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  Методические указания для практических занятий по дисциплине «Конституционное 

право» составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО по подготовке выпускника для 

получения квалификации «Специалист по судебному администрированию».  Предназначены для 

студентов, обучающихся по специальности СПО 43.02.03 Право и судебное администрирование. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Пояснительная записка 

Методические указания предназначены для проведения практических занятий по 

дисциплине ОП.02 «Конституционное право» в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.03 Право и судебное администрирование. 

Практические занятия - одна из важнейших форм контроля за самостоятельной работой 

обучающихся над учебным материалом, качеством его усвоения. Готовясь к практическим 

занятиям, обучающиеся должны изучить рекомендованную литературу: первоисточники, 

соответствующие разделы учебников, учебных пособий, конспекты лекций и т.д. На 

практическое занятие выносятся наиболее значимые вопросы и темы по дисциплине.  

Цель практических занятий - помочь обучающихся в усвоении вопросов теории, в 

приобретении ими необходимых навыков для самостоятельного изучения первоисточников, 

нормативных актов, учебной литературы, в ознакомлении с монографиями и другими научными 

работами по дисциплине. Для подготовки к практическим занятиям студентам можно 

рекомендовать следующие формы практических занятий: 

- работа над нормативными источниками, документами, самостоятельный анализ их, 

ответы на вопросы преподавателя; 

- составления самих опорных конспектов или конспектов развернутых. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной 

литературой;  

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-

правовым отношениям;  

- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций. 

знать: 

- основные теоретические понятия и положения конституционного права;  

- содержание Конституции Российской Федерации;  

- особенности государственного устройства России и статуса субъектов Федерации; 

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;  

- избирательную систему Российской Федерации;  

- систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации. 
 

 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Практическое занятие №1. Тема 1. Конституционное право как отрасль права России 

 

Цель: закрепить теоретические знания предмета и понятия конституционного права как 

отрасли права Российской Федерации. 

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. 

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. 

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. 

Контрольные вопросы к семинару. 
1.Понятие и предмет конституционного права.  

2.Конституционные правоотношения.  

3.Место российского конституционного права в системе права России. 

4.Конституционное право как наука. 

 

Практическое занятие №2. Тема 3. Конституция Российской Федерации  1993 года: 

понятие, сущность, юридические свойства 

 

Цель: закрепить теоретические знания Конституции Российской Федерации 1993 года, ее 

понятия, сущности, юридических свойств, структуры и содержания. 

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 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. 

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. 

Контрольные вопросы к семинару. 

1.Понятие и юридические свойства Конституции РФ, её виды.. 

2.Функции Конституции РФ.  

3.Структура Конституции РФ.  

4.Внесение поправок и порядок пересмотра Конституции РФ.  

 

Практическое занятие №3. Тема 5. Конституционный статус человека и гражданина 

в Российской Федерации 

 

Цель: закрепить теоретические знания понятия прав человека и гражданина; 

конституционного статуса личности. 



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;  

- 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.). 

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. 

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. 

Контрольные вопросы к семинару. 

1.Понятие прав человека и гражданина.  

2.Конституционный статус личности.  



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

4.Классификация основных прав и свобод граждан.  

 

 

Практическое занятие №4. Тема 7. Политические права и свободы российских 

граждан 

 

Цель: закрепить теоретические знания системы основных политических прав и свобод 

российских граждан. 

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 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.      

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 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.  

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. 

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. 

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.  

Контрольные вопросы к семинару. 

1.Конституционное право граждан на свободу слова и массовой информации.  

2.Конституционное право граждан  на информацию. 

3.Конституционное право граждан на объединение.  

4.Конституционное право граждан на проведение публичных мероприятий.  

5.Конституционное право граждан на участие в управлении делами государства. 

6.Конституционное право граждан на обращение. 

 

 

Практическое занятие №5. Тема 9. Конституционные обязанности; виды 

ограничений 

 

Цель: закрепить теоретические знания конституционных обязанностей, их реализации и 

защиты; изучить виды ограничений прав и свобод граждан. 

Теоретическая часть 

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. 

Контрольные вопросы к семинару. 

1.Конституционные обязанности.  

2.Виды ограничений прав и свобод граждан.  

3.Конституционное право граждан на защиту своих прав.  

4.Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

 

 

Практическое занятие №6. Тема 11. Государственное устройство РФ: содержание и 

правовое закрепление российского федерализма 

 

Цель: закрепить теоретические знания конституционно-правовой природы Российской 

Федерации, содержания и правового закрепления российского федерализма. 

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 
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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 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. 

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. 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, 
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что не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, 

а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда). 

Контрольные вопросы к семинару. 

1. Конституционно-правовая природа Российской Федерации.  

2. Конституционные принципы федеративного устройства Российской Федерации. 

3. Суверенитет и государственные символы России.  

4. Конституционный статус субъекта Российской Федерации.  

5. Виды субъектов Российской Федерации. 

 

 

Практическое занятие №7. Тема 13. Федеральное Собрание-парламент Российской 

Федерации, его палаты 

 

Цель: закрепить теоретические знания конституционного статуса Федерального Собрания 

- парламента Российской Федерации; изучить порядок формирования палат Федерального 

Собрания Российской Федерации; внутреннюю структуру и компетенцию Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

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 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. 

Федеральное Собрание является двухпалатным органом. Такая структура закреплена в ст. 

11 гл. 1 Конституции РФ, что означает недопустимость ее изменения в рамках действия 

Конституции РФ. Двухпалатная структура парламента является характерным признаком 

федеративных государств мира. 

В юридической науке сложилось представление о трех традиционных парламентских 

функциях: представительной, законодательной и контрольной.  

Немаловажным аспектом представительной функции парламента является отражение в его 

деятельности общественных интересов.  

Смысл законодательной деятельности парламента заключается в подготовке и принятии 

законов, которые либо прямо предусмотрены Конституцией Российской Федерации, либо их 

издание определяется потребностями развития общества и государства в разных областях 

политической, экономической и социальной сферах жизни. 

В качестве способа формирования Федерального Собрания РФ Конституция РФ 

позиционирует избрание - по отношению к Государственной Думе и формирование - по 

отношению к Совету Федерации. 

Сама же процедура формирования урегулирована в настоящее время двумя федеральными 

законами: Федеральным законом от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и Федеральным 
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законом от 3 декабря 2012 г. № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации».  

Рассматривая Совет Федерации стоит отметить, что порядок формирования Совета 

Федерации, за всё время существования палаты парламента России, кардинально менялся 

трижды и эти изменения являются отражением эволюции российского федерализма. Сегодня 

можно сказать, что порядок формирования Совета Федерации является смешанным, сочетающим 

использование двух процедур - непрямых выборов в отношении представителей от 

законодательных (представительных) органов власти и назначения - от исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Контрольные вопросы к семинару 
1.Особенности конституционного статуса Федерального Собрания – парламента РФ. 

2.Порядок формирования палат Федерального Собрания РФ.  

3.Внутренняя структура и компетенция Совета Федерации Федерального Собрания РФ.  

 

 

Практическое занятие №8. Тема 15. Президент Российской Федерации 
 

Цель: закрепить теоретические знания  порядка избрания Президента Российской 

Федерации; рассмотреть правовой статус Президента Российской Федерации; компетенцию 

Президента Российской Федерации. 

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, 
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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 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. 
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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 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 25 лет.  

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.  

Контрольные вопросы к семинару 
1. Порядок избрания Президента Российской Федерации.  

2. Правовой статус Президента Российской Федерации.  

3. Компетенция Президента Российской Федерации.  

4. Правовой статус полномочных представителей Президента в федеральных округах.  

5. Акты Президента Российской Федерации. 

 

 

Рекомендуемая литература 

Основные источники: 

1. Савощикова, Е. В. Конституционное право : учебное пособие для СПО / Е. В. 

Савощикова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 213 c. — ISBN 978-5-4488-0559-2. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91879.html 

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.  Грудинин, Н. С. Конституционное право России: защита прав человека : учебное 

пособие для СПО / Н. С. Грудинин. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2023. — 164 c. — ISBN 978-5-4488-1600-0, 978-5-4497-2056-6. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/128357.html 

 

Дополнительные  источники: 

Иналкаева, К. С. Конституционное право России — составная часть национальной 

правовой системы страны : учебник для СПО / К. С. Иналкаева. — Саратов, Москва : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 289 c. — ISBN 978-5-4488-1288-0, 978-5-4497-1336-

0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/110119.html 

 

Интернет источники: 

1.  «Университетская библиотека online». Открыт доступ к базовой коллекции ЭБС 

«Университетская библиотека online» (более 24 000 изданий) - http://www.biblioclub.ru; 

consultantplus://offline/ref=71E125A8E0CE758C0917BF31E4D77EE31646FC5401D8D6E2479470B3F86D4A44822A2209F701vAECP
consultantplus://offline/ref=71E125A8E0CE758C0917BF31E4D77EE31646FC5401D8D6E2479470B3F86D4A44822A2209F701vAECP
http://www.iprbookshop.ru/91879.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567503
http://www.biblioclub.ru/


2. ЭБС «IPRbooks» – http://www.iprbookshop.ru;  

3. Электронная библиотека СКФУ. Содержит монографии, методические и учебные 

пособия, сотрудников СКФУ в полнотекстовой форме (около 10 000 наименований)- 

http://catalog.ncstu.ru. 
 

 


