
ЛЕКЦИЯ ТЕМА 5.1.
«Основы конституционного строя 

Российской Федерации. 
Конституционно-правовой статус 

человека и гражданина в 
Российской Федерации»



ПЛАН

1. Понятие, принципы и элементы 
конституционного строя Российской 
Федерации.

2. Конституционные основы политики 
Российской Федерации и организации 
публичной власти.

3. Понятие, структура и принципы 
конституционно-правового статуса личности.

4. Конституционное закрепление прав, свобод 
и обязанностей человека и гражданина в 
Российской Федерации.



Конституционный строй – 
это фундаментальные политико-

правовые ценности, 
конституционные принципы 

устройства современного 
российского общества и 

государства.

Вопрос №1



Конституционный строй 
рассматривают в двух аспектах:

1. это реальные объективные 
общественные отношения, 
2. особый правовой институт, 
установленный законодателем.



Указанный институт нашёл своё 
закрепление в главе 1 Конституции 

РФ «Основы конституционного строя». 



Принципы конституционного строя:
•Народовластие.
•Разделение властей.
•Государственный суверенитет.
•Приоритет прав и свобод человека.
•Верховенство права.
•Политический и идеологический плюрализм.
•Многообразие форм экономической деятельности.
•Социальный характер государства.
•Федерализм.
•Республиканская форма правления.
•Признание и гарантированность местного 
самоуправления.



Народовластие.
«Носителем суверенитета и единственным 

источником власти в Российской 
Федерации является многонациональный 

народ». 
Только свободно выражаемая воля народа 

делает власть государства легитимной, 
правомерной. 



Разделение властей. 
Разделение единой государственной власти 

на:
-законодательную,
-исполнительную,
-судебную



Государственный суверенитет:
1) провозглашение суверенитета, т.е. 

верховенства и единства государственной 
власти Российской Федерации, и 
распространение её на всю территорию 
России;

2) обеспечение целостности и 
неприкосновенности территории Российской 
Федерации есть прямое воплощение её 
суверенитета многочисленных 
международных договоров.



Приоритет прав и свобод человека:

утверждение прав и свобод человека в качестве 
высшей ценности невозможно без 
обязанности государства не только признавать, 
но и неукоснительно соблюдать, а также 
защищать эти права и свободы. 



Верховенство права :

Законы полежат официальному опубликованию. 
Неопубликованные законы не применяются. 

Любые нормативные акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, 
не могут применяться, если они не 
опубликованы официально для всеобщего 
сведения.



Политический и идеологический 
плюрализм :

Политическое многообразие и 
многопартийность, наличие 
конституционной оппозиции 



Многообразие форм экономической 
деятельности:

В соответствии со ст. 8 Конституции РФ в 
Российской Федерации гарантируются 

единство экономического пространства, 
свободное перемещение товаров, услуг и 

финансовых средств, поддержка 
конкуренции, свобода экономической 

деятельности 



Социальный характер государства:

социальное государство призвано 
заботиться о создании условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. 



Федерализм:

Одной из основ конституционного строя 
любого государства, в том числе и 
Российской Федерации, является 

национально-государственное устройство.
Российская Федерация, согласно ст. 5 
Конституции РФ, состоит из республик, 
краев, областей, городов федерального 

значения, автономной области, 
автономных округов - равноправных 
субъектов Российской Федерации. 



Республиканская форма правления:

Россия есть демократическое 
федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления.

«Республиканская форма правления» 
характеризует государство, в котором все 
высшие органы государственной власти 

либо избираются, либо формируются 
общенациональными избранными 

представительными учреждениями. 



Признание и гарантированность 
местного самоуправления :

Признание местного самоуправления 
означает, что государство видит в нём 

некий социальный институт, не 
обладающий свойствами государственной 

структуры. Гарантирование необходимо 
воспринимать как обязательство 

государства в лице его федеральных и 
региональных органов власти не только 

не препятствовать, но правовыми 
средствами защищать сферу местного 

самоуправления. 



Политическая система – 
это 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. 

Вопрос №2



Политическая система состоит из 
ряда элементов

1. государство (ст.ст. 1, 11); 
2. политические партии (ст. 13); 
3. иные общественные объединения (ст. 3); 
4. органы местного самоуправления (ст. 
12); 
5. институты непосредственной 
демократии - референдум и свободные 
выборы (ст. 3).



Государство - это единая 
политическая организация общества, 
которая распространяет свою власть на 
всю территорию страны и население, 
располагает для этого специальным 
аппаратом и издаёт обязательные для 
всех веления в форме нормативно-
правовых актов.
Государство является суверенным, 
правовым, федеративным, 
демократическим, социальным, 
светским.



РФ - суверенное государство 

Единство государственной власти 
выступает в виде системы органов её 

составляющих. 
Государство защищает свой суверенитет 

военными, дипломатическими, 
правоохранительными методами. 



РФ - правовое государство
 Признаками такого государства являются: 

• верховенство закона
• наличие совершенной системы 

законодательства, его кодификация 
• взаимная ответственность государства и 

граждан 
• гарантированность прав и свобод
• существование эффективной системы контроля 

и надзора за соблюдением законности
• высокая правовая культура населения



РФ - демократическое государство

- единственным источником власти в России 
является народ, 

- эту власть сам народ и осуществляет как 
непосредственно, так и через органы 
государственной власти и органы местного 
самоуправления   



РФ - федеративное государство 

В Российской Федерации наряду с 
федеральными органами государственной 
власти имеются органы государственной 
власти соответствующих субъектов 
Федерации.

Субъекты Российской Федерации имеют 
своё законодательство, их статус 
закреплён не только в Конституции РФ, но 
и в собственных конституциях (уставах). 



РФ - светское государство

В России никакая религия не может 
устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной. 
Религиозные объединения отделены от 

государства и равны перед законом.
 



Всю свою деятельность российское 
государство, в соответствии со ст. 10 
Конституции РФ основывает на 
принципе разделения властей.

Законодательный орган - 
Федеральное собрание РФ принимает 
федеральные законы,  определяя тем 
самым нормативную базу для 
деятельности всех других органов 
государственной власти. 



Исполнительный орган - 
Правительство РФ организует 
исполнение федеральных законов, 
принятых Федеральным Собранием, 
влияет на законодательный процесс 
посредством реализации права 
законодательной инициативы, дачей 
обязательных заключений по всем 
финансовым законопроектам. 



Судебная власть - Конституционный 
Суд, Верховный Суд РФ обладают правом 
законодательной инициативы (по 
вопросам своей компетенции); 
занимаются рассмотрением конкретных 
дел, где сторонами являются другие 
органы государственной власти. 

Президент РФ не входит в систему 
разделения властей. Его задача - 
обеспечить их согласованную 
деятельность.



Гражданин - это личность, действующая в 
политической жизни. 

Гражданство означает устойчивую 
правовую связь человека с государством, 

выражающуюся в совокупности их 
взаимных прав и обязанностей. 

Вопрос №3



• В ч. 3 ст. 62 Конституции России 
зафиксировано, что иностранцы и лица 
без гражданства пользуются в 
Российской Федерации правами и несут 
обязанности наравне с гражданами 
Российской Федерации, кроме случаев, 
установленных федеральным законом 
или международным договором 
Российской Федерации



Конституционный статус 
личности – это закрепленное нормами 
конституционного законодательства 
положение личности в обществе и 
государстве.



Содержание конституционного 
статуса личности определяет:

•гражданство;
•правосубъектность;
•основные права, свободы и 
обязанности человека и гражданина;
•гарантии соблюдения прав и свобод.



• Правосубъектость – это способность 
лица иметь определенные права и 
обязанности и их реализации. Данное 
понятие включает в себя: 
правоспособность, дееспособность, 
деликтоспособность.



• Ядром конституционного статуса 
личности в Российской Федерации, его 
ведущим элементом являются 
основные права, свободы и 
обязанности. 

Обеспечение соблюдения прав и свобод 
человека является главной 
обязанностью государственной власти. 



• Гарантии прав и свобод – это условия, 
средства, меры, направленные на 
обеспечение практического их 
осуществления, охрану и защиту.



Принципами правового статуса 
считаются те руководящие идеи, 
которые получили признание со 
стороны общества и государства и свое 
высшее юридическое воплощение в 
Конституции России.



Принципы правового статуса

1) равноправие граждан
«Каждый гражданин Российской 
Федерации обладает на ее территории 
всеми правами и свободами и несет 
равные обязанности, предусмотренные 
Конституцией РФ»



Государство гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного 
положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным 
объединениям, а также других 
обстоятельств.



2) Неотчуждаемость
Основные права и свободы человека и 
гражданина неотчуждаемы и 
принадлежат каждому от рождения.
Основные права не предоставлены 
человеку государством, а принадлежат 
человеку в силу факта его рождения.



3) непосредственное действие прав и 
свобод
4) гарантировать прав, свобод и 
обязанностей
5) соответствие международно-
правовым актам
6) запрет на незаконное ограничение 
прав и свобод
7) принцип приоритета прав и свобод 
человека и гражданина 



8) принцип единства прав и 
обязанностей 
«Нет прав без обязанностей, как нет 
обязанностей без прав»
9) принцип динамизма правового 
статуса личности 
Отражает тот факт, что объем прав и 
свобод граждан, их обязанностей не 
остается неизменным



Права граждан – это признанные и 
гарантированные государством 

возможности совершать определенные 
действия по воле, усмотрению человека, 

выдвигать определенные законные 
требования к действиям других лиц, 

добиваться своих интересов, т.е. это вид и 
мера возможного поведения

Вопрос №4



Обязанности граждан – это 
объективно необходимые требования 
общества и государства к человеку и 
гражданину; необходимость совершать 
известные действия в пользу 
государства, общества и других лиц, т.е. 
это вид и мера должного поведения.



Гарантии прав и свобод – это 
условия, средства, меры, 
направленные на обеспечение 
практического их осуществления, 
охрану и защиту



Признаки конституционных прав, 
свобод и обязанностей:
- обладают верховенством
- служат юридической базой для 
всех прав, свобод и обязанностей
- формируются в общем виде
- действуют на всей территории 
Российской Федерации
 - для каждого гражданина Российской 
Федерации одинаков круг прав, 
свобод и обязанностей



- имеют постоянно действующий, 
непрерывный характер
- имеют повышенную 
государственно-правовую защиту 



Основные права и свободы граждан 
могут классифицироваться в 
зависимости от следующих критериев:
1. Исходя из этапов 
провозглашения основных прав и 
свобод на три поколения:
•- гражданские и политические;
•- социальные, экономические и 
культурные;
•- коллективные или солидарные.



2. В зависимости от содержания на:
• а) гражданские или личные
• б) политические 
• в) юридические
• г) экономические 
• д) социальные
• е) культурные



3. В зависимости от 
соподчиненности на:

• - основные (участвовать в управлении 
обществом и государством);

• - дополнительные (избирательное 
право).



4. В зависимости от принадлежности 
лица к конкретному государству на 
права:   

• - российских граждан;
• - иностранных граждан;
• - лиц без гражданства;
• - лиц с двойным гражданством.



5. В зависимости от степени 
распространения на:

• - общие (присуще всем гражданам);
• - специальные (зависящие от 

социального, служебного положения, 
пола, возраста лица, а также других 
факторов как права потребителей, 
служащих, несовершеннолетних, 
женщин, пенсионеров, ветеранов, 
беженцев и др.).



6. В зависимости от характера 
субъектов на:

• - индивидуальные (право на жизнь, на 
труд и др.);

• - коллективные (право на мирную 
забастовку без оружия и др.).


