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6.1 Право, его роль в жизни общества 
и государства

• В современном мире термин «право» может пониматься и 
трактоваться по-разному. Причиной тому служит неоднозначность 
и сложность данного понятия. 

• Во-первых, под правом понимается государственный институт 
охраны высших благ общества, таких как государственный строй, 
права и свободы личности и т.д. 

• Во-вторых, право является социальным инструментом, который 
проповедует нравственность и другие общественные идеалы 
(моральное право воспитывать ребенка и т.д.). 

• В-третьих, право можно рассматривать как систему неотъемлемых 
прав человека и гражданина (на свободу, на образование, на труд и 
т.п.). 





•Обществознание 
рассматривает право с точки 
зрения его общих свойств, 
подобно юридическим наукам.

•Право - это совокупность 
общеобязательных правил 
поведения, установленных 
государством и охраняемых от 
нарушения его силой.



Признаки права:

• Право исходит от государства - т.е. государство обладает монополистическим 
правом устанавливать общеобязательные законы.

• Право является системой общеобязательных правил поведения - право 
обязательно для всех, кому оно адресуется. Эта общеобязательность 
гарантирована публичной властью государства.

• Право охраняется от нарушений силой государства - каждый субъект, 
совершая противоправное действие, знает о неотвратимости ответственности 
за него.

• Формальная определенность права - нормы права обязательно облекаются в 
письменную форму и отличаются четким, лаконичным изложением, не 
допускающим различных трактовок.





•Может сложиться ощущение, что право - это насаждаемая силой 
воля государства. Но подобная оценка неверна. 

•В настоящее время главной целью права является поддержание в 
обществе порядка и обеспечение гражданам достойной жизни. 

•Данные положения находят отражение в принципах права. Среди 
основных принципов современного права можно выделить:

•Справедливость.

•Гуманизм.

•Всеобщее равенство перед законом и судом.

•Законность.



•На протяжении всей истории 
человечества право играет 
определенную роль в жизни 
общества, выполняя 
соответствующие функции. 

•Содержание функций права 
охватывает как назначение права, так 
и вытекающие из этого направления 
его воздействия на общественные 
отношения. 

•Можно сказать, что функции права - 
это прежде всего реализация его 
социального назначения. 



Функции права:

•Регулятивная - право является регулятором отношений между 
людьми через четкое установление правил поведения и возложение 
юридических обязанностей на субъектов права (физические лица, 
юридические лица, государство).

•Охранительная - защищая государственный строй, организацию 
экономической жизни, идеологические основы, свободу, 
собственность членов общества, право является необходимым 
условием существования государства.

•Идеологическая (культурная) - право водит в общественное 
сознание набор представлений о необходимых правилах 
поведения, духовных и моральных ценностях.





Источники права
•Источник права - это внешняя 
форма выражения и закрепления 
норм права. 

•Формирование норм права, или 
правотворчество, осуществляется 
государством путём принятия 
нормативных правовых актов или 
придания правилу характера 
правовой нормы.



Виды источников (форм) права:

•Правовой обычай - правило поведения, которое сложилось в 
течение нескольких поколений и стало обязательным в связи с 
многократным повторением. Правовой обычай санкционирован 
государством; после установления юридической санкции за его 
несоблюдение простой обычай становится правовым.

•Судебный прецедент - решение суда по конкретному делу, 
которому придаётся обязательная сила. Суд является 
правотворческим органом, его решения становятся образцом для 
рассмотрения аналогичных дел в будущем, и такие дела, 
рассматриваемые впоследствии судами, должны решаться так же.



•Нормативный правовой акт - принимается уполномоченным 
государственным органом, который формирует, изменяет или 
отменяет нормы права. В России является основным источником 
права. Нормативные правовые акты, действующие в стране, 
образуют единую систему.

•Нормативный договор - самым распространённым видом 
нормативных договоров являются международные договоры. Кроме 
того, источниками права является Федеративный договор, а также 
договоры и соглашения о разграничении предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти РФ и органами 
государственной власти субъектов РФ.

•Религиозно-правовые доктрины - священные тексты, в которых 
изложены религиозные нормы и которым государства придают 
общеобязательный статус (например, Библия, Коран). 



6.2 Норма права. 
Нормативный правовой акт

•Норма права - это 
выраженное в законах 
или иных источниках 
права 
общеобязательное 
правило поведения, 
охраняемое от 
нарушений мерами 
государственного 
принуждения.



Виды правовых норм:

•Регулятивные - устанавливают субъективные права и обязанности 
(порядок заключения брака).

•Охранительные - устанавливают условия применения мер 
государственно-принудительного воздействия (моральный ущерб).

•Обязывающие - обязывают совершать определенные действия 
(оплата за проезд).

•Управомочивающие - предоставляют возможность совершить 
определенные действия (подать иск в суд).

•Запрещающие.







• Нормативный правовой акт - официальный акт, изданный государственным 
органом, в котором содержатся нормы права. Он является основным 
источником права в Российской Федерации. 

• Нормативный правовой акт характеризуется рядом признаков:

1. содержит нормы права;

2. исходит от государства или от организаций, которым государство передало 
это право;

3. принимается с соблюдением определенной процедуры и имеет заранее 
установленную юридическую силу;

4. имеет признаки официального письменного документа: название акта, 
указание на то, где, когда и кем был принят; наличие в необходимых случаях 
подписи соответствующего должностного лица и регистрационного номера;

5. обладает четкими временными, пространственными и субъективными 
пределами действия.



•Действие нормативно-правового акта в пространстве 
определяется той территорией, в рамках которой он обладает 
юридической силой.

•Действие нормативно-правового акта во времени определяется 
моментом вступления акта в юридическую силу и моментом ее 
прекращения.

•Действие нормативных актов по кругу лиц определяется кругом 
субъектов, на которых распространяется акт, если в самом законе 
не указано иное. По общему правилу все субъекты права, 
находящиеся на территории государства, попадают под сферу 
действия его законодательства.



•Все издаваемые нормативно-правовые акты связаны между собой 
и находятся в строгой иерархии. Эта иерархия служит основой 
для их классификации. 

•Ведущим критерием классификации является юридическая сила 
нормативно-правового акта. Она указывает на место акта, его 
значение, его верховенство или подчиненность, зависит от 
положения и роли органа, издавшего акт. 

Выделяют следующие виды нормативных актов:

•Законы и 

•Подзаконные акты



Виды законов:
1.Конституция (закон законов) - основополагающий учредительный политико-правовой 
акт, закрепляющий конституционный строй, права и свободы человека и гражданина, 
определяющий форму правления и государственного устройства, учреждающий 
федеральные органы государственной власти;

2.федеральные конституционные законы - принимаются по вопросам, предусмотренным 
и органически связанным с Конституцией РФ (например, федеральные 
конституционные законы об арбитражных судах, о военных судах, о Конституционном 
Суде РФ, о судебной системе, о референдуме, о Правительстве России и т.п.);

3.федеральные законы - это акты текущего законодательства, посвященные различным 
сторонам социально-экономической, политической и духовной жизни общества 
(например, Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ и пр.);

4. законы субъектов Федерации - издаются их представительными органами и действие их 
распространяется только на соответствующую территорию (например, закон 
Саратовской области о муниципальной службе в Саратовской области, о социальных 
гарантиях и т.п.).



Виды подзаконных актов:

1.указы Президента РФ - высшие по юридической силе подзаконные нормативные 
акты;

2.постановления Правительства РФ - акты исполнительного органа государства, 
наделенного широкой компетенцией по управлению общественными процессами;

3.приказы, инструкции, положения министерств, ведомств, государственных 
комитетов регулируют, как правило, общественные отношения, находящиеся в 
пределах компетенции данной исполнительной структуры;

4.решения и постановления местных органов государственной власти;
5.решения, распоряжения, постановления местных органов государственного 
управления;

6.нормативные акты муниципальных органов;
7.локальные нормативные акты - это нормативные предписания, принятые на уровне 
конкретного предприятия, учреждения и организации (например, правила 
внутреннего трудового распорядка). 





Законотворческий процесс
Поскольку закон - это акт, принятый в особом порядке, следует обратить внимание на процесс 
создания закона, т.е. законотворческий процесс. 

Он включает в себя несколько последовательных этапов:

•Законодательная инициатива - официальное предложение от управомоченных лиц или 
государственных органов (депутаты, президент, правительство) принять тот или иной 
нормативный правовой акт путем внесения в законодательный орган законопроектов, 
подлежащих обязательному рассмотрению.

•Обсуждение законопроекта - осуществляется в правотворческом органе, как правило, в 
нескольких чтениях.

•Принятие закона- происходит на заседании законодательного органа путем подачи голосов 
«за» или «против».

•Опубликование (промульгация) закона - т.е. доведение до сведения населения его 
содержания. Опубликование закона, как правило, состоит из подписания принятого закона 
главой государства и последующего его официального опубликования.







6.3 Понятие правоотношений
• Правоотношение - это социальное отношение, регулируемое 
нормами права; его участники имеют юридические права и 
обязанности, которые обеспечиваются силой государства. 

• Правоотношение возможно только при наличии трех элементов:

• Субъектов правоотношения, т. е. участников правоотношения;











Основные субъекты правоотношений







6.4 Признаки и виды 
правонарушений. 

•Все правонарушения подразделяются 
на преступления и проступки.
•Преступления - общественно опасные виновные деяния, 
предусмотренные уголовным законодательством.
•Проступки - виновные противоправные деяния, имеющие 
меньшую степень опасности по сравнению с 
преступлением.







Понятие и виды юридической 
ответственности

•Юридическая ответственность - это применение мер 
государственного принуждения к нарушителю за совершение 
противоправного деяния. 

•Юридический состав правонарушения - это система 
необходимых и вместе с тем достаточных с точки зрения 
действующего законодательства для возложения юридической 
ответственности признаков правонарушения.

•Без наличия хотя бы одного из них лицо не может быть 
привлечено к юридической ответственности, поскольку данное 
деяние не будет считаться правонарушением.



Состав (структура) правонарушения:
• Объект правонарушения - регулируемые и охраняемые правом 
общественные отношения, которым правонарушение причиняет вред.

• Субъект правонарушения - право- и дееспособное физическое или 
юридическое лицо (организация), совершающее правонарушение.

• Объективная сторона правонарушения - конкретное внешнее проявление 
правонарушения, отражающееся в таких правовых категориях, как деяние, 
причинённый вред и причинная связь между ними.

• Субъективная сторона правонарушения - психическое отношение лица к 
противоправному деянию и его последствиям, которое конкретно проявляется 
как цель, мотив правонарушения и вина в его совершении.

• Только при наличии всех элементов состава правонарушения возникает 
юридическая ответственность. Отсутствие хотя бы одного элемента состава 
правонарушения исключает юридическую ответственность.





проступки подразделяются:

• Дисциплинарные проступки (правонарушения) - нарушения трудовой, 
служебной, воинской, учебной дисциплины, противоправное виновное 
неисполнение своих трудовых обязанностей, нарушающее правила 
внутреннего распорядка;

• Гражданские проступки (правонарушения) - правонарушения, 
совершённые в сфере имущественных и таких неимущественных 
отношений, которые представляют для человека ценность, например, 
достоинство.

• Административные проступки (правонарушения) - деяния, наносящие 
ущерб отношениям, складывающимся в сфере государственного управления 
(нарушение правил уличного движения, санитарных правил, пожарной 
безопасности и др.).





Признаки юридической ответственности
1. Обязательное наличие правонарушения как основание для ее наступления.
2. Официальный характер государственного осуждения (порицания) поведения 

правонарушителя.
3. Всегда имеет неблагоприятные последствия для правонарушителя: имущественные 

(материальные), моральные, физические, политические и иные.
4. Характер и объем лишений правонарушителя установлены в санкции юридической 

нормы.
5. Использование механизмов государственного принуждения. Это не принуждение 

«вообще», а его «мера», четко очерченный объем принуждения.
6. Возложение лишений на правонарушителя, применение к нему государственно-

принудительных мер, которые указаны в правовых нормах, в их санкциях, 
осуществляется в ходе правоприменительной деятельности компетентными 
государственными органами в строго определенных законом порядке и формах.



Принципы юридической ответственности
•Принцип законности. 

•Реализация любого вида 
ответственности происходит с 
точным и неуклонным 
соблюдением соответствующего 
закона. 

•Нельзя привлечь к 
ответственности за действие 
(даже осуждаемое в обществе), 
которое не предусмотрено в 
законодательстве.



Принцип справедливости:
•уголовное наказание не может быть назначено за проступки;
•закон не имеет обратной силы (то есть нельзя привлечь к 
ответственности за нарушения, совершенные до принятия 
соответствующего закона);
•в идеале юридическая ответственность должна не только наказать за 
нарушение, но и компенсировать причиненный ущерб;
•наказание по силе должно соответствовать правонарушению;
•правонарушитель ответственен только за собственные нарушения;
•за одно нарушение норм права возможно лишь одно наказание (в 
том смысле, что только один раз: нельзя дважды наказать за одно и 
то же).



• Принцип целесообразности. Каждое правонарушение должно 
рассматриваться индивидуально. В случае незначительного правонарушения 
при отсутствии вредных последствий, возможно освобождение от 
юридической ответственности.

• Принцип неотвратимости. Любое правонарушение должно быть раскрыто, и 
виновные должны понести наказание. Принцип неотвратимости - самый 
весомый в юридической ответственности. Считается, что большинство 
преступлений и умышленных неправомерных действий так и не было 
совершено из-за боязни неотвратимого наказания. Таким образом 
юридическая ответственность - это сдерживающий фактор в поведении 
человека.

• Принцип гуманности. Меры наказания или взыскания не должны причинять 
физические страдания или унижать человеческое достоинство. Не 
разрешается применение сурового наказания к беременным женщинам, 
несовершеннолетним, душевнобольным и т.д. 



Функции юридической ответственности:

•Юридическая ответственность связана в основном с охранительной 
деятельностью государства и выполняет следующие функции:

• Карательная - реакция общества в лице государства на вред, причиненный 
правонарушителем. Прежде всего это его наказание.

• Превентивная (предупредительная) - наказание правонарушителя является 
средством предупреждения (превенции) совершения новых правонарушений.

• Воспитательная - эффективная борьба с нарушителями, своевременное и 
неотвратимое наказание виновных способствуют повышению 
ответственности и дисциплины граждан, активизации их трудовой 
деятельности, а в конечном счете - укреплению законности и правопорядка.



•Правовосстановительная (компенсационная) - в 
значительном числе случаев меры юридической ответственности 
направлены не на формальное наказание виновного, а на то, 
чтобы обеспечить нарушенный интерес общества, 
пострадавшего от правонарушения субъекта, восстановить 
нарушенные противоправным поведением общественные 
отношения.

•Организующая (регулятивная) - сам факт существования и 
неотвратимости наказания обеспечивает организующие начала в 
деятельности общества



Основные виды юридической ответственности
1. Дисциплинарная ответственность наступает в результате нарушения учебной, 
трудовой, воинской, служебной дисциплины. Мера дисциплинарной ответственности - 
взыскание: предупреждение, выговор, увольнение.

2. Административная ответственность: применение органами исполнительной 
власти мер воздействия к виновным лицам. Мера административной ответственности - 
наказание: штраф, возмездное изъятие орудия совершения или предмета 
административного правонарушения, лишение специального права, административный 
арест, административное выдворение за пределы страны, дисквалификация.

3. Гражданско-правовая ответственность наступает в результате нарушения 
имущественных и личных неимущественных прав граждан и организаций. Мерой 
гражданско-правовой ответственности является восстановление нарушенного права 
или предоставление денежной компенсации.



4. Уголовная ответственность применяется к лицу, виновному в совершении 
преступления. Отличительными чертами уголовной ответственности являются 
наличие уголовного дела (совокупности документов, на основании которых 
выносится приговор), особый порядок расследования преступления, 
возможность применения мер пресечения, рассмотрение уголовного дела 
судом. 

Мера уголовной ответственности - наказание: штраф, лишение специального 
права или звания, обязательные работы, исполнительные работы, конфискация 
имущества, ограничение свободы, арест, лишение свободы.

5. Материальная ответственность наступает в результате причинения 
материального ущерба. 

Мера ответственности - штраф: возмещение имущественного вреда, 
причиненного в результате неправомерных действий при исполнении трудовых 
обязанностей, в денежной форме. Штраф взыскивается администрацией 
предприятия или учреждения. 









•При наличии определенных обстоятельств виновное лицо может 
быть полностью или частично освобождено от юридической 
ответственности. 

•Однако это не означает, что в результате подобного акта 
совершенное деяние перестает быть противоправным и 
общественно опасным. Просто в силу определенных причин 
теряется смысл дальнейшего претерпевания лицом мер 
оказываемого на него воздействия.

•Существует ряд обстоятельств, исключающих юридическую 
ответственность, которые связаны с особенностями 
обстановки, причин и оснований совершения правонарушения.



Обстоятельства, освобождающие от 
юридической ответственности и наказания

•деятельное раскаяние виновного лица;
•примирение лица, совершившего деяние, с потерпевшим;
•изменение обстановки, вследствие которой лицо или совершенное им деяние 
перестали быть общественно опасными;
•изменение сроков давности;
•условно-досрочное освобождение виновного лица от отбывания наказания;
•замена неотбытой части наказания более мягким видом;
•освобождение от наказания в связи с болезнью лица;
•в связи с отсрочкой отбывания наказания беременным женщинам и 
женщинам, имеющим малолетних детей;
•в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора.



Обстоятельства, исключающие юридическую 
ответственность

•возраст: к уголовной ответственности привлекаются лица с 16 лет, а по ряду 
преступлений - с 14 лет; к административной и дисциплинарной 
ответственности - с 16 лет; к гражданской - с 18 лет;
•необходимая оборона;
•причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление;
•крайняя необходимость: устранение опасности, непосредственно угрожающей 
личности и правам данного лица, если эта опасность не может быть устранена 
другим средствами;
•физическое и (или) психическое принуждение, когда лицо не могло 
руководить своими действиями (бездействием);
•обоснованный риск для достижения общественно полезной цели;
•исполнение приказа или распоряжения;
•невменяемость лица, совершившего деяние.







6.5 Конституция Российской Федерации. 
Основы конституционного строя Российской 

Федерации
•Конституция - это нормативный правой акт высшей 
юридической силы каждого государства, который 
закрепляет основные положения и принципы 
организации и функционирования государства.

Виды конституций
1.По форме                           

2.По структуре                   

3.По содержанию



Виды конституций

по форме:

1.писаные (т. е. содержащиеся в одном или 
нескольких документах, принятых в 
установленном именно для конституций 
порядке, и имеющие соответствующую 
письменную форму - большинство 
конституций);

2.неписаные (т. е. такие, важная составная 
часть которых не отражена в 
официальных источниках, - 
Великобритания);



по структуре:
1.кодифицированные (в виде единого акта - большинство стран);
2.некодифицированные (конституционные нормы содержатся в актах, 
не сведенных в единую систему, - Великобритания);
по содержанию:

1.по новизне содержания (на момент принятия):
2.оригинальные (т. е. содержащие оригинальные принципы 
регулирования общественных отношений или новые институты - 
британский парламентаризм, федерализм и президентство в США и 
др.);

3.заимствованные (т. е. адаптирующие к собственным условиям идеи и 
принципы оригинальных конституций - большинство конституций);



▪ по политическому режиму:
1. демократические,
2. авторитарные;
▪ по установленной форме правления:

1.  монархические (Бельгия);
2. республиканские (США, ФРГ));
▪ по порядку издания:

1. октроированные, т. е. дарованные монархом (Катар, 
Кувейт), метрополиями колониям (Канада, 
Австралия);

2. принятые представительным органом (парламентом);
3. принятые специально созываемым для этого органом 

(Великим народным собранием - Болгария);
4. одобренные на референдуме (Армения, Испания);



▪ по способу изменения:
1. гибкие (изменяются в том же порядке, что и законы) - Израиль, Новая 
Зеландия;

2. жесткие (изменяются в усложненном порядке по сравнению с законами) - 
большинство конституций;

3. смешанного типа, разные части которых изменяются по-разному (Индия);

▪ по срокам действия:

1. постоянные (срок действия не зафиксирован в самой конституции) - 
большинство конституций;

2. временные;

▪ по уровню конституционного регулирования:

1. конституции федеративного государства (США, ФРГ);

2. конституции субъектов федерации (конституция Гамбурга). 



Отличия конституции от других правовых 
актов

• Конституция как основной закон государства и общества имеет ряд отличий от 
других правовых актов.

• Имеет учредительный, основополагающий характер. 

• Конституция закрепляет основы общественно-экономического строя 
государства, его государственно-территориальное устройство, основные 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, организацию и систему 
государственной власти и управления, устанавливает правопорядок и 
законность. 

• Поэтому конституционные нормы - основополагающие для деятельности 
государственных органов, политических партий, общественных организаций, 
должностных лиц и граждан. 

• Нормы конституции первичны по отношению ко всем другим правовым 
нормам.



•Обладает высшей юридической силой. Действие конституции 
распространяется на всю территорию государства. Все законы и 
иные акты государственных органов издаются на основе и в 
соответствии с конституцией. Строгое и точное ее соблюдение - 
это наивысшая норма поведения для всех граждан, всех 
общественных объединений.

•Характеризуется стабильностью. Это определяется тем, что 
конституция закрепляет устои общественного и государственного 
строя, и рассчитана на длительный срок действия, а также особым 
порядком ее принятия и изменения.

•Содержит нормы, имеющие прямое действие. Конституционные 
нормы действуют без утверждения какими-либо органами 
государственной власти или должностными лицами.



Функции конституции
Роль конституции в обществе реализуется в ее функциях.

1.Политическая - определяет устройство государственной власти, закрепляет политическое 
многообразие.

2.Правовая - выступает ядром правовой системы, учреждает основополагающие правовые 
положения, являющиеся исходными и определяющими для различных отраслей права. Стягивает 
действующее законодательство в единую целостную систему, придавая ему согласованный 
характер. Обеспечивает упорядочение и надлежащее правовое регулирование общественных 
отношений с помощью системы взаимосвязанных и внутренне соподчиненных нормативных 
актов государства.

3.Гуманистическая - воплощает общечеловеческие ценности, закрепляет права и свободы, 
характерные для цивилизованного общества, объявляет составной частью правовой системы 
государства общепризнанные принципы и нормы международного права.

4.Учредительная - устанавливает определенный порядок в государстве, создает систему 
институтов и органов власти.

5.Мировоззренческая - способствует формированию правового сознания населения - 
совокупности знаний о праве, взглядов на право, отношений к праву и оценок права.



Конституция Российской Федерации
• Конституция Российской Федерации - это основной Закон России, 
закрепляющий основы конституционного строя, организации 
государственной власти и взаимоотношений между гражданином, 
обществом и государством.

Структура Конституции РФ

• Структура Конституции РФ включает в себя преамбулу - вводный текст, 
имеющий обычно политическую направленность. 

• Текст преамбулы невелик по объему, но содержит принципиальные 
положения, объясняющие цель принятия Конституции, отражающие идеи 
приоритета прав и свобод человека и гражданина, сохранения исторически 
сложившегося государственного единства России, возрождения суверенной 
государственности страны, ответственности перед нынешним и 
последующими поколениями за судьбу России.



Конституция РФ содержит два раздела: первый включает девять глав, второй, 
завершающий, раздел называется «Заключительные и переходные положения».

Первый раздел

•Первая глава Конституции РФ «Основы конституционного строя» посвящена 
вопросам, которые являются решающими для определения сущности строя, 
существующего в России, характеристике Российского государства, признающего и 
гарантирующего права человека и гражданина, формам и принципам осуществления 
власти, политической и экономической организации общества, основополагающим 
принципам российской правовой системы. Значение первой главы Конституции очень 
велико, именно в ее нормах содержатся основы, принципы конституционного строя в 
России.

•Формы осуществления народом власти, принципы организации государства 
раскрываются в последующих главах Конституции, но нормы, закрепляющие основы 
конституционного строя, наделяются законодателем наивысшей юридической силой 
(более высокой, чем остальные нормы Конституции). Это прямо закреплено в ч. 2 ст. 
16: никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить 
основам конституционного строя Российской Федерации.



• Вторая глава Конституции РФ «Права и свободы человека и гражданина» 
посвящена закреплению основ правового статуса личности и их центрального 
элемента - основных прав, свобод и обязанностей, которые как бы составляют 
минимальный стандарт прав и свобод человека. 

• Наряду с ними в Российской Федерации признаются и гарантируются права и 
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права. 

• Как подчеркнут в ст. 55 указанной главы Конституции, перечисление в ней 
основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление 
других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. 

• Нормы второй главы не ограничиваются положениями о правах и свободах, 
они раскрывают принципы взаимоотношений государства и личности, 
содержат важнейшие гарантии прав и свобод, некоторые положения о 
гражданстве Российской Федерации.



• Третья глава Конституции РФ посвящена федеративному устройству государства. Ее 
нормы в концентрированном виде закрепляют структуру Российской Федерации, 
содержат принципиальные положения, касающиеся конституционного статуса 
федеративного государства, формулируют предметы ведения и полномочия 
Российской Федерации, предметы совместного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов, закрепляют символы российской государственности.

• Главы с четвертой по восьмую посвящены организации и деятельности центральных 
органов государства, воплощающих законодательную, исполнительную и судебную 
ветви власти, основам построения системы органов государственной власти субъектов 
РФ, а также местному самоуправлению. Это наиболее объемная часть Конституции 
России.

• Первый раздел Конституции РФ завершается главой девятой о порядке ее пересмотра 
и изменения. Конституция устанавливает фактическую неизменность некоторых своих 
принципиальных положений - об основах конституционного строя, об основных 
правах и свободах человека и гражданина и о порядке внесения поправок в 
конституционный текст. В этой главе также определяется, кто и как может вносить 
поправки в Конституцию РФ.



Второй раздел

•Его назначение - определение срока 
вступления в силу Конституции РФ, а 
также порядка, условий и сроков 
применения законодательства, 
принятого до вступления Конституции 
в силу. 

•Многие положения этого раздела уже 
утратили свою силу, поскольку Россия 
миновала переходный период, в 
полную силу действуют все высшие 
органы государственной власти, 
существенно обновлено текущее 
законодательство.



Принципы конституционного строя, 
включённые в Конституцию

• Россия - демократическое государство. 

• Важнейшими признаками демократического государства являются: 
народовластие, разделение властей на законодательную, исполнительную и 
судебную, идеологическое и политическое многообразие, обеспечение прав 
и свобод человека и гражданина, обеспечение местного самоуправления. 

• Россиянам предоставляются все известные современной политической 
практике формы участия населения в делах государства и формировании его 
органов, свобода слова, митингов, шествий и демонстраций и иные 
политические права;



•Россия - правовое государство. 

•Правовым государством признается демократическое 
государство, в котором обеспечивается верховенство закона, 
последовательно проводится принцип разделения властей, а 
также признаются и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина. 

•Названные принципы закреплены Конституцией, однако они 
являются скорее задачей, которую предстоит решить в ходе 
реформирования России, чем свершившимся фактом;



•Россия - федеративное государство. 

•Оно состоит из равноправных субъектов Федерации - республик, 
краев, областей, городов федерального значения (Москва и Санкт-
Петербург), автономной области и автономных округов. 
Представительные (законодательные) органы субъекта Федерации 
в пределах, предоставленных им Конституцией, самостоятельно 
осуществляют полномочия по ряду важнейших направлений 
государственно-правовой деятельности, принимают законы и иные 
нормативные правовые акты. 

•В то же время значительную часть вопросов решают 
непосредственно федеральные органы государственной власти: 
Федеральное Собрание, Президент, Правительство РФ;



• Россия - государство с республиканской формой правления. 

• Это означает, что все граждане, согласно Конституции, имеют право 
участвовать в формировании законодательной власти Российской Федерации - 
Федерального Собрания, а также избрания главы государства - Президента 
Российской Федерации. 

• Осуществление государственной власти основано на принципе разделения 
властей. Россию можно охарактеризовать как республику с сильной 
президентской властью. Об этом говорит тот факт, что Президент России 
юридически обладает полномочиями главы государства, а фактически - и главы 
исполнительной власти, а также то, что Президент избирается всенародным 
голосованием. 

• Но России присущи и некоторые черты парламентской республики, например, 
наличие Председателя Правительства, назначение которого происходит с 
согласия Государственной Думы. Таким образом, Россию можно назвать 
президентской республикой с некоторыми чертами республики 
парламентской;



• Россия - суверенное государство. 

• Суверенитет предполагает независимость государства во 
внешнеполитической сфере (в области международных отношений) и 
верховенство, непререкаемость его решений в делах внутренних. 

• Суверенитет России был закреплен в Декларации «О государственном 
суверенитете РСФСР», принятой 12 июня 1990 г. первым Съездом народных 
депутатов РСФСР. Носителем суверенитета и единственным источником 
власти в России признается ее многонациональный народ. 

• Российская Федерация, как всякое подлинно независимое, свободное 
государство, обладает всей полнотой власти на своей территории. 

• Никакая другая власть на территории России не вправе присвоить себе 
функции верховной суверенной власти, а тем более поставить себя над ней;



•Россия - социальное государство. 

•Это один из основополагающих принципов деятельности 
современного демократического государства, согласно которому 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека, не является сугубо личным делом самого 
человека и его родителей, а возводится в ранг общегосударственной 
политики. 

•Социальная политика Россий ской Федерации ориентирована на 
самые разные слои населения. 

•Особое значение имеет государственная помощь 
малообеспеченным слоям, группам людей, которые по тем или 
иным причинам не могут найти себе работу либо вовсе не способны 
трудиться;



•Россия - светское государство. 

•Светский характер Российского государства подразумевает, что 
никакая религия не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной, а также означает отделение 
церкви от государства, разграничение сфер их деятельности. 

•Это отделение проявляется, например, в гражданском характере 
правосудия, в государственной регистрации актов гражданского 
состояния, в отсутствии у государственных служащих 
обязанностей исповедовать определенную религию;



• Человек, его права и свободы - высшая ценность. 

• Это одна из фундаментальных основ конституционного строя России. 

• Конституционным провозглашением прав и свобод человека как высшей 
ценности Российская Федерация признала требования таких 
общепризнанных актов международного права, как Всеобщая декларация 
прав человека 1948 г., Международный пакт об экономических, социальных, 
культурных правах и Международный пакт о гражданских и политических 
правах 1966 г. Конституция исходит из понимания того, что права и свободы 
возникают и существуют не по соизволению государства. 

• Провозглашение прав и свобод человека и гражданина означает 
государственную обязанность создать специальные учреждения по охране 
прав и свобод. 

• Это суды, органы охраны общественного правопорядка, прокуратуры и 
институт Уполномоченного по правам человека;



•Многообразие форм собственности. 

•Экономической основой России является частная, 
государственная, муниципальная и другие формы 
собственности. 

•Статья 8 Конституции гарантирует единство экономического 
пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 
финансов, поддержку конкуренции, свободу экономической 
деятельности.


