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  Методические указания для практических занятий по дисциплине «Конституционное
право  России»  составлены  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО  по  подготовке
выпускника  для  получения  квалификации  «Юрист»  и предназначены  для  студентов,
обучающихся по специальности 40.02.04 Юриспруденция.
   



Пояснительная записка

Методические  указания  предназначены  для  проведения  практических  занятий  по
дисциплине  ОП.02  «Конституционное  право  России»  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по
специальности 40.02.04 Юриспруденция.

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. 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. Сущность и юридические свойства Конституции Российской
Федерации 

Цель:  закрепить  теоретические  знания  о  сущности  и  юридических  свойствах
Конституции Российской Федерации.

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, 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.

Контрольные вопросы к семинару.
1. Понятие, сущность, функции конституции. 
2. Виды конституций. 
3. Юридические свойства конституции. 

Практическое занятие №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 №4. Понятие основ конституционного строя Российской
Федерации

Цель: закрепить теоретические знания об основах конституционного строя Российской
Федерации.

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.  Конституционный  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.

Контрольные вопросы к семинару.
1. Понятие и содержание основ конституционного строя Российской Федерации. 
2. Гуманистические основы конституционного строя. 
3. Человек, его права и свободы как высшая ценность конституционного строя. 
4.  Формы  государственного  устройства.  Россия  -  демократическое,  федеративное,

правовое государство с республиканской формой правления. 
5. Россия -светское, суверенное социальное государство. 
6. Экономические основы конституционного строя. 
7. Формы собственности в Российской Федерации. 
8. Конституционные гарантии развития в Российской Федерации рыночной экономики. 
9.  Политическое  многообразие,  многопартийность,  равенство  всех  общественных

объединений перед законом.

Практическое занятие №5. Избирательное право и право на участие в референдуме



Цель:  закрепить теоретические знания об избирательном праве м праве на участие в
референдуме.

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 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.

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.

Контрольные вопросы к семинару.
1. Понятие избирательной системы и избирательного права. 
2. Принципы избирательного права. Источники избирательного права. 
3. Порядок организации и проведения выборов. 
4. Избирательные комиссии. 
5. Избирательные округа и избирательные участки. 
6. Списки избирателей. 
7. Выдвижение и регистрация списков кандидатов, гарантии  деятельности кандидатов. 
8. Предвыборная агитация и финансирование выборов.
9.   Порядок  голосования,  подсчет  голосов  избирателей,  установление  результатов

выборов и их опубликование. 
10. Становление и развитие института референдума в Российской Федерации. 
11. Понятие референдума, предмет и виды референдумов. 
12. Общие принципы проведения референдума. 
13. Назначение референдума. 
14. Голосование на референдуме и определение его результатов. 
15. Ответственность за нарушение законодательства о референдуме.

Практическое занятие №6. Создание общественных объединений, политических
партий, их реорганизация и ликвидация



Цель:  закрепить  теоретические  знания  о  создании  общественных  объединений,
политических партий, их реорганизации и ликвидации.

Теоретическая часть
Под  общественным  объединением  понимается  добровольное,  самоуправляемое,

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе
общности  интересов  для  реализации  общих  целей,  указанных  в  уставе  общественного
объединения.

Различают следующие виды общественных объединений:
Общественная организация;
Общественный фонд;
Общественное учреждение;
Орган общественной самодеятельности;
Политическая партия.
Общественная организация
Общественная организация — это основанное на членстве общественное объединение,

созданное  на  основе  совместной  деятельности  для  защиты общих  интересов  и  достижения
уставных целей объединившихся граждан.

Членами общественной организации в соответствии с ее уставом могут быть физические
лица  и  юридические  лица  —  общественные  объединения.  Высшим  руководящим  органом
общественной  организации  является  съезд  (конференция)  или  общее  собрание.  Постоянно
действующим  руководящим  органом  общественной  организации  является  выборный
коллегиальный орган, подотчетный съезду или общему собранию.

Суть  членства  заключается  в  документальном  оформлении  участия  в  организации
(заявления, членские билеты и пр.), наличии определенных прав (избирать и быть избранными
в  руководящие  органы),  обязанностей  (уплачивать  взносы  и  т.п.)  и  ответственности  за
несоблюдение  устава  организации  вплоть  до  исключения  из  ее  рядов.  Этим  общественные
организации и партии отличаются от других видов общественных объединений, основанных на
участии.

Участники  —  это  физические  и  юридические  лица  (общественные  объединения),
выражающие  поддержку  целям  объединения  или  его  конкретным  акциям,  принимающие
участие  в  его  деятельности  без  обязательного  оформления  условий  своего
участия.Общественное движением является состоящее из участников и не имеющее членства
массовое  общественное  объединение,  преследующее  социальные,  политические  и  иные
общественное полезные цели.

Общественный фонд
Общественный фонд — это один из видов некоммерческих фондов, представляет собой

не имеющее членства общественное объединение, цель которого заключается в формировании
имущества на основе добровольных взносов,  иных не запрещенных законом поступлений и
использовании данного имущества на общественно полезные цели. Учредители и управляющие
имуществом общественного фонда не вправе использовать указанное имущество в собственных
интересах.

Общественное учреждение
Общественное  учреждение  —  это  не  имеющее  членства  общественное  объединение,

ставящее своей целью оказание конкретного вида услуг.
Орган общественной самодеятельности
Орган  общественной  самодеятельности  —  это  не  имеющее  членства  общественное

объединение, целью которого является совместное решение различных социальных проблем,
возникающих  у  граждан  по  месту  жительства,  работы  или  учебы,  направленное  на
удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц.

Политическая партия
Политическая  партия  —  это  общественное  объединение,  созданное  в  целях  участия

граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и



выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах
и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной
власти и органах местного самоуправления.

Политические партии: понятие, порядок создания, права и обязанности.
Более  подробно  правовой  статус  политических  партий  определяется  ФЗ  «О

политических партиях».
Отдельно  среди  общественных  объединений  выделяются  политические  партии,

создаваемые  в  целях  участия  граждан  РФ  в  политической  жизни  общества  посредством
формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических
акциях, выборах и референдумах, представления интересов граждан в органах государственной
власти  и  местного  самоуправления. Основные  требования,  предъявляемые  к  политической
партии: региональные отделения более чем в половине субъектов РФ; не менее 50 тыс. членов.
Запрет  на  создание  региональных  партий  и  ограничение  минимальной  численности  членов
партии  были  признаны  соответствующими  Конституции  РФ  постановлением
Конституционного Суда РФ от 1 февраля 2005 г.

Деятельность  политических  партий  строится  на  принципах  добровольности,
равноправия, самоуправления, законности и гласности.

Политическая  партия  создается  свободно,  подлежит  государственной  регистрации  в
качестве  юридического  лица  (общественного  объединения).  Помимо  устава  политическая
партия  должна  иметь  программу,  определяющую  принципы  деятельности  политической
партии, ее цели и задачи, методы реализации целей и решения задач.

Членами  политической  партии  могут  быть  только  дееспособные  граждане  РФ,
достигшие 18-летнего возраста.

В случае успешного выступления политической партии на выборах (набрали не менее
3 %  на  выборах  депутатов  Государственной  Думы  по  общефедеральному  избирательному
округу, либо избрано не менее 12 депутатов по одномандатным округам в Государственную
Думу,  либо выдвинутый партией кандидат в  Президенты РФ набрал не менее 3 % голосов)
политическая партия имеет право на получение государственной финансовой поддержки (из
федерального бюджета).

Только  политическая  партия  (из  всех  видов  общественных  объединений)  вправе
самостоятельно выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и на иные выборные
должности в органах государственной власти (эта норма вступила в силу с лета 2003 г.).

Политическая партия может быть ликвидирована по решению высшего руководящего
органа либо (в некоторых случаях) по решению Верховного Суда РФ.

Контрольные вопросы к семинару.
1. Понятие общественных объединений, их организационно-правовые формы. 
2. Принципы создания и деятельности общественных объединений. 
3.  Создание  общественных  объединений,  политических  партий,  их  реорганизация  и

ликвидация. 
4. Права и обязанности общественных объединений, политических партий. 
5. Ответственность за нарушение законов об общественных объединениях.

Практическое занятие №7. Гражданство Российской Федерации

Цель: закрепить теоретические знания о гражданстве Российской Федерации.
Теоретическая часть
Термин  «гражданство»  имеет  три  основных  значения:  одно  из,  суверенных  прав

государства; публично-правовое состояние индивидов; конституционно-правовой институт.
В  качестве  суверенного  права  государства  гражданство  означает  возможность

государства в одностороннем порядке регулировать отношения гражданства. Само государство
слагается  из  территории,  государственного  аппарата,  материальных  и  природных  ресурсов,
населения. Население состоит из лиц, постоянно проживающих или временно пребывающих на



территории государства. Население неоднородно и не все его группы оценивают государство
как свое. Тем более не все из них видят своим долгом и интересом защиту государственной
безопасности в случаях вооруженных конфликтов, войн.

Понимая это, государство заботится о своей прочности, для чего стремится к формально-
правовому, а также идеологическому, духовному выделению той части своего населения, на
которую оно  вправе  опереться  при  решении  любых  задач,  которой  оно,  наконец,  доверяет
полное  участие  в  своих  делах.  Это  и  есть  граждане  или,  в  некоторых странах,  подданные.
Государство  заинтересовано,  чтобы  его  граждане  составляли  решающее  большинство,
определяющее  общую  линию  поведения  населения  в  целом.  Остальные  группы  населения
(иностранцы, лица без гражданства) полезны государству, но ему не принадлежат.

Формально-правовое обособление гражданской части населения осуществляется путем:
одностороннего  установления  государством  условий  и  порядка  признания,  приобретения,
прекращения  гражданства,  рассмотрения  органами  государственной  власти  конкретных
вопросов  признания,  приобретения  гражданства  и  его  прекращения;  заключения  органами
государственной  власти  международных  соглашений  по  вопросам  гражданства  с  другими
странами.

Гражданство  как  публично-правовое  состояние  индивидов  представляет  собой  их
устойчивую  правовую  связь  с  государством  в  Делом,  выражающуюся  в  состоянии
принадлежности индивидов своему государству.  Данная связь  является  устойчивой и носит
первичный  характер  по  отношению  к  иным  правовым  связям  индивидов  и  государства
(индивидов и органов государственной власти). Устойчивость гражданства выражается в его
бессрочности  и  неизменности.  Гражданство  может  быть  прекращено  только  в  прямо
закрепленных законом случаях, при этом ни государственные органы, ни гражданин не вправе
менять правовое содержание гражданства по сравнению с тем, как оно зафиксировано в законе.

Первичность  гражданства  заключается  в  том,  что  именно  состояние  гражданства
(безгражданства,  иностранного  гражданства)  определяет  содержание  правового  статуса
индивида,  набор  его  основных  и  прочих  прав,  свобод,  обязанностей.  В  силу  гражданского
статуса,  с  одной стороны,  на  индивида в  полном объеме распространяется  суверенная воля
государства, а с другой, он пользуется защитой и покровительством со стороны государства,
где бы ни проживал.

Гражданству  как  правовому  состоянию  близко  подданство  —  тоже  состояние
принадлежности индивида своему государству. Однако между ними имеется и существенное
различие, заключающееся в степени и характере принадлежности. Подданство как институт,
присущий  государствам  с  монархической  формой  правления,  означает  крайнюю  степень
принадлежности. Подданный наделяется определенным объемом прав, свобод, обязанностей,
но не является субъектом власти в своей стране.

Гражданство  же  представляет  собой состояние  взаимной принадлежности:  не  только
индивид принадлежит государству, но и государство принадлежит гражданам. Граждане, если
пользоваться  цивилистической  терминологией,  являются  «сособственниками»  своего
государства.  Коллектив  граждан  —  первичный  субъект  верховной  власти,  и  гражданство
определяет круг лиц, составляющих данный коллектив.

Различение  гражданства  и  подданства  по  критерию  первичного  субъекта  власти  в
государстве  более  правильно,  чем  по  критерию  формы  правления  (республиканской  и
монархической).  Дело  в  том,  что  гражданство  вводится  не  только  в  государствах  с
республиканской формой правления, но и в некоторых конституционных монархиях. Так, ст. 1
Конституции Японии гласит, что император является символом государства и единства народа,
его статус определяется волей народа, которому принадлежит суверенная власть. В развитие
этого принципа ст. 10 Конституции Японии устанавливает институт гражданства.

Таким образом, главная отличительная особенность гражданства как индивидуального
правового состояния — наличие у лица статуса субъекта верховной власти в составе народа
(коллектива граждан).

Законодательное  определение  гражданства  воспроизводит  именно  это  значение.
Гражданство Российской Федерации определяется в ст. 3 Федерального закона «О гражданстве



Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. как устойчивая правовая связь лица с Российской
федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей.

Гражданство  в  качестве  конституционно-правового  института —  совокупность
конституционных и обычных норм, регулирующих отношения между государством, с одной
стороны, и гражданами, иностранцами, лицами без гражданства — с другой.

Нормы этого института устанавливают:
1. круг лиц, признаваемых российскими гражданами;
2. основания и порядок приобретения и прекращения гражданства;
3. двойное и множественное гражданство;
4. порядок рассмотрения и решения дел по вопросам гражданства.
К правилам гражданства близки институты правового положения иностранцев, лиц без

гражданства,  беженцев  и  вынужденных  переселенцев,  въезда  в  Российскую  Федерацию  и
выезда из нее.

Нормы института гражданства содержатся в Конституции РФ (ст. 6, 61, 62, 63), Законе о
гражданстве,  Положении  о  порядке  рассмотрения  вопросов  гражданства  Российской
Федерации,  утвержденном  Указом  Президента  РФ  от  14  ноября  2002  г.,  ряде  иных
нормативных актов, а также в международных договорах (например, в договорах с Казахстаном
и  Киргизией  об  упрощенном  порядке  приобретения  гражданства  Российской  Федерации,
Казахстана,  Киргизии  гражданами  стран  —  участниц  названных  договоров),  в  том  числе
заключенных еще Союзом ССР (например, в Конвенции о гражданстве замужней женщины от
28 августа 1958 г.).

Контрольные вопросы к семинару.
1. Понятие гражданства Российской Федерации. 
2. Гражданство как правовой институт. 
3. Принципы гражданства Российской Федерации.
4. Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации. 
5. Приобретение гражданства по рождению. 
6. Приобретение гражданства в результате приема в общем и упрощенном порядке. 
7. Приобретение гражданства в результате восстановления. 
8. Иные основания приобретения гражданства.
9. Основания прекращения гражданства Российской Федерации. Выход из гражданства. 
10. Иные основания прекращения гражданства Российской Федерации. 
11. Отмена решения по вопросам гражданства Российской Федерации. 
12. Гражданство детей при изменении гражданства родителей, опекунов и попечителей,

гражданство недееспособных лиц. 
13. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве, их компетенция. 
14. Производство по делам о гражданстве Российской Федерации.
15. Обжалование решений по вопросам гражданства Российской Федерации.

Практическое занятие №8. Права, свободы и обязанности 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 №9. Федеративное устройство Российской Федерации

Цель:  закрепить  теоретические  знания  о  федеративном  устройстве  Российской
Федерации.



Теоретическая часть
Понятие федеративного устройства.
Федеративное  устройство-  форма  государственного  устройства,  при  котором  части

сложного  государства  являются  государствами  или  государственными  образованиями,
обладающими  некоторыми  признаками  государственности.  Федеративное  устройство
характеризует  состав  государства,  правовое  положение  его  составных  частей  -  субъектов
федерации, их взаимоотношения с самим государством.

Принципы федеративного устройства.
Федеративное устройство РФ основано на конституционных принципах, закреплённых в

статье 5 Конституции РФ:
 Государственная целостность РФ. Российская Федерация -  единое и неделимое

государство.  Государства  и  государственные  образования  -  субъекты  РФ  не  имеют  права
выхода из состава РФ. Суверенитет РФ распространяется на всю её территорию. Российская
Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории.

 Единство системы государственной власти. Органы государственной власти РФ и
субъектов РФ образуют единую систему государственной власти.  Полномочия федеральных
органов государственной власти распространяются на всю территорию РФ. Система органов
государственной  власти  субъектов  РФ  устанавливается  субъектами  РФ  самостоятельно  в
соответствии  с  основами  конституционного  строя  РФ  и  общими  принципами  организации
законодательной и исполнительной власти в субъектах РФ.

 Разграничение  предметов  ведения  и  полномочий  между  органами
государственной власти РФ и её субъектов. Разграничение предметов ведения и полномочий
осуществляется  Конституцией  РФ,  Федеративным  договором,  иными  договорами  о
разграничении предметов ведения и полномочий.

 Равноправие  и  самоопределение  народов.  Формами  самоопределения  народов
являются  субъекты  РФ,  образованные  по  национально-территориальному  принципу  -
республики в составе РФ и автономные округа, а также национально-культурные автономии.
Российская  Федерация  гарантирует  всем  её  народам  право  на  сохранение  родного  языка,
создание  условий  для  его  изучения  и  развития,  а  также  права  коренных  малочисленных
народов.

 Равноправие  субъектов  РФ  (принцип  симметричной  федерации).  Во
взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты РФ между
собой  равноправны.  Субъекты РФ  имеют  равную компетенцию (круг  предметов  ведения  и
полномочий),  хотя  есть  и  небольшие  различия  (например,  в  праве  установления
государственного языка), равное представительство в Совете Федерации, на равных основаниях
заключают договора и соглашения с Российской Федерацией и другими её субъектами.

Особенности федеративного устройства России.
Российская  Федерация  -  неоднородная  федерация,  построенная  по  национально-

территориальному  принципу,  причём  республики,  автономные  округа  образованы  по
национальному  принципу,  а  края,  области,  города  федерального  значения  -  по
территориальному  принципу.  Российская  Федерация  является  конституционной,  а  не
договорной  федерацией,  поскольку  Конституция  РФ  имеет  верховенство  и  высшую
юридическую  силу,  а  Федеративный  договор  не  является  государствообразующим  (его
сущность  и содержание -  разграничение предметов ведения и  полномочий между органами
государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ).  Несмотря на
неоднородность  федерации  и  различный  конституционно-правовой  статус  её  субъектов,
Конституция РФ провозглашает равноправие её субъектов, поэтому вопрос о симметричности
или асимметрии Российской Федерации является дискуссионным. В составе РФ есть несколько
сложнопостроенных субъектов - краёв и областей, в состав которых входят один или несколько
автономных округов либо автономная область

Федеративное устройство Российской Федерации было установлено в январе 1918 года
III  съездом  Советов,  на  котором  была  принята  «Декларация  прав  трудящегося  и
эксплуатируемого народа», провозгласившая:



Российская Советская Республика учреждается на основе свободного союза свободных
наций как федерация Советских национальных республик.

Таким образом унитарное государство было преобразовано в федерацию.
В настоящее время (на 2009 год) согласно статье 5 Конституции 1993 года, Российская

Федерация  состоит  из  равноправных  субъектов.  Во  взаимоотношениях  с  федеральными
органами  государственной  власти  все  субъекты  Российской  Федерации  между  собой
равноправны.

С 1 марта 2008 года таких субъектов 83.
21 республика
46 областей
9 краёв
1 автономная область
4 автономных округа
2 города федерального значения.
Контрольные вопросы к семинару.
1. Понятие и принципы федеративного устройства. 
2. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 
3. Предметы ведения Российской Федерации: исключительные и совместные. 
4. Виды и статус субъектов Российской Федерации.

Практическое занятие №10. 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.
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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 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,
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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 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.

Практическое занятие №11. Федеральное Собрание Российской Федерации

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
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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
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 №12. Государственная Дума Российской Федерации

Цель: закрепить теоретические знания о Государственной Думе Российской Федерации.
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 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 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.

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.

Контрольные вопросы к семинару.
1. Государственная Дума: структура и компетенция. 
2. Основные формы работы. 
3. Законодательный процесс. 
4. Порядок роспуска Государственной Думы. 
5. Статус депутатов. 
6. Основные гарантии депутатской деятельности. 
7. Государственный Совет Российской Федерации

Практическое занятие №13. Правительство Российской Федерации

Цель: закрепить теоретические знания о Правительстве Российской Федерации.
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 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, 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.

Контрольные вопросы к семинару.
1. Правительство Российской Федерации: состав и порядок его формирования. 
2. Компетенция Правительства Российской Федерации. 
3. Отставка Правительства Российской Федерации.

Практическое занятие №14. Конституционный суд Российской Федерации: состав,
компетенция

Цель: закрепить теоретические знания о Конституционном суде Российской Федерации:
составе, компетенции.

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, 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.

Контрольные вопросы к семинару.
1. Конституционные принципы правосудия. 
2. Судебная система. 
3. Предупреждение и противодействие коррупции в сфере судебной деятельности. 
4. Конституционный суд Российской Федерации: состав, компетенция. 

Практическое занятие №15. Прокуратура Российской Федерации



Цель: закрепить теоретические знания о прокуратуре Российской Федерации.
Теоретическая часть
Прокуратура в Российской Федерации является единой федеральной централизованной

системой  органов,  осуществляющих  надзор  за  соблюдением  Конституции  и  исполнением
законов, а также реализующих иные функции, установленные федеральным законодательством
в целях  обеспечения  единства  и  укрепления законности,  защиты прав  и  свобод  человека  и
гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства

Систему  прокуратуры  РФ  составляют  Генеральная  прокуратура  РФ,  прокуратуры
субъектов  РФ,  приравненные  к  ним  военные  и  другие  специализированные  прокуратуры,
научные  и  образовательные  учреждения,  редакции  печатных  изданий,  являющиеся
юридическими  лицами,  а  также  прокуратуры  городов  и  районов,  другие  территориальные,
военные и иные специализированные прокуратуры.

В  систему  органов  прокуратуры  РФ  входит  также  Следственный  комитет  при
прокуратуре РФ, который включает в себя следующие структурные подразделения:

– главное следственное управления Следственного комитета при прокуратуре РФ;
– следственные управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по субъектам

РФ;
–  следственных  отделов  Следственного  комитета  при  прокуратуре  РФ  по  районам,

городам.
Кроме того, в состав Следственного комитета при прокуратуре РФ входят следственные

управления (отделы) при военных и специализированных прокуратурах.
Генеральная прокуратура РФ. Генеральную прокуратуру РФ возглавляет Генеральный

прокурор  РФ,  который  назначается  и  освобождается  от  должности  Советом  Федерации
Федерального Собрания РФ.

Структуру Генеральной прокуратуры РФ составляют главные управления, управления и
отделы на правах управлений: Главная военная прокуратура, Главное следственное управление;
управление по надзору за расследованием преступлений органами прокуратуры; за следствием,
дознанием и оперативно-розыскной деятельности в органах внутренних дел, за расследованием
особо  важных  преступлений;  управление  криминалистического  обеспечения.  Существуют
также управления  по  организации работы,  статистики и  делопроизводства,  по  обеспечению
участия прокурора в гражданском процессе, по обеспечению участия прокурора в арбитражном
процессе,  по  обеспечению  участия  прокурора  в  рассмотрении  уголовных  дел,  по  делам
несовершеннолетних  и  молодежи;  управление  по  надзору  за  законностью  исполнения
уголовных наказаний, а также другие управления и отделы.

Генеральный  прокурор  РФ  имеет  советников,  старших  помощников  и  старших
помощников  по  особым  поручениям,  статус  которых  соответствует  статусу  начальников
управлений; помощников и помощников по особым поручениям, статус которых соответствует
статусу  заместителей  начальников  управлений.  Первый  заместитель  и  заместители
Генерального  прокурора  РФ  имеют  помощников  по  особым  поручениям,  статус  которых
соответствует статусу заместителей начальников управлений.

В  Генеральной  прокуратуре  РФ  образуется  на  правах  структурного  подразделения
Главная  военная  прокуратура,  возглавляемая  заместителем  Генерального  прокурора  РФ  –
Главным военным прокурором.

В  пределах  выделенной  штатной  численности  и  фонда  оплаты  труда  Генеральный
прокурор  РФ  устанавливает  штаты  и  структуру  Генеральной  прокуратуры  РФ,  определяет
полномочия  структурных  подразделений,  устанавливает  штатную  численность  и  структуру
подчиненных  органов  и  учреждений  прокуратуры.  Он  также  назначает  на  должность  и
освобождает  от  должности  директоров  (ректоров)  научных  и  образовательных  учреждений
системы прокуратуры РФ и их заместителей.

В  структуре  Генеральной  прокуратуры  РФ  на  основании  приказа  Генерального
прокурора РФ от 23.10.1998 № 207 «Об образовании информационно-аналитического центра
Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации»  сформирован  информационно-
аналитический центр.  Информационно-аналитический центр  создан  на  правах  управления  в



целях обеспечения Генерального прокурора РФ необходимой аналитической информацией для
принятия оптимальных решений и мер по предупреждению и борьбе с преступностью.

На  управления  Генеральной  прокуратуры  РФ  в  федеральных  округах  возложены
следующие полномочия:

1)  координация  деятельности  всех  правоохранительных  органов,  находящихся  в
пределах федерального округа, по борьбе с преступностью;

2) надзор за исполнением законов федеральными органами, находящимися в пределах
федерального округа, органами контроля, их должностными лицами;

3)  надзор  за  соблюдением  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  федеральными
органами, органами контроля, их должностными лицами;

4) надзор за исполнением законов федеральными органами в округах, осуществляющими
предварительное  следствие,  дознание  и  оперативно-розыскную  деятельность,  а  также
региональными  управлениями  по  борьбе  с  организованной  преступностью,  региональными
отделами следственного комитета при МВД России;

5)  расследование  уголовных  дел  о  наиболее  опасных  и  общественно  значимых
преступлениях.

Территориальные прокуратуры. Прокуратуры субъектов РФ образованы в соответствии
с  административно-территориальным  и  национально-государственным  устройством
Российской  Федерации.  Существуют  прокуратуры  республик,  входящих  в  состав  РФ,
прокуратуры краев, областей, автономных округов и автономной области.

Прокуратуры  субъектов  РФ  возглавляют  назначаемые  на  должность  Генеральным
прокурором РФ по согласованию с органами власти субъекта РФ соответствующие прокуроры.
Руководители прокуратур субъектов РФ имеют первого заместителя и заместителей, которые
также назначаются на должность Генеральным прокурором РФ.

В прокуратурах субъектов РФ образуются коллегии в составе прокурора субъекта РФ
(председатель),  его  первого  заместителя  и  заместителей  (по  должности),  а  также  других
прокурорских работников, назначаемых прокурором субъекта РФ. В прокуратурах субъектов
РФ сформированы управления и отделы. Начальники управлений и отделов являются старшими
помощниками, а их заместители и начальники отделов в составе управлений – помощниками
прокуроров субъектов РФ.

Прокуроры  субъектов  РФ  руководят  деятельностью  прокуратур  районов  и  иных
административно-территориальных единиц.  Они  уполномочены  издавать  приказы,  указания,
распоряжения, которые обязательны для исполнения всеми нижестоящими прокурорами. Они
также могут  вносить  в  штатные  расписания  своих  аппаратов  и  подчиненных прокуратур  в
пределах численности оплаты труда, установленных Генеральным прокурором РФ.

Специализированные прокуратуры. Систему органов военной прокуратуры составляют:
Главная военная прокуратура, военные прокуратуры военных округов, флотов, Ракетных войск
стратегического  назначения,  Московская  городская  военная  прокуратура  и  другие  военные
прокуратуры, приравненные к прокуратурам субъектов РФ, военные прокуратуры соединений,
гарнизонов и другие военные прокуратуры, приравненные к прокуратурам городов и районов.

Природоохранные  прокуратуры созданы в  целях  усиления  прокурорского  надзора  за
исполнением законодательства об охране окружающей среды.

Транспортные прокуратуры действуют на правах прокуратур районов и осуществляют
свои полномочия, касающиеся исполнения законов о безопасности движения на воздушном,
речном (морском) и железнодорожном транспорте. Транспортные прокуратуры осуществляют
также  надзор  за  исполнением  законов  и  соблюдением  прав,  свобод  и  законных  интересов
граждан  предприятиями  различных  форм  собственности,  которые  так  или  иначе  связаны  с
предоставлением или обслуживанием транспортных перевозок грузов и пассажиров.

Транспортные прокуратуры расследуют преступления,  совершенные на  транспортных
объектах.  Одновременно  транспортные  прокуратуры  осуществляют  надзор  за  законностью
административной деятельности органов внутренних дел на транспорте, оперативно-розыскной
деятельностью,  дознанием  и  предварительным  следствием,  которые  проводят  сотрудники
транспортной полиции.



Другие прокуратуры, осуществляющие надзор за соблюдением и исполнением законов
РФ в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо режимных объектах
и  в  специальных воинских  формированиях,  обслуживающих  их  режим и  непосредственное
функционирование, подчиняются территориальным прокуратурам субъектов РФ.

Служба  в  органах  и  учреждениях  прокуратуры  –  один  из  видов  федеральной
государственной службы. Прокурорами и следователями могут быть только граждане России,
получившие  высшее  юридическое  образование  в  учреждении  высшего  профессионального
образования,  имеющем  государственную  аккредитацию.  Кроме  наличия  высшего
юридического образования кандидаты на должность прокуроров и следователей прокуратуры
должны  обладать  необходимыми  профессиональными  и  моральными  качествами  и  быть
способными по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них служебные обязанности.

На  должности  прокуроров  субъектов  РФ,  а  также  приравненных  к  ним  прокуроров
назначаются лица не моложе 30 лет, имеющие стаж работы прокурором или следователем в
органах прокуратуры не менее пяти лет. Генеральный прокурор РФ вправе в исключительных
случаях  назначать  на  должности  прокуроров  субъектов  РФ,  прокуроров  районов  и
приравненных к ним прокуроров специализированных прокуратур лиц, имеющих опыт работы
по юридической специальности на руководящих должностях в органах государственной власти.

Лицо  не  может  быть  принято  на  службу  в  органы  и  учреждения  прокуратуры  и
находиться на указанной службе, если оно:

– имеет гражданство иностранного государства;
– признано решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным;
– лишено решением суда права занимать государственные должности государственной

службы в течение определенного срока;
– имело или имеет судимость;
–  имеет  заболевание,  которое  согласно  медицинскому  заключению  препятствует

исполнению им служебных обязанностей;
– состоит в близком родстве или свойстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а

также  братья,  сестры,  родители  или  дети  супругов)  с  работником  органа  или  учреждения
прокуратуры,  если  их  служба  связана  с  непосредственной  подчиненностью  или
подконтрольностью одного из них другому;

–  отказывается  от  прохождения  процедуры  оформления  допуска  к  сведениям,
составляющим  государственную  тайну,  если  исполнение  служебных  обязанностей  по
должности, на которую претендует лицо, связано с использованием таких сведений.

Кроме указанных ограничений для прохождения службы в органах прокуратуры Закон о
прокуратуре РФ запрещает прокурорским работникам:

–  заниматься  другой  оплачиваемой  деятельностью,  кроме  педагогической,  научной  и
иной творческой деятельности;

– быть депутатом законодательного (представительного)  органа РФ, законодательных
(представительных) органов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления;

– заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
– состоять членом управления коммерческой организации;
– быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном органе,

в котором он состоит на государственной службе либо который непосредственно подчинен или
непосредственно подконтролен ему;

– использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и
информационного обеспечения, другое государственное имущество и служебную информацию;

–  получать  гонорары  за  публикации  и  выступления  в  качестве  государственного
служащего;

– получать от физических и юридических лиц вознаграждения, связанные с исполнением
должностных обязанностей.

Прокурорские  работники  не  могут  являться  членами  общественных  объединений,
преследующих  политические  цели,  и  принимать  участие  в  их  деятельности.  Создание  и



деятельность общественных объединений, преследующих политические цели, и их организаций
в органах и учреждениях прокуратуры не допускаются.

Принципы организации и деятельности органов прокуратуры     
1.  Законность.  Правовые  основы  деятельности  прокуратуры  РФ  составляют

Конституция,  федеральные  законы,  международные  договоры  РФ.  На  прокуратуру  РФ  не
может быть возложено выполнение функций,  не предусмотренных федеральными законами.
Законность – это принцип и организации, и деятельности прокуратуры.

2.  Централизм.  Прокуратура  РФ  составляет  единую  федеральную  централизованную
систему органов и учреждений и действует на основе подчинения нижестоящих прокуроров
вышестоящим  и  Генеральному  прокурору  РФ.  Централизм  –  это  принцип  организации.
Остальные принципы – принципы деятельности.

3.  Независимость.  Органы  прокуратуры  осуществляют  полномочия  независимо  от
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ,
органов  местного  самоуправления,  общественных объединений  и  в  строгом соответствии  с
действующими на территории РФ законами.

4.  Обязательность  исполнения  требований  прокурора.  Требования  прокурора
обязательны  для  тех,  кому  они  адресованы.  Требования  прокурора,  вытекающие  из  его
полномочий,  подлежат  безусловному  исполнению  в  установленный  срок.  Статистическая  и
иная  информация,  справки,  документы  и  их  копии,  необходимые  при  осуществлении
возложенных на органы прокуратуры функций, представляются по требованию прокурора и
следователя безвозмездно. Неисполнение требований прокурора и следователя, вытекающих из
их  полномочий,  а  также  уклонение  от  явки  по  их  вызову  влекут  за  собой  установленную
законом ответственность.

5. Гласность.  Прокуроры и следователи действуют гласно в той мере, в какой это не
противоречит требованиям законодательства  РФ об охране прав и  свобод граждан,  а  также
законодательства  РФ  о  государственной  и  иной  специально  охраняемой  законом  тайне;
гласность  включает  в  себя  информирование  федеральных  органов  государственной  власти,
органов  государственной  власти  субъектов  РФ,  органов  местного  самоуправления,  а  также
населения о состоянии законности.

6. Принцип неприкосновенности прокурора проявляется в особом порядке привлечения
к  уголовной  и  административной  ответственности.  Любая  проверка  сообщения  о  факте
правонарушения,  совершенного  прокурором  или  следователем  органов  прокуратуры,
возбуждение  против  них  уголовного  дела  (за  исключением  случаев,  когда  прокурор  или
следователь застигнут при совершении преступления),  производство расследования является
исключительной компетенцией органов прокуратуры.

Задачи и функции органов прокуратуры
Соблюдение  всех  названных  выше  принципов  призвано  обеспечить  оптимальное

выполнение задач, стоящих перед прокуратурой. Это обеспечение:
– верховенства закона;
– единства и укрепления законности;
– защиты прав и свобод человека и гражданина;
–  охраны законных интересов общества  и  государства.  Достижение названных целей

осуществляется путем выполнения специфических функций.
Основная функция прокуратуры – надзор за исполнением действующих законов. Надзор

осуществляется по пяти направлениям:
1) надзор за исполнением законов;
2) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина;
3) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную

деятельность, дознание и предварительное следствие;
4) надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений;
5) надзор за исполнением законов судебными приставами.
Кроме надзорных прокуратура выполняет следующие функции:



–  уголовного  преследования  и  надзора  за  исполнением  законом  органами
предварительного  следствия  и  дознания  в  соответствии  с  полномочиями,  установленными
уголовно-процессуальным законодательством РФ;

– участия в отправлении правосудия. Прокуроры участвуют в рассмотрении дел судами,
в  качестве  обвинителя  и,  в  необходимых  случаях,  направляют  в  вышестоящие  суды
представления на противоречащие закону решения, приговоры, определения и постановления
судов;

– рассмотрения жалоб и заявлений;
– координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
– участия в правотворческой деятельности.
– издательскую. Генеральная прокуратура РФ выпускает специальные издания.
Контрольные вопросы к семинару.
1. Понятие, система и структура органов прокуратуры.
2. Кадры органов прокуратуры
3. Принципы организации и деятельности органов прокуратуры 
4. Задачи и функции органов прокуратуры

Практическое занятие №16. Государственные органы субъектов Российской Федерации

Цель:  закрепить  теоретические  знания  о  государственных  органах  субъектов
Российской Федерации.

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
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 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, 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.

Контрольные вопросы к семинару.
1. Государственные органы исполнительной власти субъектов Федерации.

Практическое занятие №17. Глава субъекта Федерации: правовой статус, компетенция

Цель:  закрепить теоретические знания о главе субъекта  Федерации: правовом статусе,
компетенции.

Теоретическая часть
До 2005 г. высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа

государственной  власти  субъекта)  избиралось  гражданами,  проживающими  на  территории
субъекта РФ и обладающими активным избирательным правом, на основе всеобщего, равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании.

Однако в конце 2004 г. положение претерпело существенные изменения. Принятый 11
декабря 2004 г. Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах  организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации»  установил,  что  гражданин  РФ
наделяется полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего
исполнительного  органа  государственной  власти)  по  представлению  Президента  РФ
законодательным органом государственной власти субъекта РФ в порядке, предусмотренном
данным Федеральным законом и конституцией (уставом) субъекта РФ.

В  случае,  если  конституцией  (уставом)  субъекта  РФ  предусмотрен  двухпалатный
законодательный  орган  государственной  власти,  решение  о  наделении  гражданина
полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ принимается на совместном заседании
палат.

Законом  установлено,  что  предложение  о  кандидатуре  высшего  должностного  лица
субъекта РФ вносится Президентом в законодательный орган государственной власти субъекта
РФ не позднее чем за 35 дней до истечения срока полномочий высшего должностного лица.
Кандидатура должна быть рассмотрена в течение 14 дней.

В  случае  отклонения  представленной  кандидатуры  Президентом  не  позднее 7
дней повторно  вносится  предложение  о  кандидатуре.  При  двукратном  отклонении
представленной  кандидатуры  Президент  назначает  временно  исполняющего  обязанности
высшего  должностного  лица  субъекта  РФ,  но  не  более  чем  на  6  месяцев.  Временно
исполняющий  обязанности  высшего  должностного  лица  не  имеет  права  распускать,
законодательный орган субъекта РФ, вносить предложения об изменении конституции (устава).

Законом  допускается  отрешение  высшего  должностного  лица  от  должности
Президентом РФ в связи с утратой доверия Президента, за ненадлежащее исполнение своих
обязанностей,  в  связи  с  выраженным  этому  лицу  недоверием  законодательным  органом
субъекта РФ.



Высшим  должностным  лицом может  стать  гражданин  РФ,  обладающий  пассивным
избирательным правом, в возрасте не менее 30 лет.  Это лицо не может быть одновременно
депутатом  законодательного  органа,  депутатом  представительного  органа  местного
самоуправления,  не  может  заниматься  другой  оплачиваемой  деятельностью,  кроме
преподавательской,  научной  и  иной  творческой  деятельности.  Высшее  должностное  лицо
обретает полномочия на срок не более 5 лет и не может занимать указанную должность более
двух сроков подряд.

Высшее должностное лицо:
1) представляет субъект РФ в отношениях с федеральными органами государственной

власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправлении и
при осуществлении внешнеэкономических связей, при этом вправе подписывать договоры и
соглашения от имени субъекта РФ;

2) обнародует  законы,  удостоверяя  их  обнародование  путем подписания  законов  или
издания  специальных  актов,  либо  отклоняет  законы,  принятые  законодательным органом  с
последующим возвратом их на  новое рассмотрение с  мотивированным обоснованием или с
предложением об изменениях и дополнениях;

3) формирует высший исполнительный орган государственной власти в соответствии с
законодательством субъекта РФ;

4) имеет право участвовать в работе законодательного органа с правом совещательного
голоса;

5) обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ
с иными органами государственной власти субъекта РФ и в соответствии с законодательством
РФ  может  организовывать  взаимодействие  органов  исполнительной  власти  субъекта  РФ  с
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами
местного самоуправления и общественными объединениями.

При ненадлежащем исполнении своих обязанностей полномочия высшего должностного
лица  могут  быть прекращены  досрочно. Решение  об  этом  принимается  законодательным
органом субъекта РФ по представлению Президента РФ. В случае вынесения законодательным
органом  недоверия  высшему  должностному  лицу  решение  об  этом  направляется  на
рассмотрение Президента РФ для решения вопроса об отрешении высшего должностного лица
от должности.

Решение  об  отрешении  от  должности  либо  о  временном отстранении  от  исполнения
обязанностей высшего  должностного  лица  доводится  до  сведения  законодательного  органа.
При этом высшее должностное лицо вправе обжаловать в Верховный Суд РФ соответствующий
указ Президента в течение 10 дней со дня его официального опубликования.

Контрольные вопросы к семинару.
1. Глава субъекта Федерации: правовой статус, компетенция

Практическое занятие №18. Местное самоуправление в Российской Федерации

Цель:  закрепить  теоретические  знания  о  местном  самоуправлении  в  Российской
Федерации.

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
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).

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.

Контрольные вопросы к семинару.
1. Понятие местного самоуправления. 
2. Система местного самоуправления в Российской Федерации. 
3. Полномочия местного самоуправления. 
4. Гарантии местного самоуправления
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