственности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Организационная форма практического занятия - традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

В систему органов исполнительной власти субъектов Федерации входят их 

правительства, министерства и ведомства. Возглавляет региональную систему органов 

исполнительной власти высшее должностное лицо субъекта Федерации - руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти (в зависимости от исторических 

и культурных традиций в субъектах Федерации используются различные модели - глава 

субъекта, глава администрации субъекта или председатель правительства субъекта 

Федерации). 

Правовой статус главы субъекта Федерации определяется конституциями 

(уставами) субъектов, а также законами соответствующих субъектов. Глава субъекта не 

может быть депутатом регионального парламента, занимать какие-либо другие должности 

в государственных органах, общественных объединениях, коммерческих организациях, не 

может заниматься предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью. 

Как уже указывалось выше, в 2004 - 2012 гг. выборы руководителей субъектов 

Федерации были заменены процедурой наделения полномочиями высшего должностного 

лица субъекта Федерации законодательными (представительными) органами данного 

субъекта Федерации по представлению Президента РФ. 

В настоящее время выборность регионального высшего должностного лица 

населением вновь стала основной используемой моделью. По общему правилу 

руководитель (высшее должностное лицо) субъекта Федерации избирается гражданами 

Российской Федерации, проживающими на территории данного субъекта и обладающими 

активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании. При этом претендовать на избрание может гражданин 

Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, не имеющий 

гражданства иностранного государства (либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 

на территории иностранного государства), достигший возраста 30 лет. 

Структура исполнительных органов государственной власти субъекта Федерации 

определяется высшим должностным лицом субъекта Федерации (руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации) в соответствии с 

конституцией (уставом) субъекта Федерации. 

В пределах своих полномочий высшее должностное лицо субъекта Федерации 

издает подзаконные акты - указы и распоряжения, имеющие обязательную силу на всей 

территории субъекта Федерации. 

Важную роль в системе исполнительной власти субъектов Федерации играет 

высший исполнительный орган государственной власти субъекта Федерации - постоянно 

действующий орган исполнительной власти субъекта Федерации (правительства данных 



 
 

субъектов). 

Наименование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Федерации, его структура, порядок его формирования устанавливаются конституцией 

(уставом) и законами субъекта с учетом региональных исторических, национальных и 

культурных традиций. 

Так, в соответствии с Конституцией Республики Татарстан (ст. 94) Кабинет 

Министров Республики формируется ее Президентом. 

Президент Республики Татарстан вносит предложения в Государственный Совет 

Республики Татарстан об утверждении кандидатуры премьер-министра Республики 

Татарстан, назначает по согласованию с Государственным Советом Республики Татарстан 

заместителей премьер-министра, назначает министров, председателей государственных 

комитетов, руководителей иных органов исполнительной власти Республики Татарстан, 

являющихся членами Кабинета Министров Республики Татарстан. Освобождает от 

должности премьер-министра Республики Татарстан и членов Кабинета Министров 

Республики Татарстан. Вносит Государственному Совету Республики Татарстан 

предложения об образовании и упразднении министерств и государственных комитетов 

Республики Татарстан. 

Согласно Конституции Республики Карелия (ст. ст. 48, 51), Глава Республики 

представляет на утверждение Законодательного Собрания (парламента) Республики 

структуру исполнительной власти Республики, назначает руководителей республиканских 

органов исполнительной власти (министров, председателей комитетов, руководителей 

ведомств и других должностных лиц), за исключением премьер-министра, министра 

финансов и министра экономики. Эти министры назначаются Главой Республики с 

согласия большинства избранных депутатов Законодательного Собрания Карелии. Глава 

Республики освобождает от должности руководителей и других должностных лиц 

республиканских органов исполнительной власти. Он формирует из числа руководителей 

республиканских органов исполнительной власти Правительство Республики, определяет 

порядок его деятельности. 

Правительство субъекта Федерации решает вопросы государственного управления, 

отнесенные к ведению субъекта, постольку поскольку они не охватываются 

полномочиями парламента и высшего должностного лица (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Федерации. 

Актами правительства субъекта Федерации выступают постановления и 

распоряжения, принятые во исполнение регионального законодательства. 

Министерства, ведомства (комитеты) и другие органы исполнительной власти 

субъектов Федерации руководят порученными им отраслями управления или 

осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь Правительству и, как правило, 

главе субъекта. Министерства, государственные комитеты и другие органы 

исполнительной власти субъектов несут ответственность за состояние и развитие 

порученных им сфер и отраслей управления. 

Новым инструментом конституционного регулирования в системе исполнительной 

власти являются соглашения между федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов Федерации о передаче осуществления части 

полномочий. 

Указанные соглашения являются одним из важных практических инструментов 

развития федеративных отношений, поскольку они способствуют укреплению и 

повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти, обеспечивают 

согласование интересов Федерации и ее субъектов, позволяют точнее учитывать 

своеобразие географических, природных, экономических, демографических и прочих 

особенностей субъектов Федерации, дают возможность поиска и апробации новых 

экономических и правовых решений. 

Вопросы: 



 
 

1. Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

2. Конституционно-правовая ответственность органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 
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Практическое занятие № 41. 

Тема: Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования и 

место в судебной системе. Конституционный Суд РФ: компетенция и порядок 

деятельности. Судебно-правовые акты. Юридическая сила решений 

Конституционного Суда Российской Федерации, их исполнение 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

порядка формирования и места в судебной системе Конституционного Суда РФ; 

рассмотреть компетенцию и порядок деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации; судебно-правовые акты; юридическую силу решений Конституционного Суда 

Российской Федерации, их исполнение. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: порядок формирования и место в судебной системе Конституционного 

Суда РФ; компетенцию и порядок деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации; судебно-правовые акты; юридическую силу решений Конституционного Суда 

Российской Федерации, их исполнение. 

Уметь: применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности; правильно понимать особенности различных форм 

реализации права, устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические 

значение. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 
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Актуальность темы практического занятия заключается в изучении порядка 

формирования и места в судебной системе Конституционного Суда РФ; компетенции и 

порядка деятельности Конституционного Суда Российской Федерации; судебно-правовых 

актов; юридической силы решений Конституционного Суда Российской Федерации, их 

исполнения. 

Организационная форма практического занятия - традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Конституционное закрепление правосудия как отдельной, самостоятельной и 

независимой государственной власти осуществлено в Конституции РФ в гл. 7 «Судебная 

власть». 

ст. 118 Конституции РФ закрепляет исключительное право суда осуществлять 

правосудие и не допускает переложения данной функции ни на один внесудебный орган 

государства, в частности прокуратуру. 

Исключительное право суда осуществлять правосудие исходит из того, что 

деятельность суда протекает в особом правовом порядке, создающем такие преимущества 

в рассмотрении и разрешении дел, которыми не располагает ни одна иная форма 

государственной деятельности. Этот порядок заключает в себе наибольшие гарантии для 

вынесения по делу законного и справедливого решения. 

Как отметил Конституционный Суд РФ, ст. 46 Конституции РФ, гарантируя 

каждому судебную защиту его прав и свобод, предусматривает возможность обжалования 

в суд решений и действий (или бездействия) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц. При этом 

право на судебную защиту обеспечивается путем осуществления правосудия всеми 

судами в предусмотренных ст. 118 (ч. 2) Конституции РФ формах судопроизводства. 

Согласно ст. 125 (ч. 4) Конституции РФ Конституционный Суд РФ по жалобам на 

нарушение конституционных прав и свобод граждан проверяет конституционность 

закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле. Такая проверка 

составляет исключительную компетенцию Конституционного Суда РФ. 

Конституционный контроль есть специфическая функция государственных органов 

по обеспечению конституционной законности, прежде всего верховенства Конституции 

РФ в системе нормативных актов, ее прямого, непосредственного действия в деятельности 

субъектов общественных отношений. Конституционное правосудие, осуществляемое 

специализированными конституционными или уставными судами в Российской 

Федерации, есть высшая форма конституционного контроля. 

Важным вопросом является анализ пределов полномочий Конституционного Суда 

РФ, установленных Федеральным конституционным законом "О Конституционном Суде 

Российской Федерации". Пределы полномочий можно разделить на общие и частные, 

характерные для каждого конкретного полномочия Конституционного Суда. 

Общий предел полномочий судебного органа конституционного контроля 

Российской Федерации, как правило, выражается в том, что Конституционный Суд 

разрешает исключительно конституционно-правовые вопросы. Это означает, что Суд 

рассматривает только те вопросы, которые касаются конституционных основ государства 

и могут получить разрешение в Конституции или исходя из смысла конституционных 

положений. К таким вопросам по общему правилу относятся, например, защита 

конституционных прав и свобод человека, оценка конституционности нормативных 

правовых актов и международных договоров, решение споров о компетенции между 

органами государственной власти, между Федерацией и ее субъектами, а также между 

самими субъектами (в федеративных государствах), оценка конституционности 

проведения выборов и референдумов, толкование Конституции, а возможно, и законов, 

защита Конституции от нарушения ее высшими должностными лицами, оценка 

деятельности политических партий и др. 

Приведенный перечень вопросов носит в известной мере относительный характер, 
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так как некоторые из них взаимосвязаны: например, оценка конституционности правовых 

актов может осуществляться при рассмотрении конституционных жалоб, споров о 

компетенции и т.д. 

Конституционный Суд РФ, как уже отмечалось, не дает оценок проведения 

выборов и референдумов, деятельности политических партий, поскольку они не 

охватываются понятием "конституционного надзора". Конституционный надзор в узком 

смысле способствует защите тех общественных ценностей, которые не просто оформлены 

правом, но и восходят к высшему юридическому источнику - Конституции, т.е. благодаря 

ей приобрели уже характер конституционно-правовых категорий. 

Общие пределы полномочий Конституционного Суда РФ обусловлены также 

принципом разделения властей. Однако Конституционный Суд представляет собой не 

просто специализированный судебный орган, а судебный орган государственной власти. 

Такой подход не отрицает судебную сущность данного органа, но подчеркивает его 

особое положение и назначение. 

Вопросы: 

1. Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования и место в 

судебной системе. 

2. Конституционный Суд РФ: компетенция и порядок деятельности. 

3.Судебно-правовые акты. 

4.Юридическая сила решений Конституционного Суда Российской Федерации, их 

исполнение. 
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Практическое занятие № 42. 

Тема: Понятие и принципы местного самоуправления. Правовая основа 

местного самоуправления 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

понятия и принципов местного самоуправления; изучить правовую основу местного 
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самоуправления. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: понятие и принципы местного самоуправления; правовую основу местного 

самоуправления. 

Уметь: правильно понимать особенности различных форм реализации права, 

устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические значение; правильно 

определять характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и 

процессуального права; принимать юридически значимые решения и оформлять их в 

точном соответствии с нормами материального и процессуального права. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении понятия и 

принципов местного самоуправления; правовой основы местного самоуправления. 

Организационная форма практического занятия - традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Местное самоуправление является важнейшим элементом демократического 

государственного устройства. В частности - это неотъемлемая часть общегосударственной 

системы сдержек и противовесов. Нередко упомянутая система понимается 

исключительно как механизм взаимоотношений Президента и Парламента России (или их 

аналогов на уровне субъектов Федерации), позволяющий согласовывать позиции 

различных политических сил, стоящих у власти. Но наряду с сочетанием различных 

интересов на государственных уровнях Российской Федерации, субъектов Федерации 

необходимо сочетание интересов государственных и интересов каждого отдельно взятого 

города, поселка, деревни, каждой каким-либо способом обособленной населенной 

территории. Роль выразителя таких интересов и призвано играть местное самоуправление. 

Чтобы эта роль была действенной, у местного самоуправления необходимо наличие 

полномочий на самостоятельное решение вопросов защиты интересов жителей, 

обусловленных фактом совместного проживания на соответствующей территории 

(вопросов местного значения), а также полномочий на участие в подготовке решений 

органов государственной власти, затрагивающих интересы жителей территории местного 

самоуправления. Органы местного самоуправления призваны решать вопросы местного 

значения, создавать условия для обеспечения повседневных потребностей населения, но 

это и есть реализация одного из ключевых прав человека и гражданина, гарантируемых 

демократическими государствами, - права на достойную жизнь. Таким образом, местное 

самоуправление не только оппонент, но и соратник государственной власти, а развитое 

местное самоуправление освобождает органы государственной власти от "текучки", 

позволяет сконцентрироваться на решении общегосударственных проблем, способствует 

оптимизации государственного управления. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" дает следующее 

определение местного самоуправления (п. 2 ст. 1): "Местное самоуправление в 

Российской Федерации - форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в 

пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

а в случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской 

Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением 

непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного 

значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных 

традиций". Это определение базируется на нормах Конституции РФ: "В Российской 

Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное 

самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно" (ст. 12); "Местное 
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самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм 

прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления" (ч. 

2 ст. 130); местное самоуправление осуществляется "с учетом исторических и иных 

местных традиций" (ч. 1 ст. 131). 

При разработке этого положения Закона учтено определение местного 

самоуправления, изложенное в Европейской хартии о местном самоуправлении. Весьма 

важно с точки зрения преемственности законодательства, что приведенное определение 

местного самоуправления созвучно определению, данному в предшествовавшем 

указанному Федеральному закону "О местном самоуправлении в Российской Федерации", 

в ст. 1 которого было установлено: "Местное (территориальное) самоуправление в 

Российской Федерации - система организации деятельности граждан для 

самостоятельного (под свою ответственность) решения вопросов местного значения, 

исходя из интересов населения, его исторических, национально-этнических и иных 

особенностей, на основе Конституции Российской Федерации и законов Российской 

Федерации, конституций и законов республик в составе Российской Федерации". 

Таким образом, данное в Федеральном законе определение вобрало в себя в 

концентрированном виде нормы Конституции РФ и Европейской хартии о местном 

самоуправлении 1985 г., что свидетельствует о преемственности действующего Закона с 

предшествующим законодательством Российской Федерации. 

Конституция предусматривает самостоятельность местного самоуправления в 

пределах своих полномочий (ст. 12). Данное в Федеральном законе определение 

конкретизирует это положение, характеризуя местное самоуправление как 

самостоятельную деятельность по решению вопросов местного значения. Перечень этих 

вопросов определяется уставом муниципального образования, причем содержание этого 

перечня регламентируется законами путем установления рамочных норм. Принятие 

устава отнесено упомянутым Законом также к вопросам местного значения. 

Таким образом, под самостоятельностью местного самоуправления понимается 

право населения муниципального образования непосредственно или через своих 

представителей в соответствии с действующими законами без вмешательства каких-либо 

иных властных структур определять круг вопросов, принимаемых к своему ведению, и 

решать их. 

Местное самоуправление осуществляется на всей территории Российской 

Федерации. Территория муниципальных образований - городов, поселков, станиц, 

районов (уездов), сельских округов (волостей, сельсоветов) и других муниципальных 

образований - устанавливается в соответствии с законами субъектов Федерации с учетом 

исторических и иных местных традиций. 

Учитывая соотношение вопросов местного значения и вопросов государственного 

значения, их уровень и объем в рамках того или иного города, субъект Федерации вправе 

создать органы государственной власти и в определенных городах, наделив их статусом 

городов республиканского (краевого, областного) подчинения, что должно быть 

закреплено в административно-территориальном устройстве, определяемом конституцией 

(уставом) субъекта Федерации. В таком случае муниципальными образованиями могут 

стать части города, его районы и т.д. 

Порядок образования, объединения, преобразования или упразднения 

муниципальных образований, установления и изменения их границ и наименований 

определяется законом субъекта Федерации. Это существенный элемент их правового 

статуса и статуса их органов, имеющий также принципиальное значение для реализации 

конституционного права граждан на осуществление местного самоуправления, в том 

числе права избирать и быть избранными в органы местного самоуправления. 

Муниципальное образование действует в соответствии с уставом, примерное 

содержание которого определяется Федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (ст. 44). 
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Устав муниципального образования разрабатывается муниципальным 

образованием самостоятельно. Он принимается представительным органом местного 

самоуправления или населением непосредственно. 

Устав муниципального образования подлежит государственной регистрации в 

порядке, установленном законом субъекта Федерации. Основанием для отказа в 

государственной регистрации устава может быть только противоречие его Конституции 

РФ, законам Российской Федерации и законам соответствующего субъекта Федерации. 

Отказ в регистрации может быть обжалован гражданами и органами местного 

самоуправления в судебном порядке. 

Устав муниципального образования вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

Муниципальные образования вправе иметь собственную символику (гербы, 

эмблемы и т.д.), отражающую исторические, культурные, социальные, экономические, 

национальные и иные местные традиции. 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации создают необходимые правовые, организационные, 

материально-финансовые условия для становления и развития местного самоуправления и 

оказывают содействие населению в осуществлении права на местное самоуправление. 

При этом под системой органов местного самоуправления может пониматься 

совокупность взаимосвязанных, определенных населением самостоятельно местных 

органов, обеспечивающих законное решение вопросов местного значения, а равно 

владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью в интересах 

местных жителей. 

Вопросы: 

1.Понятие и принципы местного самоуправления. 

2.Правовая основа местного самоуправления. 
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Практическое занятие № 43. 

Тема: Территориальные основы местного самоуправления. Организационные 

основы местного самоуправления 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

территориальных основ местного самоуправления; организационных основ местного 

самоуправления. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: территориальные основы местного самоуправления; организационные 

основы местного самоуправления. 

Уметь: применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности; правильно понимать особенности различных форм 

реализации права, устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридические 

значение. 

Формируемые компетенции (или их части) - ОПК-2 - способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении 

территориальных основ местного самоуправления; организационных основ местного 

самоуправления. 

Организационная форма практического занятия - традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Полномочия местного самоуправления - это установленные законом права по 

решению вопросов местного значения, реализуемые населением либо непосредственно, 

либо через образуемые им органы местного самоуправления поселений, муниципальных 

районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением и 

внутригородских районов. 

Полномочия местного самоуправления реализуются в интересах местного 

населения и включают следующие виды правомочий. 

1. В области организации местного самоуправления: 

- принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и 

дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

- становление официальных символов муниципального образования; 

- создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

- учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального 

образования официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации; 

- организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 

членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных 

органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной 

службы. 

2. В экономической сфере: 



 
 

- осуществление международных и внешнеэкономических связей; 

- по управлению муниципальной собственностью; 

- по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

- регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, 

надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок 

к ценам (тарифам) для потребителей и др. 

3. В сфере развития инфраструктуры: 

- разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры; 

- в сфере водоснабжения и водоотведения, по организации теплоснабжения и др. 

Помимо установленных законом собственных полномочий, органы местного 

самоуправления реализуют отдельные полномочия, делегированные федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (с обеспечением финансовых основ реализации указанных 

полномочий). 

Далее обратимся к рассмотрению конституционных гарантий местного 

самоуправления. В соответствии с положениями ст. 133 Конституции РФ таковыми 

выступают: 

1) право на судебную защиту; 

2) право на справедливую (соразмерную) компенсацию дополнительных расходов, 

возникающих в результате решений органов государственной власти Российской 

Федерации или органов государственной власти соответствующего субъекта Федерации; 

3) конституционный запрет на ограничение прав местного самоуправления, 

установленных на федеральном уровне. 

Как отмечает Н.С. Бондарь, важным элементом системы конституционных 

гарантий местного самоуправления выступают особые свойства актов местного 

самоуправления, обеспечивающие дополнительный "контур независимости". В силу их 

правовой природы "они не могут быть отменены никаким другим органом или 

должностным лицом, кроме тех, кто их принял. Что же касается полномочий суда, то он, 

не отменяя правовой акт, может признать его противоречащим закону: если акт издан 

органом или должностным лицом с превышением предоставленной им законом 

компетенции или в пределах компетенции, но с нарушением действующего 

законодательства. В случаях, когда нормативный акт был опубликован в средствах 

массовой информации, суд вправе обязать редакцию средств массовой информации 

опубликовать в установленный срок сообщение о принятом решении". 

Кроме того, необходимо учитывать, что судебная защита прав местного 

самоуправления обеспечивается конституционным правосудием. Конституционный Суд 

РФ неоднократно обращался к рассмотрению вопросов местного самоуправления (см. 

Постановления Конституционного Суда РФ от 1 февраля 1996 г. N 3-П по делу о проверке 

конституционности ряда положений Устава - Основного закона Читинской области; от 30 

мая 1996 г. N 13-П "По делу о проверке конституционности п. 1 ст. 58 и п. 2 ст. 59 

Федерального закона от 28 августа 1995 г. "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; от 24 января 1997 г. N 1-П "По делу о 

проверке конституционности Закона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 г. "О 

системе органов государственной власти в Удмуртской Республике"; от 3 ноября 1997 г. N 

15-П "По делу о проверке конституционности п. 1 ст. 2 Федерального закона от 26 ноября 

1996 г. "Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать 

и быть избранными в органы местного самоуправления" в связи с запросом Тульского 

областного суда" и др.). 
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При этом необходимо учитывать, что закрепленные в ст. 133 Конституции РФ 

гарантии составляют правовую основу обеспечения развития в Российской Федерации 

местного самоуправления и задают на федеральном уровне некую планку, ниже которой 

не могут опускаться законодатели субъектов Федерации при регламентации вопросов, 

затрагивающих права местного самоуправления. 

Вопросы: 

1.Территориальные основы местного самоуправления. 

2.Организационные основы местного самоуправления. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Конституционное право» является 

формирование компетенций, направленных на ознакомление студентов с 

конституционным правом как ведущей отраслью в системе права России; основами 

конституционного строя Российской Федерации, основами прав и свобод человека и 

гражданина, федеративным устройством России, избирательным правом в Российской 

Федерации, конституционно-правовым механизмом осуществления государственной 

власти и местного самоуправления. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение основ деятельности государства в области конституционного права и 

конституционных правоотношений; 

- формирование представления об основных понятиях конституционного права, его 

особенностях, категориях, и институтах, что позволило бы эффективно заниматься 

правоприменительной практикой, осуществлять работу с нормативно-правовыми актами, 

их толкованию применительно к конкретным конституционным правоотношениям; 

- овладение навыками практического решения конкретных задач по проблемам 

конституционного права; 

- формирование у студентов аналитических способностей в процессе изучения 

конституционно-правовых механизмов осуществления государственной власти и 

местного самоуправления 

- умение анализировать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации; 

- формирование у студентов критического, самостоятельного мышления, активной 

гражданской позиции и развитой правовой культуры на основе уважительного отношения 

к Конституции России и основополагающим принципам и нормам международного права; 

- уяснение роли Конституции Российской Федерации в обеспечении 

конституционной законности в Российской Федерации и защите прав и свобод человека; 

формирование у студентов необходимых знаний норм конституционного права и 

основанной на них деятельности государственных учреждений и общественных 

институтов. 

Дисциплина «Конституционное право» входит в обязательную часть блока 1 ОП 

ВО подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 Юриспруденция. Её освоение 

происходит во 2 и 3 семестрах. 

Основное назначение самостоятельной работы – закрепление полученных 

студентами теоретических знаний. 

 

1. Общая характеристика самостоятельной работы студента 

 

Сегодня становятся востребованными такие качества современного студента как 

умение самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести самостоятельный поиск 

необходимого материала, быть творческой личностью. Ориентация учебного процесса на 

саморазвивающуюся личность делает возможным процесс обучения без учета 

индивидуально-личностных особенностей обучаемых, предоставления им права выбора 

путей и способов учения. Появляется новая цель образовательного процесса – воспитание 

компетентной личности, ориентированной на будущее, способной решать типичные 

проблемы и задачи исходя из приобретенного учебного опыта и адекватной оценки 

конкретной ситуации. 

Самостоятельная работа определяется как форма организации учебного процесса, 

как объективное условие формирования познавательной, исполнительской, творческой 



 
 

активности и самостоятельности студентов при обучении. СРС является важнейшим 

компонентом образовательного процесса, формирующим личность студента, его 

мировоззрение, культуру безопасности, развивающим его способности к самообучению и 

повышению своего профессионального уровня. 

Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором их 

успешного обучения. 

Основными видами самостоятельной работы по дисциплине «Конституционное 

право» являются: самостоятельное изучение литературы по темам 1-26, подготовка к 

практическим занятиям (диспуту), подготовка доклада, выполнение курсовой работы, 

подготовка к экзамену. 

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить компетенции: ОПК-2 - 

способность применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности; ОПК-6 - способность участвовать в подготовке 

проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов. 

 

2. Методические рекомендации по изучению теоретического материала 

 

При осуществлении самостоятельной работы рекомендуется планировать и 

организовать время, прежде всего, с учетом того, что большинство научной и учебной 

литературы по данному курсу имеется в СКФУ только в читальном зале и в ограниченном 

количестве. Материал по тем или иным темам можно, в случае необходимости, найти в 

Интернете. 

Рекомендуется, прежде всего, внимательно ознакомиться с лекционным 

материалом. Затем необходимо, особенно при подготовке конспекта и текста доклада, 

ознакомиться с рекомендуемой литературой по данной теме и сделать конспект основных 

положений. Если этой литературы окажется недостаточно, то в большинстве указанных 

источников имеется обширная библиография, позволяющая продолжить самостоятельное 

изучение того или иного аспекта. 

Рекомендации по организации работы с литературой 

Работа с литературой - обязательный компонент любой научной деятельности. 

Сама научная литература является высшим средством существования и развития науки. За 

время пребывания в высшей школе студент должен изучить и освоить много учебников, 

статей, книг и другой необходимой для будущего специалиста литературы на родном и 

иностранном языках. В связи с этим перед студентами стоит большая и важная задача - в 

совершенстве овладеть рациональными приемами работы с книжным материалом. 

Приступая к работе над книгой, следует сначала ознакомиться с материалом в 

целом: оглавлением, аннотацией, введением и заключением путем беглого чтения- 

просмотра, не делая никаких записей. Этот просмотр позволит получить представление 

обо всем материале, который необходимо усвоить. 

После этого следует переходить к внимательному чтению - штудированию 

материала по главам, разделам, параграфам. Это самая важная часть работы по овладению 

книжным материалом. Читать следует про себя. (При этом читающий меньше устает, 

усваивает материал примерно на 25% быстрее, по сравнению с чтением вслух, имеет 

возможность уделить больше внимания содержанию написанного и лучше осмыслить 

его). Никогда не следует обходить трудные места книги. Их надо читать в замедленном 

темпе, чтобы лучше понять и осмыслить. 

Рекомендуем возвращаться к нему второй, третий, четвертый раз, чтобы то, что 

осталось непонятным, дополнить и выяснить при повторном чтении. 

Изучая книгу, надо обращать внимание на схемы, таблицы, карты, рисунки: 

рассматривать их, обдумывать, анализировать, устанавливать связь с текстом. Это 

поможет понять и усвоить изучаемый материал. 

При чтении необходимо пользоваться словарями, чтобы всякое незнакомое слово, 



 
 

термин, выражение было правильно воспринято, понято и закреплено в памяти. 

Надо стремиться выработать у себя не только сознательное, но и беглое чтение. 

Особенно это умение будет полезным при первом просмотре книги. Обычно студент 1-2 

курса при известной тренировке может внимательно и сосредоточенно прочитать 8-10 

страниц в час и сделать краткие записи прочитанного. Многие студенты прочитывают 5-6 

страниц. Это крайне мало. Слишком медленный темп чтения не позволит изучить многие 

важные и нужные статьи книги. Обучаясь быстрому чтению (самостоятельно или на 

специальных курсах), можно прочитывать до 50-60 страниц в час и даже более. 

Одновременно приобретается способность концентрироваться на важном и схватывать 

основной смысл текста. 

Запись изучаемого - лучшая опора памяти при работе с книгой (тем более 

научной). Читая книгу, следует делать выписки, зарисовки, составлять схемы, тезисы, 

выписывать цифры, цитаты, вести конспекты. Запись изучаемой литературы лучше делать 

наглядной, легко обозримой, расчлененной на абзацы и пункты. Что прочитано, 

продумано и записано, то становится действительно личным достоянием работающего с 

книгой. 

Основной принцип выписывания из книги: лишь самое существенное и в 

кратчайшей форме. 

Различают три основные формы выписывания: 

1. Дословная выписка или цитата с целью подкрепления того или иного положения, 

авторского довода. Эта форма применяется в тех случаях, когда нельзя выписать мысль 

автора своими словами, не рискуя потерять ее суть. Запись цитаты надо правильно 

оформить: она не терпит произвольной подмены одних слов другими; каждую цитату 

надо заключить в кавычки, в скобках указать ее источник: фамилию и инициалы автора, 

название труда, страницу, год издания, название издательства. 

Цитирование следует производить только после ознакомления со статьей в целом 

или с ближайшим к цитате текстом. В противном случае можно выхватить отдельные 

мысли, не всегда точно или полно отражающие взгляды автора на данный вопрос в целом. 

Ксеро- и фотокопирование (сканирование) заменяет расточающее время 

выписывание дословных цитат! 

2. Выписка «по смыслу» или тезисная форма записи. 

Тезисы - это кратко сформулированные самим читающим основные мысли автора. 

Это самая лучшая форма записи. Все виды научных работ будут безупречны, если будут 

написаны таким образом. Делается такая выписка с теми же правилами, что и дословная 

цитата. 

Тезисы бывают краткие, состоящие из одного предложения, без разъяснений, 

примеров и доказательств. Главное в тезисах - умение кратко, закончено (не теряя смысл) 

сформулировать каждый вопрос, основное положение. Овладев искусством составления 

тезисов, студент четко и правильно овладевает изучаемым материалом. 

3. Конспективная выписка имеет большое значение для овладения знаниями. 

Конспект - наиболее эффективная форма записей при изучении научной книги. В данном 

случае кратко записываются важнейшие составные пункты, тезисы, мысли и идеи текста. 

Подробный обзор содержания может быть важным подспорьем для запоминания и 

вспомогательным средством для нахождения соответствующих мест в тексте. 

Делая в конспекте дословные выписки особенно важных мест книги, нельзя 

допускать, чтобы весь конспект был "списыванием" с книги. Усвоенные мысли 

необходимо выразить своими словами, своим слогом и стилем. Творческий конспект - 

наиболее ценная и богатая форма записи изучаемого материала, включающая все виды 

записей: и план, и тезис, и свое собственное замечание, и цитату, и схему. 

Обзор текста можно составить также посредством логической структуры, вместо 

того, чтобы следовать повествовательной схеме. 

С помощью конспективной выписки можно также составить предложение о том, 



 
 

какие темы освещаются в отдельных местах разных книг. Дополнительное указание 

номеров страниц облегчит нахождение этих мест. 

При составлении выдержек целесообразно последовательно придерживаться 

освоенной системы. На этой базе можно составить свой архив или картотеку важных 

специальных публикаций по предметам. 

Конспекты, тезисы, цитаты могут иметь две формы: тетрадную и карточную. При 

тетрадной форме каждому учебному предмету необходимо отвести особую отдельную 

тетрадь. 

Если используется карточная форма, то записи следует делать на одной стороне 

карточки. Для удобства пользования вверху карточки надо написать название изучаемого 

вопроса, фамилию автора, название и УДК (универсальная десятичная классификация) 

изучаемой книги. 

Карточки можно использовать стандартные или изготовить самостоятельно из 

белой бумаги (полуватмана). Карточки обычно хранят в специальных ящиках или в 

конвертах. Эта система конспектирования имеет ряд преимуществ перед тетрадной: 

карточками удобно пользоваться при докладах, выступлениях на семинарах; такой 

конспект легко пополнять новыми карточками, можно изменить порядок их 

расположения, добиваясь более четкой, логической последовательности изложения. 

И, наконец, можно применять для этих же целей персональный компьютер. Сейчас 

существует великое множество самых различных прикладных программ (органайзеров и 

пр.), которые значительно облегчают работу при составлении выписок из научной и 

специальной литературы. Используя сеть Internet, можно получать уже готовые подборки 

литературы. 

 

2.1 Методические указания по самостоятельному изучению литературы по темам 

 

Важным этапом является подбор и изучение литературы по исследуемой теме. 

Помимо учебной и научной литературы, обязательно использование и нормативно- 

правовых актов. Нельзя подменять изучение литературы использованием какой-либо 

одной монографии или лекции по избранной теме. Так же рекомендуется использовать 

информацию, размещенную на официальных сайтах сети Интернет, ссылки на которые 

указаны в списке рекомендуемой литературы. В процессе работы над реферативным 

исследованием и сбором литературы студент также может обращаться к преподавателю за 

индивидуальными консультациями. 

Для более эффективного усвоения информации студенту предлагаются следующие 

способы обработки материала: 

1. Резюмирование. Прочитав и изучив литературу и выбранные нормативно- 

правовые акты (то есть необходимые для составления документов организации) 

подводится краткий итог прочитанного, содержащий его оценку. Резюме характеризует 

основные выводы, главные итоги. 

2. Фрагментирование - способ свертывания первичного текста, при котором в 

первичном тексте выделяются цельные информационные блоки (фрагменты), 

подчиненные одной задаче или проблеме. Фрагментирование необходимо, когда из 

множества разнообразных источников надо выделить информацию, соответствующую 

поставленной проблеме. Данный способ усвоения информации применим не только к 

теоретическим источникам, но и к нормативно-правовым актам. Поскольку для 

разработки документов предстоит исследовать ряд нормативно-правовых актов. 

3. Аннотация - краткая обобщенная характеристика источника, включающая 

иногда и его оценку. Это наикратчайшее изложение содержания первичного документа, 

дающее общее представление. Основное ее назначение - дать некоторое представление о 

научной работе с тем, чтобы руководствоваться своими записями при выполнении работы 

исследовательского, реферативного характера. Поэтому аннотации не требуется 



 
 

изложения содержания произведения, в ней лишь перечисляются вопросы, которые 

освещены в первоисточнике (содержание этих вопросов не раскрывается). Аннотация 

отвечает на вопрос: «О чем говорится в первичном тексте?», дает представление только о 

главной теме и перечне вопросов, затрагиваемых в тексте первоисточника. 

4. Конспектирование - процесс мысленной переработки и письменной фиксации 

информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо 

текста. Результатом конспектирования является запись, позволяющая конспектирующему 

немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную 

информацию. По сути конспект представляет собой обзор изучаемого источника, 

содержащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. Для 

того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае необходимо 

грамотно решить следующие задачи: 

- сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить вступление, 

основную часть, заключение); 

- увидеть логико-смысловую суть источника, понять систему изложения автором 

информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли; 

- выявить основу, на которой построено все содержание текста; 

- определить детализирующую информацию; 

- лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все 

целиком и дословно. 

Изучая литературу, необходимо самостоятельно анализировать точки зрения 

авторов, провести самостоятельную оценку чужих суждений. На основе исследования 

теоретических позиций студент должен сделать собственные выводы и обосновать их. 

Не менее важным является анализ существующих нормативно-правовых актов: 

международных договоров, соглашений, конвенций, документов, принятых в рамках 

межправительственных организаций и на международных конференциях, национального 

законодательства государств. 

По необходимости, студент может обратиться к преподавателю за индивидуальной 

консультацией. 

На самостоятельное изучение студентам выносятся следующие вопросы: 

 

1. Конституционное право как отрасль права России 

2. Источники конституционного права Российской Федерации 

3. Конституция Российской Федерации 1993 года: понятие, сущность,  

юридические свойства; конституционное развитие РФ 

4. Основы конституционного строя Российской Федерации 
5. Основы правового положения граждан; конституционный статус человека и 

гражданина в Российской Федерации 

6. Система основных личных прав и свобод российских граждан 

7. Система основных политических прав и свобод российских граждан 
8. Система основных экономических, социальных и культурных прав российских 

граждан 

9. Федеративная государственность России: становление и развитие 
10. Государственное устройство РФ: содержание и правовое закрепление российского 

федерализма 

11. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации; автономия в 

Российской Федерации 

12. Разграничение предметов ведения и полномочий между РФ и ее субъектами 

13. Российская Федерация – член Содружества Независимых 

Государств 

14. Источники избирательного права 

15. Субъекты избирательного права 



 
 

16. Избирательные комиссии как особый субъект избирательного права 

17. Статус избирательных комиссий в Российской Федерации. 

18. Избирательный процесс в Российской Федерации 
19. Федеральное собрание - парламент Российской Федерации, его палаты 

20. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации 

21. Законодательный процесс в Федеральном Собрании Российской 

Федерации 

22. Президент Российской Федерации 

23. Правительство Российской Федерации 
24. Организация системы органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

25. Конституционный Суд Российской Федерации 

26. Конституционно-правовые основы местного самоуправления 
 

Итоговый продукт самостоятельной работы: конспект.  

Конспект оформляется письменно самостоятельно от руки в тетради или на 

отдельных листах. 

В конспекте: 

- запись идет в соответствии с расположением материала в книге и в основном 

словами конспектируемого текста; 

- если цитировать слишком долго (текст большой), то мысли автора излагаются 

цитатами и собственными словами; 

- цитаты можно и нужно сопровождать своими комментариями, выводами и 

примерами. 

В конспекте должно быть: 

1. Название конспектируемого произведения. 

2. Источник с точной библиографической ссылкой. 

3. Номер вопроса конспекта и его название. 

Вопросы представляют собой разделы, темы того или иного отрывка. Если вопросы 

к конспектируемому тексту не заданы, то их нужно сформулировать самостоятельно (как 

заголовки). 

4. К каждому вопросу цитаты, выписки, комментарии. 

Возле отрывков указываются страницы, если текст конспектируется с книги. Если в 

тексте есть внутреннее деление, то указываются номера разделов, глав, параграфов, 

страниц и т.п. 

Цитаты и собственные комментарии должны быть четко разграничены. 

Все непонятные или малопонятные термины и понятия выписывают отдельно. В 

словарях нужно найти им определения. 

Устный ответ: 

На практическом занятии преподавателем задаются вопросы по конспекту, на 

которые необходимо привести конкретную цитату-ответ и дать пояснение (комментарий). 

Также конспект всегда проверяется в письменном виде. 

 

 

3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

3.1 Цель, задачи и реализуемые компетенции 

Выполнение курсовой работы дает студенту возможность расширить его знания в 

области конституционно-правовых институтов, получить представления о 

правотворческой и правоприменительной деятельности органов государства, 

сформулировать предложения и рекомендации, направленные на совершенствование 

механизма правового регулирования, укрепления законности и правопорядка. 



 
 

В процессе выполнения курсовой работы студенты более углубленно изучают 

определенный частный круг вопросов, а также совершенствуют навыки в 

самостоятельном решении юридических задач, раскрывают свое умение пользоваться 

рациональными приемами поиска, отбора и систематизации информации, способность 

работать с нормативно-правовыми актами. 

Подготовка курсовой работы имеет своей целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний; 

- обучение методам теоретического анализа явлений и закономерностей науки; 

- отработку навыков самостоятельного применения теоретических знаний к 

комплексному решению профессиональных задач; 

- выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения методикой 

исследования при решении проблем и вопросов; 

Основными задачами выполнения курсовой работы являются: 

- обоснование актуальности и значимости темы работы в теории и практике; 

- теоретическое исследование с позиций науки и современной концепции 

состояния взятой к рассмотрению проблемы; 

- обобщение полученных в результате проведенных исследований материалов и 

формулирование выводов и рекомендаций на основе самостоятельного анализа научных и 

методических источников; 

- формирование навыков самостоятельной работы со специальной литературой, 

цитирования и ссылок на источники, умения грамотно, стройно и логически обоснованно 

излагать свои идеи, мысли; 

- приобретение новых теоретических знаний в соответствии с темой работы и 

заданием руководителя; 

- умение систематизировать, обобщать и логично излагать концепции, 

альтернативные точки зрения по исследуемой проблеме; 

- развитие учебно-исследовательских и методических навыков, необходимых для 

системного научного анализа изучаемого явления; 

- совершенствование профессиональной подготовки. 

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить общепрофессиональные 

компетенции: ОПК-2 - способность применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-6 - способность 

участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических 

документов. 

 

3.2 Формулировка задания и его объем 

Одним из важных компонентов при выполнении курсовой работы является 

правильное определение тематики. 

Тематика курсовых работ должна быть актуальной, отвечать учебным задачам 

дисциплины, а также потребностям науки и практики. Актуальность тематики курсовых 

работ обусловлена научностью, современностью и направленностью к получению 

студентами навыков самостоятельной творческой работы. 

Представляя собой начальную форму научного исследования, курсовая работа 

должна помочь студенту: 

а) пополнить свои знания, углубленно усвоить материал по избранной теме; 

б) выработать навыки самостоятельной работы со специальными литературными 

источниками, нормативными актами, материалами судебной практики, отражающими 

современный опыт по применению норм гражданского законодательства; 

в) развить самостоятельность мышления, способность обобщать, 

систематизировать и критически анализировать собранный материал; 

г) логически правильно излагать свои мысли, аргументировано подавать 



 
 

собственные выводы, предложения и рекомендации; 

д) научиться правильно, использовать действующее законодательство и 

подзаконные акты; 

е) грамотно применять юридические и иные специальные термины; 

ж) привить интерес к научно-исследовательской работе; 

з) заложить основу для написания итоговой дипломной работы и компетентной 

трудовой либо научной деятельности в перспективе. 

Темы курсовых работ утверждаются на заседании кафедры Конституционного и 

административного права в течение 2-х недель после начала семестра. 

Темы курсовых работ по конституционному праву определяются путем свободного 

выбора из списка предлагаемых тем. Тематика работ не должна повторяться у двух и 

более студентов. Следует иметь в виду, что перечень предложенных тем, носит 

рекомендательный характер и не является исчерпывающим. Тем самым не исключается 

проявление студентом инициативы в выборе других тем, обосновав целесообразность ее 

разработки. В таком случае, по согласованию с преподавателем студент может сам 

выбрать тему и приступить к ее исследованию. 

Основные содержательные и процессуальные аспекты, необходимые для 

выполнения работы, оформляются кафедрой в заданиях по курсовому проектированию. 

 

Тематика курсовых работ 

1. Конституционное право России — отрасль российского права.  

2. Конституционно-правовые отношения и их субъекты.  

3. Источники конституционного права России как отрасли права.  

4. Нормы конституционного права России.  

5. Конституционно-правовая ответственность: понятие и виды.  

6. Наука конституционного права России.  

7. Основы учения о конституции в науке конституционного права.  

8. Конституция Российской Федерации: сущность, функции, основные черты и особенности.  

9. Юридические свойства Конституции Российской̆ Федерации.  

10. Конституция РФ: проблема пересмотра и внесения поправок. 

11. Конституционное Собрание: предназначение, дискуссии о природе, составе, организации 

работы.  

12. Конституционной строй России: природа и основные черты.  

13. Народный суверенитет в конституционном праве России.  

14. Власть народа в РФ: сущность и формы осуществления.  

15. Российское государство — фундамент конституционного строя России.  

16. Правовое государство: конституционные основы и формы проявления в России.  

17. Принцип разделения властей в конституционном строе России.  

18. Непосредственная демократия и ее институты в механизме народовластия в РФ.  

19. Референдум — институт народовластия в Российской Федерации.  

20. Референдум Российской Федерации.  

21. Референдум субъекта Российской Федерации.  

22. Местный референдум.  

23. Отзыв депутатов и выборных должностных лиц как институт непосредственной 

демократии.  

24. Народные обсуждения как институт непосредственной демократии.  

25. Петиции и народные правотворческие инициативы как институты непосредственной 

демократии. 

26. Представительная демократия в механизме народовластия в РФ. 

27. Гражданское общество: конституционные проблемы. 

28. Идеологическое многообразие и политический плюрализм в конституционном строе РФ.  

29. Конституционно-правовой статус общественных объединений в Российской Федерации.  



 
 

30. Конституционно-правовой статус политических партий в Российской Федерации.  

31. Конституционные основы собственности и экономической деятельности в Российской 

Федерации.  

32. Основы конституционного статуса человека и гражданина в Российской Федерации.  

33. Конституционный принцип равноправия в статусе человека и гражданина в РФ.  

34. Гражданство Российской Федерации.  

35. Конституционно-правовые основы положения иностранных граждан в Российской 

Федерации. 

Конституционно-правовые основы статуса беженцев в Российской Федерации  

36. Основные права, свободы и обязанности граждан РФ: природа, соотношение, проблемы 

классификации. 

Основные личные права и свободы граждан Российской Федерации.  

37. Право на жизнь: конституционно-правовые аспекты. 

Право на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных: 

конституционно-правовые аспекты.  

38. Свобода совести и вероисповедания в Российской Федерации.  

39. Основные публично-политические права и свободы граждан Российской Федерации.  

40. Конституционное право на информацию в РФ.  

41. Конституционно-правовое регулирование свободы манифестаций в РФ.  

42. Конституционное право граждан РФ на участие в управлении делами государства.  

43. Основные экономические, социальные и культурные права граждан Российской 

Федерации.  

44. Основные права граждан РФ по защите иных прав и свобод.  

45. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации.  

46. Конституционные основы федеративного устройства России.  

47. Принципы федерации в России.  

48. Субъекты Российской Федерации: виды и правовой статус.  

49. Компетенция Российской Федерации и ее субъектов.  

50. Формы взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов. Федеральное 

вмешательство.  

51. Проблема договора в федеративных отношениях в России.  

52. Федеральные округа и их роль в структуре российского федерализма.  

53. Проблемы национально-территориальной автономии в России.  

54. Национально-культурная автономия в России.  

55. Конституционно-правовые гарантии прав коренных малочисленных народов РФ.  

56. Избирательная система Российской Федерации: понятие и основные принципы.  

57. Всеобщее избирательное право в РФ и его гарантии.  

58. Особенности использования пропорциональной и мажоритарной избирательных систем 

при выборах депутатов в Российской Федерации.  

59. Избирательные комиссии в РФ: виды и назначение.  

60. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов на выборах.  

61. Основные правила предвыборной агитации в РФ.  

62. Финансирование выборов в Российской Федерации.  

63. Выборы депутатов Государственной Думы: основные особенности и процедуры.  

64. Выборы Президента Российской Федерации: основные особенности и процедуры.  

65. Участие граждан в выборах: способы и гарантии.  

66. Избирательные споры и порядок их разрешения.  

67. Президент Российской Федерации: конституционный статус.  

68. Полномочия и акты Президента РФ.  

69. Прекращение полномочий Президента РФ.  

70. Администрация Президента РФ. Органы при Президенте РФ.  

71. Федеральное Собрание РФ: конституционный статус и структура.  



 
 

72. Статус, полномочия и организация работы Совета Федерации.  

73. Комитеты и комиссии Совета Федерации.  

74. Член Совета Федерации: основы статуса и деятельность.  

75. Статус, полномочия и организация работы Государственной Думы.  

76. Комитеты и комиссии Государственной Думы.  

77. Депутат Государственной Думы: основы статуса и деятельность.  

78. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ.  

79. Вето Президента РФ и его роль в законодательном процессе.  

80. Конституционные основы статуса и деятельности Правительства Российской Федерации. 

81. Конституционный Суд Российской Федерации.  

82. Статус судьи Конституционного Суда РФ.  

83. Решения Конституционного Суда РФ: природа, виды и юридическая сила.  

84. Органы законодательной власти субъектов РФ. 

85. Высшее должностное лицо субъекта РФ. 

86. Конституционные основы местного самоуправления в РФ.  

 

 
3.3 Структура работы 

Курсовая работа должна содержать элементы новизны, наряду с фундаментальным 

аспектом должен быть проведен анализ современного состояния изучаемой проблемы, а 

также включенность в региональную проблематику. Задание по курсовой работе 

необходимо индивидуализировать с учетом интересов и способностей студентов. 

Курсовая работа должна состоять из введения, теоретической части, эмпирической 

(практической)  части, заключения, списка литературы и приложения. В отдельных 

случаях, в соответствии с тематикой работы, эмпирическая часть может отсутствовать. 

Во введении  обосновывается актуальность выбранной темы исследования; 

отражаются объект, предмет,  задачи, цели, методы, новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования. 

Теоретическая часть должна содержать анализ состояния изучаемой проблемы на 

основе обзора научной, научно-информационной, справочной литературы. 

Представленный материал должен быть логически связан с целью исследования. В 

параграфах теоретической части необходимо отражать отдельные компоненты 

проблемы и завершать их выводами. 

Эмпирическая (практическая) часть (при наличии) включает описание системы 

экспериментального исследования, обоснование методов исследования, анализ 

результатов экспериментального исследования, схемы, графические и математические 

способы интерпретации полученных данных, выводы. 

Заключение содержит выводы, подтверждающие или опровергающие 

первоначальные предположения (гипотезы), перспективы дальнейшего изучения 

проблемы, связь с практикой, анализ реализации целей и задач исследования. 

Список литературы должен быть составлен в соответствии с требованиями ГОСТа 

к оформлению библиографии. 

Приложение содержит весь фактический материал экспериментальных 

исследований (анкеты, опросники, рисунки и т.д.). 

 

 

4. Методические указания по подготовке к экзамену 

Изучение дисциплины «Конституционное право» завершается сдачей экзамена. 

Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, 

практических занятиях и в процессе самостоятельной работы студента. 

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и 



 
 

получают новые. Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 

- самостоятельная работа в течение семестра; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам 

дисциплины; - подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем либо указана 

в учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной информации и ее сравнения 

лучше использовать не менее двух учебников. Студент вправе сам придерживаться любой 

их представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной 

от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где 

учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его 

детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу 

новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену 

студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на 

степень понимания излагаемых проблем. 

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По 

окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие 

вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с момента 

получения им билета. Положительным также будет стремление студента изложить 

различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, 

применить теоретические знания по современным проблемам международного права. 

Результаты экзамена объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи. 

 

Вопросы к экзамену (3 семестр) 

1. Понятие и предмет конституционного права. 
2. Конституционные правоотношения, их предпосылки. 

3. Субъекты конституционного права, их классификация. 

4. Содержание конституционного правоотношения. 

5. Место конституционного права в системе права РФ. 

6. Источники конституционного права. 

7. Принципы конституционного права. 

8. Система конституционного права. 

9. Понятие и юридические свойства Конституции. 

10. Функции Конституции. 

11. Структура Конституции Российской Федерации 1993 года. 

12. Внесение поправок в Конституцию РФ и порядок ее пересмотра. 

13. Общая характеристика основ конституционного строя Российского государства. 

14. Экономические и политические основы конституционного строя. 

15. Политический режим в Российской Федерации. 

16. Форма правления Российской Федерации. 

17. Государственное устройство Российской Федерации. 

18. Понятие прав человека и гражданина. 

19. Признаки прав человека. 

20. Конституционный статус личности: понятие и принципы. 

21. Конституционные принципы прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

22. Классификация основных прав и свобод граждан. 

23. Поколения прав человека и гражданина. 

24. Система основных личных прав и свобод российских граждан. 

25. Право человека на жизнь. 

26. Конституционно право граждан на свободу и личную неприкосновенность. 

27. Конституционное право граждан на неприкосновенность частной жизни. 



 
 

28. Конституционное право граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания 

и жительства. 

29. Конституционное право граждан на свободу совести. 

30. Система основных политических прав и свобод российских граждан. 

31. Особенности политических прав и свобод российских граждан. 
32. Конституционное право граждан на свободу слова и массовой информации. 

33. Конституционное право граждан на информацию. 

34. Конституционное право граждан на объединение. 

35. Конституционное право граждан на проведение публичных мероприятий. 

36. Конституционное право граждан на участие в управлении делами государства. 

37. Конституционное право граждан на обращения. 

38. Система основных экономических, социальных и культурных прав российских 

граждан. 

39. Особенности экономических, социальных и культурных прав. 

40. Конституционные права и свободы граждан в сфере труда. 

41. Конституционное право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

42. Конституционное право граждан на социальное обеспечение. 

43. Конституционное право граждан на образование. 

44. Конституционное право граждан на участие в культурной жизни. 

45. Конституционные обязанности российских граждан. 

46. Ограничения прав и свобод граждан. 

47. Конституционное право граждан на защиту своих прав. 

48. Государственная защита прав и свобод граждан. 

49. Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

50. Понятие, сущность и принципы российского гражданства. 

51. Приобретение российского гражданства. 

52. Прекращение российского гражданства. 

53. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве. 

54. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

55. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

56. Право политического убежища. 

57. Права человека в деятельности Организации Объединенных Наций. 

58. Международные стандарты в области прав и свобод человека. 

59. Международный механизм защиты прав и свобод человека. 

60. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

61. Суверенитет и государственные символы Российский Федерации. 

62. Конституционный статус субъекта Российской Федерации. 

63. Конституционно-правовой статус республик в составе РФ. 

64. Конституционно-правовой статус края, области. 

65. Понятие и виды автономий. 

66. Национально-культурная автономия в РФ. 

67. Выборы: юридическая природа, назначение и виды. 

68. Законодательство о выборах в федеральные органы государственной власти России. 

69. Избирательная система и её конституционно-правовое регулирование. 

70. Принципы избирательного права. 

71. Основные гарантии избирательных прав граждан. 

72. Ограничения избирательных прав граждан Российской Федерации. 

73. Избирательный процесс, его основные стадии. 

74. Статус Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

75. Особенности конституционного статуса Федерального Собрания - 

парламента Российской Федерации. 

76. Внутренняя структура и компетенция Совета Федерации Федерального Собрания 



 
 

Российской Федерации. 

77. Внутренняя структура и компетенция Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

78. Порядок деятельности Государственной Думы Федерального Собрания Российской, 

Федерации. 

79. Законодательный процесс в Федеральном Собрании Российской Федерации. 

80. Акты Федерального Собрания Российской Федерации. 

81. Конституционно-правовой статус депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

82. Гарантии депутатской деятельности. Депутатская неприкосновенность. 

83. Порядок избрания Президента Российской Федерации. 

84. Правовой статус и компетенция Президента Российской Федерации. 

85. Правовой статус полномочных представителей Президента в федеральных округах. 

86. Акты Президента Российской Федерации. 

87. Процедура отрешения Президента Российской Федерации от должности. 

88. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, полномочия, акты. 

89. Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования и место  в 

судебной системе. 

90. Конституционный Суд Российской Федерации: компетенция и порядок 

деятельности. 

 

 

5. Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий. 

Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с Рабочей программой 

дисциплины, что позволяет оценить знания студентов по дисциплине. Данные тесты 

могут использоваться: 

- студентами при подготовке к экзамену с целью самопроверки знаний; 

– преподавателями для промежуточного контроля знаний на занятиях по предмету; 

– для проверки остаточных знаний студентов, изучивших дисциплину. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования 

вспомогательных материалов. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве 

правильного ответа выбрать один индекс (буквенное обозначение). Если в тестовом 

задании правильных ответов несколько, то это должно указываться в задании. Баллы 

начисляются за задание, выполненное в полном объеме: так, если в задании 

предусмотрено два правильных ответа, а отмечен только один, выполнение данного 

задания оценивается нулем баллов. 

Заданий, где правильный вариант отсутствует, в тесте не предусмотрено. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в 

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста.  

 

Фонд тестовых заданий 

 

Правильный 

ответ 
Содержание вопроса 

б Какое определение соответствует понятию «конституция»: 

а) это юридический документ, который содержит все законы 

страны; 

б) это основной закон государства, определяющий его устройство, 

формирование органов власти, определяет и закрепляет права человека и 



 
 

т. п.; 

в) это свод основных государственных принципов 

в Какова целостная характеристика объекта регулирования 

конституционного права в РФ: 

а) это отношение граждан, юридических лиц и органов государства; 

б) это система органов государства; 

в) это основы экономической, социальной, политической систем духовой 

жизни общества, правового положения человека и гражданина. 

б Российская Федерация (Россия) - это: 

а) тоталитарное федеративное государство с республиканской 

формой правления; 

б) демократическое федеративное правовое государство с рес-

публиканской формой правления; 

в) авторитарное федеративное правое государство с республиканской 

формой правления. 

б Россия принадлежит к такому виду федерации: 

а) симметричная; 

б) асимметричная; 

в) правильная. 

а Государственная власть в РФ осуществляется на основе 

принципа разделения властей на: 

а) законодательную, исполнительную и судебную; 

б) президентскую, законодательную и судебную; 

в) правительственную, исполнительную и судебную. 

б Конституция РФ 1993 г. - это: 

а) фактическая конституция; 

б) юридическая конституция; 

в) идеологическая конституция. 

а Конституции РФ признается суверенитет: 

а) многонационального народа РФ; 

б) субъектов РФ; 

в) республик в составе РФ. 

в Источником власти в Российской Федерации является: 

а) парламент; 

б) референдум; 

в) народ; 

б Гражданство Российской Федерации - это: 

а) правовое состояние лиц, постоянно проживающих на законных 

основаниях на территории РФ; 

б) устойчивая правовая связь человека и российского государства; 

в) правовая принадлежность человека к РФ как государству. 

в В Российской Федерации существует 

а) только российское гражданство; 

б) возможность обладания гражданством республики в составе 

РФ без наличия гражданства РФ; 

в) единое гражданство и республик, и самой РФ. 

б Статус беженца в Российской Федерации могут получить: 

а) только иностранец; 

б) иностранцы и лица без гражданства; 

в) иностранцы и граждане России; 

б Что из ниже перечисленного относится к естественным 

правам человека (гражданина): 



 
 

а) право на труд, право на жилище, право на образование; 

б) право на жизнь, на личную неприкосновенность; 

в) право на участие в управлении делами государства, право избирать и 

быть избранным, право на судебную защиту своих прав и свобод. 

б К категории исключительных прав граждан в Российской Федерации 

относится: 

а) право на образование; 

б) право участвовать в управлении делами государства; 

в) право на свободу слова. 

б К категории политических прав и свобод гражданина в 

Российской Федерации относится: 

а) право на забастовку; 

б) право на создание политических партий и участие в них; 

в) право на объединение. 

в К категории экономических, социальных и культурных 

прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 

относится: 

а) свобода собраний; 

б) свобода передвижения по стране и выбор места жительства; 

в) право  на труд. 

б К категории коллективных прав и свобод в Российской 

Федерации относится: 

а) свобода собраний; 

б) право народов на самоопределение в рамках РФ; 

в) право на политическую оппозицию. 

а Законодательную власть в Российской Федерации осуществляет: 

а) парламент РФ; 

б) Президент РФ; 

в) Правительство РФ. 

б Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет: 

а) Президент РФ; 

б) Правительство РФ; 

в) Федеральное собрание РФ. 

а Судебную власть в Российской Федерации осуществляют: 

а) суды РФ и суды субъектов РФ; 

б) суды  РФ; 

в) суды и прокуратура РФ. 

б Систему органов исполнительной власти Российской Федерации 

возглавляет: 

а) Председатель Правительства РФ; 

б) Председатель Правительства РФ и его заместители; 

в) Правительство РФ 

а Создание и ликвидация федеральных органов исполнительной власти 

осуществляется: 

а) Президентом РФ; 

б) Правительством РФ; 

в) Государственной Думой РФ. 

а Термин «политическое и идеологическое многообразие в Российской 

Федерации» означает: 

а) деятельность в стране любых партий и общественных объединений; 

б) свободу слова; 

в) свободу на проведение митингов, собраний и иных форм выражения 



 
 

мнения народа. 

в Право законодательной инициативы в Российской Федерации 

принадлежит: 

а) Президенту РФ, Совету Федерации РФ, членам Совета Феде 

рации РФ, депутатам Государственной Думы РФ, Правительству РФ, 

законодательным (представительным) органам субъектов РФ, гражданам 

РФ; 

б) Президенту РФ, Совету Федерации РФ, членам Совета Феде 

рации РФ, депутатам Государственной Думы РФ, Правительству РФ, 

законодательным (представительным) органам субъектов РФ, 

Конституционному Суду РФ; 

в) Президенту РФ, Совету Федерации РФ, членам Совета Федерации РФ, 

депутатам Государственной Думы РФ, Правительству РФ, 

законодательным (представительным) органам субъектов РФ, а также 

отчасти Конституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ. 

в Принятие федеральных законов в Российской Федерации отнесено к 

компетенции: 

а) Совета Федерации РФ; 

б) Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ; 

в) Государственной Думы РФ; 

а Федеральный конституционный закон считается принятым, если:      

а) он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов 

от общего числа членов Совета Федерации РФ и не менее двух 

третей голосов от общего числа депутатов Государственной 

Думы РФ; 

б) он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов 

от общего числа депутатов Государственной Думы РФ и не 

менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Федерации 

РФ; 

в) он одобрен большинством не менее одной второй голосов от общего 

числа членов Совета Федерации РФ и не менее двух третей голосов от 

общего числа депутатов Государственной Думы РФ. 

в В какой срок принятый федеральный конституционный закон подлежит 

подписанию Президентом РФ и обнародованию: 

а) в течение тридцати дней; 

б) в течение семи дней; 

в) в течение четырнадцати дней. 

в Совет Федерации РФ и Государственная Дума РФ заседают: 

а) совместно; 

б) поочередно; 

в) раздельно. 

в Согласно положениям Конституции РФ Президент РФ является: 

а) высшим должностным лицом в РФ; 

б) главой исполнительной власти РФ; 

в) главой государства. 

а Кандидат на должность Президента РФ: 

а) не может иметь двойного гражданства; 

б) может иметь двойное гражданство; 

в) может иметь двойное гражданство, но при этом проживать в России не 

менее 10 лет. 

а Кандидат на должность Президента РФ может быть выдвинут 

а) каким-либо избирательным объединением; 



 
 

б) инициативной группой граждан не менее 50 человек; 

в) политической партией. 

а Акты Президента РФ можно обжаловать: 

а) в Верховный Суд РФ либо в Конституционный Суд РФ; 

б) только в Конституционный Суд РФ; 

в) только Генеральному прокурору РФ 

б Кто определяет основные направления внутренний и 

внешней политики российского государства: 

а) Правительство РФ; 

б) Президент РФ; 

в) Государственная Дума РФ. 

б Кто назначает выборы Президента РФ: 

а) Государственная Дума РФ; 

б) Совет Федерации; 

в) Правительство РФ. 

а В каком (каких) случае может быть принято решение об отставке 

Правительства РФ: 

а) в случае недоверия Правительству РФ Государственной Думой РФ, по 

собственному усмотрению Президента РФ, в случае подачи 

Правительством РФ заявления об отставке; 

б) в случае недоверия Правительству РФ Советом Федерации РФ; 

в) по собственному усмотрению судьи Конституционного Суда РФ. 

а Общественные объединения в Российской Федерации создаются в 

следующих основных организационно-правовых формах: 

а) политические партии; 

б) общественные движения; 

в) спортивные клубы. 

в Для создания и деятельности общественных организаций необходимо: 

а) наличие предварительного уведомления администрации му-

ниципального образования, где оно будет зарегистрировано; 

б) наличие разрешения, выдаваемого представительным органом власти 

соответствующего уровня; 

в) учредительное собрание и принятие устава с формированием целей 

деятельности организации. 

а Понятия избирательного права и избирательной системы Российской 

Федерации относятся: 

а) к выборам органов государственной власти РФ путем голосования 

избирателей 

б) к выборам органов государственной власти РФ и субъектов 

Федерации; 

в) к выборам государственных органов РФ, должностных лиц РФ и 

органов местного самоуправления. 

б Вертикальное разделение государственной власти в Российской 

Федерации – это: 

а) разграничение полномочий между парламентом и Президентом РФ; 

б) разграничение полномочий между Российской Федерацией и ее 

субъектами; 

в) разграничение полномочий между Президентом РФ и Правительством 

РФ. 

в В какие главы Конституции РФ могут быть внесены по 

правки: 

а) в главы 1-5; 



 
 

 

6.  Критерии оценивания компетенций 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины 

освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний; использует в ответе дополнительный материал,  все предусмотренные программой 

задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; 

анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины 

освоено полностью, необходимые практические компетенции в основном сформированы, все 

б) в главы 6-9; 

в) в главы 3-8. 

а К ведению Совета Федерации РФ относится: 

а) назначение выборов Президента РФ; 

б) решение вопроса о доверии Правительству РФ; 

в) объявление амнистии. 

б К ведению Государственной Думы РФ относится: 

а) отрешение Президента РФ от должности; 

б) выдвижение обвинения против Президента РФ для отрешения его от 

должности; 

в) утверждение указа Президента РФ о введении чрезвычайного 

положения. 

в В Совет Федерации РФ входят: 

а) по четыре представителя от каждого субъекта РФ; 

б) по три представителя от каждого субъекта РФ; 

в) по два представителя от каждого субъекта РФ; 

в Какой (какие) вопрос может быть вынесен на общероссийский 

референдум: 

а) объявление амнистии и помилования; 

б) изменение статуса субъектов РФ; 

в) принятие новой Конституции РФ. 

б Кто назначает референдум в РФ: 

а) Совет Федерации РФ; 

б) Президент РФ; 

в) Государственная Дума РФ или Правительство РФ. 

в Укажите возрастной ценз для кандидатов в судьи Конституционного 

Суда РФ: 

а) не менее 30 лет; 

б) не менее 35 лет; 

в) не менее 40 лет. 

в Кем назначаются (избираются) на должность мировые 

судьи: 

а) избираются населением соответствующего субъекта РФ, или 

назначаются законодательным (представительным) органом 

государственной власти субъекта РФ; 

б) главой администрации субъекта РФ; 

в) Президентом РФ. 

б Местное самоуправление – это: 

а) разновидность государственной власти; 

б) самостоятельное решение населением вопросов местного 

значения; 

в) корпоративная власть. 



 
 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения 

достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое содержание 

дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство 

предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на 

поставленный вопрос студент допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

наблюдаются нарушения логической последовательности в изложении программного материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Написание курсовой работы по дисциплине «Конституционное право» 

предусмотрено учебным планом по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Написание курсовой работы помогает студентам углубить и закрепить 

теоретические знания, приобрести навыки самостоятельного научного исследования, 

анализа и обобщения юридической литературы и правоприменительной практики, 

литературного оформления результатов такого труда, что в целом способствует 

общенаучной и профессиональной подготовке юриста. 

Курсовая работа должна представлять собой законченное теоретическое 

исследование на одну из актуальных тем в области перечисленных выше дисциплин. В 

данной работе автор демонстрирует уровень освоения научного и практического 

материала, умение делать теоретические обобщения и практическое выводы, 

обосновывать предложения и рекомендации по совершенствованию процесса правового 

регулирования общественных отношений в изученной области. В курсовой работе 

должны найти освещение максимум специальной литературы, анализ действующего 

законодательства и правоприменительной практики по избранной теме. Работа должна 

носить творческий характер, отвечать требованиям логичного и четкого изложения 

материала, отражать умение студента осуществлять поиск и использовать необходимый 

теоретический и практический материал, обрабатывать и систематизировать его, 

правильно оформлять работу. 

Курсовая работа по дисциплине «Конституционное право» представляет собой 

самостоятельную письменную работу студента по одной из предложенных ему для 

теоретического исследования тем. 

Курсовая работа – научный, творческий труд, отвечающий требованиям 

актуальности, новизны исследуемой темы, самостоятельности, индивидуализации в 

поисках варианта разрешения актуальной теоретической и практической проблемы. 

Представляя собой начальную форму научного исследования, курсовая работа 

должна помочь студенту: 

а) пополнить свои знания, углубленно усвоить материал по избранной теме; 

б) выработать навыки самостоятельной работы со специальными литературными 

источниками, нормативными актами, материалами судебной практики, отражающими 

современный опыт по применению норм гражданского законодательства; 

в) развить самостоятельность мышления, способность обобщать, систематизировать 

и критически анализировать собранный материал; 

г) логически правильно излагать свои мысли, аргументировано подавать 

собственные выводы, предложения и рекомендации; 

д) научиться правильно, использовать действующее законодательство и подзаконные 

акты; 

е) грамотно применять юридические и иные специальные термины; 

ж) привить интерес к научно-исследовательской работе; 

з) заложить основу для написания итоговой дипломной работы и компетентной 

трудовой либо научной деятельности в перспективе. 

 
 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Выполнение курсовой работы дает студенту возможность расширить его знания в 

области государственно-правовых институтов, получить представления о 

правотворческой и правоприменительной деятельности органов государства, 

сформулировать предложения и рекомендации, направленные на совершенствование 



 
 

механизма правового регулирования, укрепления законности и правопорядка. 

В процессе выполнения курсовой работы студенты более углубленно изучают 

определенный частный круг вопросов, а также совершенствуют навыки в 

самостоятельном решении юридических задач, раскрывает свое умение пользоваться 

рациональными приемами поиска, отбора и систематизации информации, способность 

работать с нормативно-правовыми актами. 

Подготовка курсовой работы имеет своей целью: 

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний;

 обучение методам теоретического анализа явлений и закономерностей науки;

 отработку   навыков самостоятельного применения теоретических знаний к 

комплексному решению профессиональных задач;

 выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы;

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения методикой 

исследования при решении проблем и вопросов;

Основными задачами выполнения курсовой работы являются: 

 обоснование актуальности и значимости темы работы в теории и практике;

 теоретическое исследование с позиций науки и современной концепции 

состояния взятой к рассмотрению проблемы;

 обобщение полученных в результате проведенных исследований материалов и 

формулирование выводов и рекомендаций на основе самостоятельного анализа научных и 

методических источников;

 формирование навыков самостоятельной работы со специальной литературой, 

цитирования и ссылок на источники, умения грамотно, стройно и логически обоснованно 

излагать свои идеи, мысли;

 приобретение новых теоретических знаний в соответствии с темой работы и 

заданием руководителя;

 умение систематизировать, обобщать и логично излагать концепции, 

альтернативные точки зрения по исследуемой проблеме;

 развитие учебно-исследовательских и методических навыков, необходимых для 

системного научного анализа изучаемого явления;

 совершенствование профессиональной подготовки.

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

НАПИСАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Индекс Формулировка: 

ОПК-2 способен анализировать основные закономерности формирования, 
функционирования и развития права 

ОПК-6 способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов 
и иных юридических документов 

 

 

3. ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАНИЯ. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К НИМ 

 

Одним из важных компонентов при выполнении курсовой работы является 

правильное определение тематики. 

Тематика курсовых работ должна быть актуальной, отвечать учебным задачам 

дисциплины, а также потребностям науки и практики. Актуальность тематики курсовых 

работ обусловлена научностью, современностью и направленностью к получению 

студентами навыков самостоятельной творческой работы. 

Представляя собой начальную форму научного исследования, курсовая работа 

должна помочь студенту: 



 
 

а) пополнить свои знания, углубленно усвоить материал по избранной теме; 

б) выработать навыки самостоятельной работы со специальными литературными 

источниками, нормативными актами, материалами судебной практики, отражающими 

современный опыт по применению норм гражданского законодательства; 

в) развить самостоятельность мышления, способность обобщать, систематизировать 

и критически анализировать собранный материал; 

г) логически правильно излагать свои мысли, аргументировано подавать 

собственные выводы, предложения и рекомендации; 

д) научиться правильно, использовать действующее законодательство и подзаконные 

акты; 

е) грамотно применять юридические и иные специальные термины; 

ж) привить интерес к научно-исследовательской работе; 

з) заложить основу для написания итоговой дипломной работы и компетентной 

трудовой либо научной деятельности в перспективе. 

Темы курсовых работ утверждаются на заседании кафедры «Конституционного и 

административного права» в течение 2-х недель после начала семестра. 

Темы курсовых работ по теории государства и права определяются путем 

свободного выбора из списка предлагаемых тем. Тематика работ не должна повторяться у 

двух и более студентов. Следует иметь в виду, что перечень предложенных тем, носит 

рекомендательный характер и не является исчерпывающим. Тем самым не исключается 

проявление студентом инициативы в выборе других тем, обосновав целесообразность ее 

разработки. В таком случае, по согласованию с преподавателем студент может сам 

выбрать тему и приступить к ее исследованию. 

Основные содержательные и процессуальные аспекты, необходимые для 

выполнения работы, оформляются кафедрой в заданиях по курсовому проектированию 

Примерная тематика курсовых работ (для каждого вида деятельности, предусмотренного 

образовательной программой) 

 

Тематика курсовой работы 

 

1. Конституционное право России — отрасль российского права.  

2. Конституционно-правовые отношения и их субъекты.  

3. Источники конституционного права России как отрасли права.  

4. Нормы конституционного права России.  

5. Конституционно-правовая ответственность: понятие и виды.  

6. Наука конституционного права России.  

7. Основы учения о конституции в науке конституционного права.  

8. Конституция Российской Федерации: сущность, функции, основные черты и особенности.  

9. Юридические свойства Конституции Российской̆ Федерации.  

10. Конституция РФ: проблема пересмотра и внесения поправок. 

11. Конституционное Собрание: предназначение, дискуссии о природе, составе, организации 

работы.  

12. Конституционной строй России: природа и основные черты.  

13. Народный суверенитет в конституционном праве России.  

14. Власть народа в РФ: сущность и формы осуществления.  

15. Российское государство — фундамент конституционного строя России.  

16. Правовое государство: конституционные основы и формы проявления в России.  

17. Принцип разделения властей в конституционном строе России.  

18. Непосредственная демократия и ее институты в механизме народовластия в РФ.  

19. Референдум — институт народовластия в Российской Федерации.  

20. Референдум Российской Федерации.  

21. Референдум субъекта Российской Федерации.  



 
 

22. Местный референдум.  

23. Отзыв депутатов и выборных должностных лиц как институт непосредственной 

демократии.  

24. Народные обсуждения как институт непосредственной демократии.  

25. Петиции и народные правотворческие инициативы как институты непосредственной 

демократии. 

26. Представительная демократия в механизме народовластия в РФ. 

27. Гражданское общество: конституционные проблемы. 

28. Идеологическое многообразие и политический плюрализм в конституционном строе РФ.  

29. Конституционно-правовой статус общественных объединений в Российской Федерации.  

30. Конституционно-правовой статус политических партий в Российской Федерации.  

31. Конституционные основы собственности и экономической деятельности в Российской 

Федерации.  

32. Основы конституционного статуса человека и гражданина в Российской Федерации.  

33. Конституционный принцип равноправия в статусе человека и гражданина в РФ.  

34. Гражданство Российской Федерации.  

35. Конституционно-правовые основы положения иностранных граждан в Российской 

Федерации. 

Конституционно-правовые основы статуса беженцев в Российской Федерации  

36. Основные права, свободы и обязанности граждан РФ: природа, соотношение, проблемы 

классификации. 

Основные личные права и свободы граждан Российской Федерации.  

37. Право на жизнь: конституционно-правовые аспекты. 

Право на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных: 

конституционно-правовые аспекты.  

38. Свобода совести и вероисповедания в Российской Федерации.  

39. Основные публично-политические права и свободы граждан Российской Федерации.  

40. Конституционное право на информацию в РФ.  

41. Конституционно-правовое регулирование свободы манифестаций в РФ.  

42. Конституционное право граждан РФ на участие в управлении делами государства.  

43. Основные экономические, социальные и культурные права граждан Российской 

Федерации.  

44. Основные права граждан РФ по защите иных прав и свобод.  

45. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации.  

46. Конституционные основы федеративного устройства России.  

47. Принципы федерации в России.  

48. Субъекты Российской Федерации: виды и правовой статус.  

49. Компетенция Российской Федерации и ее субъектов.  

50. Формы взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов. Федеральное 

вмешательство.  

51. Проблема договора в федеративных отношениях в России.  

52. Федеральные округа и их роль в структуре российского федерализма.  

53. Проблемы национально-территориальной автономии в России.  

54. Национально-культурная автономия в России.  

55. Конституционно-правовые гарантии прав коренных малочисленных народов РФ.  

56. Избирательная система Российской Федерации: понятие и основные принципы.  

57. Всеобщее избирательное право в РФ и его гарантии.  

58. Особенности использования пропорциональной и мажоритарной избирательных систем 

при выборах депутатов в Российской Федерации.  

59. Избирательные комиссии в РФ: виды и назначение.  

60. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов на выборах.  

61. Основные правила предвыборной агитации в РФ.  



 
 

62. Финансирование выборов в Российской Федерации.  

63. Выборы депутатов Государственной Думы: основные особенности и процедуры.  

64. Выборы Президента Российской Федерации: основные особенности и процедуры.  

65. Участие граждан в выборах: способы и гарантии.  

66. Избирательные споры и порядок их разрешения.  

67. Президент Российской Федерации: конституционный статус.  

68. Полномочия и акты Президента РФ.  

69. Прекращение полномочий Президента РФ.  

70. Администрация Президента РФ. Органы при Президенте РФ.  

71. Федеральное Собрание РФ: конституционный статус и структура.  

72. Статус, полномочия и организация работы Совета Федерации.  

73. Комитеты и комиссии Совета Федерации.  

74. Член Совета Федерации: основы статуса и деятельность.  

75. Статус, полномочия и организация работы Государственной Думы.  

76. Комитеты и комиссии Государственной Думы.  

77. Депутат Государственной Думы: основы статуса и деятельность.  

78. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ.  

79. Вето Президента РФ и его роль в законодательном процессе.  

80. Конституционные основы статуса и деятельности Правительства Российской Федерации. 

81. Конституционный Суд Российской Федерации.  

82. Статус судьи Конституционного Суда РФ.  

83. Решения Конституционного Суда РФ: природа, виды и юридическая сила.  

84. Органы законодательной власти субъектов РФ. 

85. Высшее должностное лицо субъекта РФ. 

86. Конституционные основы местного самоуправления в РФ.  

 

 

4. СТРУКТУРА РАБОТЫ 

 

Курсовая работа должна содержать элементы новизны, наряду с фундаментальным 

аспектом должен быть проведен анализ современного состояния изучаемой проблемы, 

а также включенность в региональную проблематику. Задание по курсовой работе 

необходимо индивидуализировать с учетом интересов и способностей студентов. 

Курсовая работа должна состоять из введения, теоретической части, эмпирической 

(практической)  части, заключения, списка литературы и приложения. В отдельных 

случаях, в соответствии с тематикой работы, эмпирическая часть может отсутствовать. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследования; 

отражаются   объект,   предмет,  задачи,   цели, методы, новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования. 

Теоретическая часть должна содержать анализ состояния изучаемой проблемы на 

основе обзора научной, научно-информационной, справочной литературы. 

Представленный материал  должен быть логически связан с целью исследования. В 



 
 

параграфах теоретической части необходимо отражать отдельные компоненты 

проблемы и завершать их выводами. 

Эмпирическая      (практическая)      часть включает описание системы 

экспериментального исследования, обоснование методов исследования, анализ 

результатов экспериментального исследования, схемы, графические и математические 

способы интерпретации полученных данных, выводы. 

Заключение содержит выводы, подтверждающие или опровергающие 

первоначальные предположения (гипотезы), перспективы дальнейшего изучения 

проблемы, связь с практикой, анализ реализации целей и задач исследования. 

Список литературы должен быть составлен в соответствии с требованиями ГОСТа 

к оформлению библиографии. 

Приложение содержит весь фактический материал экспериментальных 

исследований (анкеты, опросники, рисунки и т.д.). 

 

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

 

Курсовую работу (проект) рекомендуется представлять в объеме 1–2 печатных 

листа. Текст работы должен быть напечатан через 1,5 интервала на одной стороне 

стандартного листа белой бумаги (A-4). Текст и другие отпечатанные элементы работы 

должны быть черными, контуры букв и знаков – четкими, без ореола и затенения. 

Шрифт Times New  Roman,  кегель  14. 

Названия глав и параграфов выделяются полужирным шрифтом. Лист с текстом 

должен иметь поля: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху – 20 мм, снизу – 20 мм. 

Нумерация страниц текста  делается в правом нижнем углу листа. 

Проставлять   номер    страницы    необходимо    со    страницы,    где    печатается 

«Введение», на которой ставится цифра «3». После этого нумеруются все страницы, 

включая приложения. 

Между названием главы и названием параграфа этой главы ставится пробел 

равный двум интервалам, а название параграфа не должно отделяться от текста этого 

параграфа пробелом. Названия параграфов отделяются от текста предыдущего параграфа 

пробелом, равным двум интервалам. Каждая глава, а также введение, выводы, 

приложения и список использованной литературы начинаются с новой страницы. Слово 

«Глава» не пишется. Главы имеют порядковые номера в пределах всей работы, 

обозначаемые арабскими цифрами (например: 1, 2, 3), после которых ставится точка. 

Слово «параграф» или значок параграфа в названии не ставятся. Параграфы имеют по-

рядковые номера в пределах глав, обозначаемые арабскими цифрами (например: 1.1. и 

1.2.). Заголовки глав и параграфов в тексте работы должны располагаться по центру, 

точку в конце названия главы и параграфа не ставят. Не допускается переносить часть 

слова в заголовке. Нумерация таблиц и рисунков может быть сквозной или 

соотноситься с номером главы и параграфа. Например, если таблица или рисунок 

включены в текст первого параграфа второй главы, нумерация следующая: 

Таблица 2.1.1., рис. 2.1.1. Последняя цифра означает порядковый номер таблицы 

(или рисунка) в данном параграфе. Таблица помещается в качестве следующей страницы 

после первого упоминания о ней в тексте. 

 

6. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

 

Содержание работы должно соответствовать теме и плану и представлять 

самостоятельное осмысление теоретических положений. При изложении основных 

разделов студент должен проявить глубокое понимание их сущности, теоретически 

правильно и всесторонне их осветить. 



 
 

Изложение материала должно быть логичным, без повторений, содержать 

обобщения и выводы по каждому вопросу. Все основные теоретические положения 

должны быть убедительно аргументированы. Встречающиеся в научной литературе 

различные точки зрения по рассматриваемым вопросам следует отразить в курсовой 

работе и обосновать собственную позицию. В необходимых случаях должен быть 

проведен анализ соответствующего нормативно-правового материала. При ознакомлении 

с научной литературой и правовыми документами важно сравнивать их содержание с уже 

известными вам источниками, выявлять взаимосвязь с проблемами и подчиненность 

одних материалов другим. 

Изучение информационных материалов потребует от студентов делать отдельные 

выписки и конспектировать основные положения источников. Очень важно все выписки 

систематизировать по разделам и параграфам курсовой работы, выписывать и составлять 

словарь основных терминов и понятий, создавать таблицы по фактологическому 

материалу, фиксировать свои выводы и суждения при анализе источников и литературы. 

Записи изученного материала могут быть в виде тезисов, цитат или развернутого плана- 

конспекта. 

Систематизация изученных материалов, их правильное и уместное использование, 

выделение главного и не включение второстепенного материала в содержание работы 

зависят от правильного выбора методики исследования. 

Основными научными методами исследования является метод анализа и синтеза. 

Анализ позволяет сложное явление или понятие представить в виде отдельных 

взаимосвязанных между собой элементов. А это дает возможность студенту выделить 

главное звено в системе и опустить второстепенный материал. Синтез же позволяет 

сравнивать систему, явление, когда отдельным элементам придаются количественные 

показатели, и они рассматриваются в едином целом. Это дает возможность студенту 

сделать правильные собственные оценки рассматриваемым правовым явлениям, что очень 

ценно в курсовой работе. 

Результатом аналитической работы студента должны быть четко выстроенная схема 

материалов и знаний по дисциплине теории государства и права, формулировка научно 

обоснованных выводов и практических предложений. 

Каждый рассматриваемый раздел должен оканчиваться выводом автора 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое содержание 

курсовой работы изложено исчерпывающе, последовательно; четко и логически стройно 

излагает материал; свободно справляется с вопросами и другими видами применения 

знаний; использует в ответе дополнительный материал все предусмотренные программой 

задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при 

выполнении заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое содержание курсовой 

работы освоено полностью, необходимые практические компетенции в основном 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество их выполнения достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое 

содержание курсовой работы освоено частично, но пробелы не носят существенного 

характера, большинство предусмотренных программой заданий выполнено, но в них 

имеются ошибки, при ответе на поставленный вопрос студент допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала. 



 
 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он допускает 

существенные ошибки при изложении курсовой работы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено 

числом баллов, близким к минимальному. 

 

8. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ РАБОТЫ 

 

Защита курсовой работы (проекта) является обязательной формой проверки 

выполнения работы. Защита производится на заседании кафедры, научно-методического 

семинара кафедры, научной проблемной группы специальной комиссией, состоящей 

обычно из 3 преподавателей кафедры, при непосредственном участии руководителя, в 

присутствии студентов. Результаты наиболее интересных курсовых работ могут быть 

доложены на научных конференциях. Публичная защита стимулирует научный интерес, 

творчество, ответственность студентов. Защита состоит в коротком докладе студента по 

выполненной работе и в ответах на вопросы присутствующих на защите. Научный 

руководитель зачитывает отзыв на курсовую работу студента. При подготовке к ответу 

студенту предоставляется право пользования текстом курсовой работы, нормативно- 

правовыми актами, справочными материалами. 

Максимальное количество баллов студент получает, если он владеет материалом, 

умеет логично и четко излагать мысли, творчески подходит к решению основных 

вопросов темы, показвает самостоятельность мышления. 

При проверке задания, оцениваются: 

- полнота освещения основных вопросов темы в соответствии с планом; 

- использование дополнительной литературы, материалов судебной практики; 

- глубина и качество анализа материалов; 

- обоснование выводов и предложений; 

- использование современных методов исследования; 

- литературный стиль и грамотность изложения темы; 

- качество оформления работы. 

При защите работы оцениваются: 

- умение обосновать актуальность темы, ее практическую значимость, причины ее 

выбора; 

- умение определить цель и задачи работы, предмет и объект исследования; 

- владение навыками обобщения результатов, полученных в работе; 

- умение аргументировать предложения и рекомендации, приведенные в курсовой 

работе. 

Основанием для снижением оценки являются: 

- слабое знание темы и основной терминологии; 

- существенные ошибки при изложении курсовой работы; 

- последовательность и рациональность изложения материала; 

- несвоевременность предоставления выполненных работ. 

Результаты защиты курсовой работы, согласно действующему Положению о 

текущем контроле и промежуточной аттестации в СКФУ, оцениваются 

дифференцированной отметкой по пятибалльной системе. Оценка курсовой работы 

заносится в зачетную книжку студента и зачетно-экзаменационную ведомость, 

составляемую в 2-х экземплярах, один из которых хранится на кафедре в течение всего 

срока обучения студента, другой представляется в дирекцию института (филиала) или 

деканат факультета. Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу 

или не защитивший ее по неуважительной причине, считается имеющим академическую 

задолженность. Курсовые работы, представляющие теоретический и практический 

интерес, представляются на конкурс в студенческие научные общества, конференции, 

отмечать приказом по университету. 
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