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ВВЕДЕНИЕ

«Конституционное право России» — самостоятельная учебная дисциплина, ко-
торая изучается в качестве годового курса при различных формах обучения. По
проблемам конституционного права России можно выполнять курсовые и выпуск-
ные квалификационные работы.

«Конституционное право России» тесно связано с другими юридическими дис-
циплинами, такими как «Теория государства и права», «История государства и пра-
ва зарубежных стран», «История политических и правовых учений», «Консти-
туционное право зарубежных стран», «Международное право». Связь с другими
юридическими дисциплинами определяется спецификой предмета курса «Консти-
туционное право России». С одной стороны, в курсе «Конституционное право
России» используется понятийный аппарат иных юридических дисциплин. С дру-
гой — особо важное значение имеет то, что глубокое усвоение студентом матери-
ала данной дисциплины предполагает знание истории возникновения и развития
конституционно-правовых институтов, политико-правовых идей и иного матери-
ала, являющегося предметом названных юридических дисциплин. В этой связи
значительное внимание должно быть уделено возникновению и развитию отече-
ственной науки конституционного права и ее современному состоянию.

Задачей курса является ознакомление студента с основными теоретическими
положениями науки конституционного права и основами конституционного пра-
ва. Студент должен знать не только материал учебника, но и монографическую
литературу, а также статьи в юридической периодической печати.

Учебный курс «Конституционное право России» включает в себя вопросы, свя-
занные с характеристикой и сравнительно-правовым анализом основных государст-
венно-правовых институтов. Изучение конституционного права России связано
также с повышением общей культуры студентов. Оно развивает самостоятельное
политико-правовое мышление, помогает разобраться в особенностях становления
и развития государственно-правовых институтов и в их конституционном закреп-
лении. Знание конституционного права способствует правильной оценке происхо-
дящих в современном мире событий и явлений. Благодаря этому можно понять
перспективы развития государственности в России.

Программа учебного курса «Конституционное право России» состоит из двух
самостоятельных и взаимосвязанных друг с другом частей. Общая часть включает
в себя изучение основных институтов конституционного права. В ней рассматри-
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вается происхождение, развитие и современное состояние таких важных институ-
тов конституционного права, как конституция, правовой статус личности, основы
конституционного строя и т. д. Этот раздел курса имеет, прежде всего, общетео-
ретическое значение, в нем углублено изучается понятие и сущность различных
конституционно-правовых категорий. В особенной части курса рассматриваются
отдельные конституционно-правовые институты: глава государства, законодатель-
ная, исполнительная, судебная власть, местное самоуправление.

При изучении данного курса необходимо иметь в виду, что более детальное
изучение системы органов исполнительной власти, принципы их формирования
и деятельности, вопросы регулирования государственной службы осуществляются
в рамках курса «Административное право России».

В настоящем пособии в самом общем виде представлены вопросы, посвящен-
ные местному самоуправлению. Являясь самостоятельной формой осуществления
власти народом, местное самоуправление составляет предмет специальной дисци-
плины «Муниципальное право России».

Соглашения, принятые в книге

Для улучшения восприятия материала в данной книге используются пикто-
граммы и специальное выделение важной информации.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Эта пиктограмма означает определение или новое понятие.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Эта пиктограмма означает внимание. Здесь выделена важная ин-
формация, требующая акцента на ней. Автор здесь может поде-
литься с читателем опытом, чтобы помочь избежать некоторых
ошибок.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В блоке «на заметку» автор может указать дополнительные сведе-
ния или другой взгляд на изучаемый предмет, чтобы помочь чита-
телю лучше понять основные идеи.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Этот блок означает пример. В данном блоке автор может привести практиче-
ский пример для пояснения и разбора основных моментов, отраженных в теорети-
ческом материале.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Эта пиктограмма означает выводы. Здесь автор подводит итоги, обобщает из-
ложенный материал или проводит анализ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по лекции
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Лекция 1

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК

ОТРАСЛЬ ПРАВА

1.1 Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли права

1.2 Система конституционного права Российской Федерации: конституционно-
правовые нормы и институты

1.3 Конституционно-правовые отношения и их субъекты

1.4 Источники конституционного права Российской Федерации

1.5 Место конституционного права Российской Федерации в системе права
Российской Федерации

1.1 Понятие, предмет и метод конституционного
права как отрасли права

Каждая отрасль имеет свой специфический предмет, т. е. те общественные от-
ношения, которые урегулированы нормами данной отрасли.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Предметом конституционного права Российской Федерации
являются такие общественные отношения, которые возникают
в сфере осуществления государственной власти и реализации че-
ловеком своих прав и свобод. Указанные отношения являются ба-
зовыми и служат основой для формирования всех других отно-
шений, их можно разделить на четыре относительно самостоя-
тельные группы.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Во-первых, нормы конституционного права регулируют общественные отно-
шения, определяющие принципы, на которых основано устройство государства
и общества. В этих отношениях выражаются качественные характеристики госу-
дарства: суверенитет, форма правления, форма территориального устройства, субъ-
екты государственной власти и способы ее реализации. Указанные отношения со-
ставляют основу функционирования всей политической системы общества. Нор-
мы конституционного права регулируют основы экономической системы: устанав-
ливаются формы собственности, гарантии защиты права собственности, способы
хозяйственной деятельности, охраны труда. В современном демократическом об-
ществе гарантируется идеологическое и политическое многообразие. Современное
государство характеризуется как социальное, политика которого направлена на соз-
дание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Все указанные отношения, определяющие устройство государства, общества,
обобщаются понятием «основы конституционного строя» и содержатся в главе 1
Конституции Российской Федерации.

Во-вторых, общество как целостный единый организм не может существовать
без единых основ правового статуса личности, без взаимосвязи человека с госу-
дарством, т. е. без отношений гражданства. Предметом конституционного права
являются такие отношения, которые определяют основы отношений человека с го-
сударством. В этих отношениях фиксируются важнейшие принципы, характеризу-
ющие положение человека в обществе и государстве, гражданство, основные пра-
ва, свободы и обязанности человека и гражданина, гарантии соблюдения данных
прав и свобод.

Нормы конституционного права, регулирующие указанные отношения, содер-
жатся в главе 2 Конституции Российской Федерации.

В-третьих, важнейшей основой конституционного строя Российской Федера-
ции является федерализм. Следовательно, объективно существует широкая сфера
общественных отношений между Федерацией в целом и ее субъектами. Урегули-
рование указанных отношений является важным условием обеспечения единства
государства. Нормы, регулирующие их, содержатся в главе 3 Конституции Россий-
ской Федерации.

В-четвертых, целостность и единство общества обеспечиваются соответству-
ющим механизмом управления социальными процессами. Таким механизмом яв-
ляются системы государственной власти и местного самоуправления. Нормы кон-
ституционного права закрепляют: виды органов власти, правовой статус органов
законодательной, исполнительной и судебной власти, порядок их формирования,
компетенцию, формы деятельности, издаваемые ими акты. Указанные нормы со-
держатся в главах 4–8 Конституции Российской Федерации.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Конституционное право Российской Федерации выступает в каче-
стве основы, исходной нормативной базы системы права Россий-
ской Федерации. Подобное значение данной отрасли проявляется
двояким образом.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Во-первых, закрепленные Конституцией Российской Федерации принципы вы-
ступают ведущим правовым началом остальных отраслей права. Совокупность
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конституционных принципов, которая воплощается в конкретных нормативных
установлениях отрасли, служит конституционным ориентиром направленности
и пределов правового регулирования соответствующей сферы общественных от-
ношений.

Во-вторых, установленные Конституцией Российской Федерации права, свобо-
ды и обязанности граждан, их объединений, компетенция государственных орга-
нов и должностных лиц составляют ядро, исходное начало отраслевого правового
статуса субъектов права.

Конституционные права, свободы и обязанности личности определяют меру ее
свободы во всех сферах общества: политике, экономике, культуре — и тем самым
закрепляют юридическое положение граждан в соответствующих отраслях права.
Правовой статус граждан в трудовом, семейном, гражданском, административном
и других отраслях права соответствует провозглашенным и гарантированным Кон-
ституцией Российской Федерации правам на труд, отдых, социальное обеспечение,
образование, праву быть собственником имущества и заниматься предпринима-
тельской деятельностью, праву защищать свои права, свободы и законные интере-
сы всеми способами, не противоречащими закону.

Компетенция органов законодательной власти, управления и правосудия, за-
крепленная Конституцией Российской Федерации, выступает основой их правово-
го статуса в области административного, финансового, земельного, уголовно-про-
цессуального, гражданского процессуального права и других его отраслей, обеспе-
чивает единство и согласованность правового положения этих органов в конкрет-
ных отраслях права.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Таким образом, связь конституционного права Российской Федерации с осталь-
ными компонентами системы права состоит в том, что конституционные нормы
как бы пронизывают все отрасли права и тем самым обеспечивают их согласован-
ность и единство по всем общим, принципиальным вопросам правового регулиро-
вания. Более того, Конституция Российской Федерации содержит и действенные
механизмы разрешения коллизий между конституционными и отраслевыми нор-
мами. Все законы и иные нормативные акты государственных органов Российской
Федерации могут издаваться только на основе и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации. Акты, противоречащие Конституции Российской Федера-
ции, подлежат отмене Конституционным Судом Российской Федерации.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В то же время А. И. Ким указывал, что не государственное (кон-
ституционное) право выполняет функции определения исходных
положений, институтов и норм всех отраслей права, а Конститу-
ция. Следовательно, нельзя говорить о ведущей роли конституци-
онного права. Оно является «равноправной» отраслью российско-
го права и от иных отраслей отличается характером общественных
отношений1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дополнительным основанием для отграничения конституционно-
го права от других отраслей является метод правового регули-
рования. Под ним понимается совокупность приемов, способов
и средств воздействия права на общественные отношения.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Предмет является материальным критерием разграничения норм права по от-
раслям, а метод служит дополнительным юридическим основанием, так как он
производен от предмета. Отличительной чертой конституционного права России
является доминирование императивного метода.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Данный метод не предполагает равенства сторон, как, например, в граждан-
ском праве, — гражданское законодательство основывается на признании равен-
ства участников регулируемых им отношений. . . (п. 1. ст. 1 Гражданского кодек-
са). Равенство участников гражданских отношений выражается в признании за
всеми гражданами равной правоспособности (ст. 17 ГК), а за всеми юридически-
ми лицами — правоспособности, соответствующей целям их деятельности (ст. 49
ГК). Недопустимо наделение одного из участников гражданских правоотношений
властными полномочиями в отношении другого. Российская Федерация, ее субъек-
ты и муниципальные образования выступают в отношениях, регулируемых граж-
данским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отно-
шений (п. 1 ст. 124 ГК).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Метод конституционного права предполагает прямое осуществле-
ние власти, так как один из субъектов — государство — реализует
свою власть, обязывая другие субъекты выполнять ее властные
предписания. Безусловно, такие властные отношения не являются

1Ким А. И. Государственное право в системе отраслей советского права // Доклады итоговой
научной конференции юридических факультетов (Декабрь 1971 г.). Томск, 1973. С. 3–5.
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единственными в конституционном праве. Как и в других отрас-
лях права встречается метод запрета. (Запрещается создание и де-
ятельность общественных объединений, цели или действия кото-
рых направлены на насильственное изменение основ конституци-
онного строя и нарушение целостности Российской Федерации,
подрыв безопасности государства, создание вооруженных форми-
рований, разжигание социальной, расовой, национальной и ре-
лигиозной розни — п. 5 ст. 13 Конституции Российской Федера-
ции.) В конституционном праве используется и метод дозволения.
(По представлению законодательных и исполнительных органов
автономной области, автономного округа может быть принят фе-
деральный закон об автономной области, автономном округе — ч. 3
ст. 66 Конституции Российской Федерации.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Выявив предмет и метод, можно дать определение конституци-
онного права: конституционное право — ведущая отрасль пра-
ва Российской Федерации, представляющая собой систему пра-
вовых норм, регулирующих общественные отношения, которые
определяют организационное и функциональное единство обще-
ства: основы конституционного строя Российской Федерации,
основы правового статуса человека и гражданина, федеративное
устройство, систему государственной власти и систему мест-
ного самоуправления.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Система конституционного права Российской
Федерации: конституционно-правовые нормы
и институты

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Конституционно-правовые нормы — это общеобязательные пра-
вила, установленные государством, выраженные главным обра-
зом в нормативных актах органов государственной власти
и местного самоуправления и обеспечиваемые государственным
принуждением.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Конституционно-правовым нормам свойственны признаки, присущие всем пра-
вовым нормам (например, общеобязательность, формальная определенность). В то
же время они обладают рядом отличительных свойств, которые и позволяют выде-
лять их в отдельную самостоятельную часть системы права.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
От норм других отраслей права конституционно-правовые нормы
отличаются:

1) своим содержанием, т. е. сферой общественных отноше-
ний, на регулирование которых они направлены;

2) источниками, в которых они выражены. Основополага-
ющие, наиболее значимые нормы содержатся в особом
нормативном акте, обладающем высшей юридической си-
лой, — Конституции;

3) своеобразием видов. Среди норм конституционного пра-
ва значительно больше, чем в других отраслях общерегу-
лятивных норм. Это нормы-принципы, нормы-дефиниции.
Они рассчитаны на всех правоприменяющих субъектов,
независимо от вида правоотношений, участниками кото-
рых они являются;

4) учредительным характером содержащихся в них предпи-
саний. Именно конституционно-правовые нормы первич-
ны, устанавливают обязательный для создания всех других
правовых норм порядок;

5) особым механизмом реализации. Реализация многих кон-
ституционно-правовых норм связана не с возникновением
конкретных правоотношений, а с особого вида отношени-
ями общего характера (правовое состояние), например со-
стояния в гражданстве;

6) специфическим характером субъектов. Такими субъекта-
ми можно назвать народ (носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в Российской Федерации яв-
ляется ее многонациональный народ, п. 1 ст. 3 Конститу-
ции Российской Федерации), нации и народности (Россий-
ская Федерация гарантирует права коренных малочислен-
ных народов в соответствии с общепризнанными принци-
пами и нормами международного права и международны-
ми договорами Российской Федерации, ст. 69 Конституции
Российской Федерации), государство (Российская Федера-
ция — Россия есть демократическое федеративное право-
вое государство с республиканской формой правления, п. 1
ст. 1 Конституции Российской Федерации);

7) особенностями структуры: для конституционно-правовых
норм не характерна традиционная трехчленная структура,
выделяемая в составе правовой нормы, — гипотеза, дис-
позиция и санкция. В них обычно имеются диспозиция
и гипотеза, а санкции содержатся в других отраслях права
(уголовное, административное).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Для правильного применения норм конституционного права необходимо их
всесторонне проанализировать, выявить присущие им особенности. Этому спо-
собствует классификация по различным основаниям.

1. По содержанию. Основанием для такой классификации являются обществен-
ные отношения, которые регулируются с помощью конституционно-правовых
норм. Одни нормы связаны с основами конституционного строя, другие — с ор-
ганизацией органов государственной власти и т. д.

2. По юридической силе. Юридическая сила — свойство порождать определен-
ные правовые последствия. Юридическая сила указывает на место нормы права
в системе норм права и зависит от положения и компетенции органа, издавшего
нормативный акт, содержащий данную правовую норму. Наиболее значимые по
сфере и уровню правового регулирования нормы содержатся в особом акте, име-
ющем высшую юридическую силу, — Конституции.

3. По территории действия. По данному основанию различают нормы, действу-
ющие на всей территории Российской Федерации, на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, на определенной территории Российской Федерации, а также
в границах определенной административно-территориальной единицы, в рамках
которой осуществляется местное самоуправление.

4. По характеру предписания. По данному основанию выделяются: управомо-
чивающие, обязывающие и запрещающие нормы.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ст. ст. 71, 72, 73 Конституции Российской Федерации.
Часть 3 ст. 107 Конституции Российской Федерации: «Если при повторном

рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции боль-
шинством не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Федерации
и депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию Президентом Рос-
сийской Федерации в течение семи дней и обнародованию».

Часть 2 ст. 29 Конституции Российской Федерации: «Не допускаются пропа-
ганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или ре-
лигиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового,
национального, религиозного или языкового превосходства».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. По степени определенности предписаний. По этому основанию различают
императивные и диспозитивные нормы. Императивные нормы — нормы, в которых
однозначно определяются модели поведения в соответствующих обстоятельствах.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Часть 4 ст. 111 Конституции Российской Федерации: «После трехкратного
отклонения представленных кандидатур Председателя Правительства Российской
Федерации Государственной Думой Президент Российской Федерации назначает
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Председателя Правительства Российской Федерации, распускает Государственную
Думу и назначает новые выборы». Диспозитивные нормы предусматривают воз-
можности выбора варианта действия субъекта с учетом указанных в норме условий
и обстоятельств: «Президент Российской Федерации может использовать согласи-
тельные процедуры для разрешения разногласий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, а также между органами государственной власти субъектов
Российской Федерации» (ч. 1 ст. 85 Конституции Российской Федерации).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. По назначению в механизме правового регулирования. По этому основанию
различают материальные и процессуальные нормы. Материальные нормы преду-
сматривают содержание действий по правовому регулированию общественных от-
ношений, а процессуальные устанавливают формы, в которых материальные нор-
мы реализуются.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Часть 1 ст. 105 Конституции устанавливает, что федеральные законы принима-
ются Государственной Думой (материальная норма), а ч. 2 и ч. 3 той же 105 статьи
указывают на форму реализации указанной нормы, т. е. являются процессуальны-
ми. (2. Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего чис-
ла депутатов Государственной Думы, если иное не предусмотрено Конституцией
Российской Федерации. 3. Принятые Государственной Думой федеральные законы
в течение пяти дней передаются на рассмотрение Совета Федерации.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Конституционно-правовой институт — совокупность норм кон-
ституционного права, регулирующих группу однородных отно-
шений в сфере действия конституционного права (институт
прав и свобод, институт гражданства и др.); это составная
часть конституционного права, выполняющая специализирован-
ные функции — урегулирование специфическими конституционно-
правовыми средствами однородных по своему содержанию отно-
шений, относящихся к предмету конституционного права.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Объединяясь в институты (нормативные комплексы), нормы конституционного
права обеспечивают комплексное воздействие на общественные отношения. Глав-
ным системообразующим признаком формирования конституционно-правового
института являются регулируемые конституционным правом отношения. В своем
единстве конституционно-правовые нормы, распределенные по институтам кон-
ституционного права, отображают внутреннее строение конституционного права,
его системную организацию, которой соответствует системность той сферы об-
щественных отношений, которые составляют предмет конституционно-правового
регулирования.
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В системе конституционного права принято различать следующие группы норм,
или институты:

1) нормы, закрепляющие основы конституционного строя Российской Феде-
рации;

2) нормы, закрепляющие правовое положение (статус) личности в Российской
Федерации;

3) нормы, определяющие федеративное устройство Российской Федерации,
административно-территориальное устройство ее субъектов;

4) нормы, закрепляющие систему органов (институтов) государственной вла-
сти Российской Федерации, принципы их организации и деятельности (ин-
ституты президентства, законодательной власти, исполнительной власти,
судебной власти);

5) нормы, закрепляющие систему местного самоуправления в Российской Фе-
дерации;

6) нормы, определяющие порядок изменения Конституции Российской Феде-
рации.

1.3 Конституционно-правовые отношения и их
субъекты

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Конституционно-правовые отношения — это отношения, уре-
гулированные нормами конституционного права. Они обладают
как общими признаками, присущими всем правоотношениям, так
и специфическими.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Специфика конституционно-правовых отношений заключается в том, что они
возникают в особой сфере — сфере осуществления государственной власти и ре-
ализации прав и свобод человека и гражданина. Еще одной отличительной чер-
той конституционно-правовых отношений является то, что одним из субъектов
является государство, обладающее властью. Также к субъектам конституционно-
правовых отношений относятся: народ, нации и народности, органы государствен-
ной власти, избирательные комиссии, депутаты и др. Специфика субъектов консти-
туционно-правовых отношений заключается в том, что они наделены государст-
венно-властными полномочиями.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Некоторые конституционно-правовые отношения носят общий характер. Их
особенностью является то, что в них конкретно не определены субъекты, не уста-
новлены их конкретные права и обязанности, например ч. 1 ст. 13 Конститу-
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ции Российской Федерации: «В Российской Федерации признается идеологическое
многообразие». Выделяются также конкретные конституционно-правовые отноше-
ния, в которых четко обозначены субъекты, их взаимные права и обязанности.
Особым видом конституционно-правовых отношений являются правовые состоя-
ния (состояние в гражданстве, состояние субъектов Российской Федерации). Их
специфическая черта — четкая определенность субъектов правоотношения, однако
содержание их прав и обязанностей вытекает из большого количества норматив-
ных актов, что затрудняет определение их конкретного перечня.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Круг субъектов конституционно-правовых отношений очень широк. Среди них
есть специфические субъекты, такие как народ, государство, органы государствен-
ной власти, избирательные комиссии. Специфика субъектов конституционно-пра-
вовых отношений заключается в том, что они наделены государственно-властными
полномочиями.

1.4 Источники конституционного права Российской
Федерации

В общей теории права различаются понятия источника права в материальном
и в формальном (юридическом) смыслах. В материальном смысле под источни-
ком права понимаются те факторы, которые определяют само содержание права, —
материальные условия жизни общества, свойственные ему экономические отно-
шения.

В формальном смысле под источниками права понимаются формы, посред-
ством которых устанавливаются и получают обязательную силу правовые нормы.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Важнейшим источником конституционного права является Кон-
ституция Российской Федерации, которая обладает высшей юри-
дической силой, прямым действием и применяется на всей тер-
ритории России (ст. 15). В Конституции Российской Федерации
устанавливаются основополагающие нормы, которые детализиру-
ются и конкретизируются в текущем законодательстве.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Источником конституционного права является и такой правовой акт, как закон
Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации. Дан-
ный акт непосредственно в Конституции не назван. Он определен п. 1 резолютив-
ной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 31 ок-
тября 1995 г. N 12-П «По делу о толковании статьи 136 Конституции Российской
Федерации»: «Из установленной Конституцией Российской Федерации процедуры
принятия поправок к главам 3–8 Конституции Российской Федерации вытекает,
что поправки в смысле статьи 136 Конституции Российской Федерации принима-
ются в форме особого правового акта — закона Российской Федерации о поправке
к Конституции Российской Федерации. Положение статьи 136 Конституции Рос-
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сийской Федерации о том, что поправки к главам 3–8 Конституции Российской
Федерации принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерально-
го в форме особого правового акта — закона Российской Федерации о поправке
к Конституции Российской Федерации. Положение статьи 136 Конституции Рос-
сийской Федерации о том, что поправки к главам 3–8 Конституции Российской
Федерации принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального
конституционного закона, означает распространение на процедуру принятия по-
правок требований статьи 108 (часть 2) Конституции Российской Федерации об
одобрении данного акта большинством не менее трех четвертей голосов от об-
щего числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего
числа депутатов Государственной Думы. При этом вводится особое условие для
вступления поправок в силу, а именно необходимость их одобрения органами за-
конодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации;
кроме того, должно быть соблюдено положение статьи 134 Конституции Россий-
ской Федерации, устанавливающей круг субъектов, обладающих правом внесения
предложений о поправках к Конституции Российской Федерации»1.

На основании данного Постановления был принят Федеральный закон N 33-ФЗ
«О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской
Федерации»2.

Российская Конституция предусматривает издание Федеральным Собранием
федеральных конституционных и федеральных законов, которые также являются
источниками конституционного права.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам,
прямо предусмотренным Конституцией Российской Федерации.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В ч. 1 ст. 76 Конституции установлено, что федеральные конституционные
законы принимаются только по предметам ведения Российской Федерации, т. е.
перечисленным в ст. 71 Конституции. Кроме того, еще в 12 статьях Конституции
указаны конкретные предметы ведения России, подлежащие регулированию феде-
ральными конституционными законами.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Это ст. 56, устанавливающая конституционные принципы режима чрезвычай-
ного положения; ч. 2 ст. 65, регулирующая возникновение новых субъектов Рос-
сийской Федерации; ч. 5 ст. 66, регулирующая изменение статуса субъекта Россий-
ской Федерации; ч. 1 ст. 70, посвященная государственным символам Российской

1Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. N 12-П
«По делу о толковании статьи 136 Конституции Российской Федерации» // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 1995. N 45. Ст. 4408.

2Федеральный закон от 4 марта 1998 г. N 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу
поправок к Конституции Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 1998. N 10. Ст. 1146.
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Федерации; п. «в» ст. 84, посвященный назначению референдума; ч. 3 ст. 87, отно-
сящаяся к режиму военного положения; ст. 88 о полномочии Президента Россий-
ской Федерации вводить чрезвычайное положение; п. «д» ч. 1 ст. 103, относящийся
к статусу Уполномоченного по правам человека; ч. 3 ст. 118, относящаяся к уста-
новлению судебной системы России; ч. 3 ст. 128, относящаяся к установлению
полномочий, порядка образования и деятельности Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и иных федеральных
судов; ч. 2 ст. 135, относящаяся к созыву Конституционного Собрания; ч. 1 ст. 137,
определяющая порядок изменения Конституции в связи с изменением состава Рос-
сийской Федерации.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Часть 2 ст. 108 Конституции Российской Федерации определяет порядок при-
нятия федерального конституционного закона: для принятия федерального кон-
ституционного закона требуется не менее 3/4 голосов в Совете Федерации и не
менее 2/3 голосов в Государственной Думе. Из текста второго предложения ча-
сти 2 ст. 108 следует, что Президент в данном случае правом вето не располагает.
В течение четырнадцати дней он обязан подписать и обнародовать федеральный
конституционный закон.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Федеральные законы принимаются по предметам ведения Россий-
ской Федерации и предметам совместного ведения Российской Фе-
дерации и ее субъектов.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Обязательное принятие некоторых из них предусмотрено в самой Конститу-
ции. Это, например, законы о гражданстве Российской Федерации, о сведениях,
составляющих государственную тайну, об условиях и порядке пользования зем-
лей, об альтернативной военной службе, о статусе столицы Российской Федерации,
о государственных займах, об общих принципах организации представительных
и исполнительных органов государственной власти, о полномочиях, организации
и порядке деятельности прокуратуры Российской Федерации и т. д. Для принятия
федерального закона требуется простое большинство депутатов Государственной
Думы и Совета Федерации. Президент вправе применить право отлагательного
вето в отношении принятого Государственной Думой и одобренного Советом Фе-
дерации федерального закона.

Источниками конституционного права являются постановления палат Феде-
рального Собрания, содержащие конституционно-правовые нормы. Постановления
могут приниматься по различным вопросам государственной жизни.

Источниками конституционного права являются договоры и соглашения. При
этом следует различать международные договоры и соглашения, заключаемые Рос-
сийской Федерацией с другими государствами (ч. 4 ст. 15 Конституции Российской
Федерации) и внутренние договоры и соглашения, заключаемые между Федераци-
ей и ее субъектами (ч. 3 ст. 11 Конституции Российской Федерации). Указанные
нормы конкретизированы в текущем законодательстве. Заключение международ-
ных договоров регулируется Федеральным законом «О международных договорах»
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от 15 июля 1995 г.1 Решение вопросов о разграничении предметов ведения между
Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации осуществляется на
основе Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»2. Источником консти-
туционного права является Федеративный договор от 31 марта 1992 г., которым
были закреплены основы взаимоотношений между Федерацией и ее субъектами.
«Заключительные и переходные положения» Конституции предусматривают, что
Федеративный договор является составной частью Конституции и применяется
в части, ей не противоречащей.

Особое место среди источников конституционного права занимают Декларации.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г.3, Де-
кларация о языках народов России от 25 октября 1991 г.4, Декларация прав и сво-
бод человека и гражданина от 22 ноября 1991 г.5 Такого рода декларации имеют
конституционно-правовое значение.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В них формулируются принципы, обязательные для всего конституционно-
правового механизма государства.

Регламенты палат Федерального Собрания. Эти акты принимаются в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации каждой палатой для организации
своей деятельности и не требуют утверждения другой палатой и подписи Прези-
дента. Этим они отличаются от законов. Регламенты регулируют круг вопросов,
связанных с организацией работы палат, осуществлением законодательного про-
цесса.

1Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 101-ФЗ (в ред. от 12 марта 2014 г.) «О международ-
ных договорах Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995.
N 29. Ст. 2757.

2Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ (в ред. от 21 июля 2014 г.) «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 1999. N 42. Ст. 5005.

3Декларация Съезда народных депутатов и Верховного Совета от 12 июня 1990 г. N 22-1 «О го-
сударственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики» //
Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1990. N 2. Ст. 22.

4Декларация Съезда народных депутатов и Верховного Совета от 25 октября 1991 г. N 1808/1-1
«О языках народов России» // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР.
1991. N 50. Ст. 1742.

5Постановление Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. N 1920-1 «О Декларации прав
и свобод человека и гражданина» // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета
РСФСР. 1991. N 52. Ст. 1865.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, поста-
новления Правительства являются источниками конституционно-
го права при условии, что они содержат конституционно-правовые
нормы. Указы и распоряжения, а также постановления не должны
противоречить Конституции и федеральным законам, следователь-
но, они имеют подзаконный характер.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

К числу источников конституционного права относятся постановления Консти-
туционного Суда Российской Федерации, в которых устанавливаются соответствие
Конституции Российской Федерации конституций и уставов субъектов Федерации,
законов и других нормативных актов, разрешаются споры о компетенции, дается
официальное толкование Конституции.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

С формальной точки зрения Конституционный Суд не относится
к правотворческим органам, акты которого по юридической си-
ле стояли бы выше актов Президента и парламента. Однако по
существу он таковым является. Несмотря на презумпцию консти-
туционности каждого закона, любые акты или их отдельные поло-
жения, признанные судом неконституционными, утрачивают силу.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Некоторые правовые акты СССР и РСФСР также являются источниками кон-
ституционного права России в силу принципа преемственности. Это прямо уста-
новлено в Постановлении Верховного Совета Российской Федерации «О ратифи-
кации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» от 12 декаб-
ря 1991 г.1, а также в «Заключительных и переходных положениях» Конституции
Российской Федерации 1993 г.

Акты органов местного самоуправления признаются источниками конституци-
онного права, если они регулируют отношения в сфере конституционного права.
Например, таким актом является Устав г. Томска.

1Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 12 декабря 1991 г. N 2014-1
«О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» (вместе с Согла-
шением от 8 декабря 1991 г. «О создании Содружества Независимых Государств», Протоколом от
21 декабря 1991 г., «Соглашением о координационных институтах Содружества Независимых Госу-
дарств», «Протоколом совещания глав независимых государств», решением Совета глав государств
Содружества Независимых Государств от 21 декабря 1991 г., «Соглашением о совместных мерах
в отношении ядерного оружия», «Алма-Атинской декларацией») // Ведомости Съезда народных
депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1991. N 51. Ст. 1798.
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1.5 Место конституционного права Российской
Федерации в системе права Российской Федерации

В вопросе о месте конституционного права Российской Федерации в системе
права России выделяются основные факторы, его определяющие. К ним можно
отнести следующие:

1) общественные отношения, которые оно регулирует, т. е. сам предмет кон-
ституционного права;

2) особенности источников. В качестве основного источника выступает Кон-
ституция Российской Федерации;

3) установление основополагающих принципов конституционного строя,
реализация которых порождает гражданско-правовые, уголовно-правовые,
трудовые и иные правоотношения;

4) установление принципов государственно-территориального устройства,
разграничения предметов ведения и полномочий между Российской Фе-
дерацией и ее субъектами;

5) учреждение системы органов государственной власти, наделение их пол-
номочиями, определение основных начал их деятельности;

6) установление системы принципов организации местного самоуправления.
В вопросе о современных проблемах конституционного права Российской Фе-

дерации необходимо основное внимание уделить таким проблемам, как гарантии
осуществления прав и свобод граждан; правовые основы функционирования граж-
данского общества; организация и деятельность органов государственной власти;
реализация принципов федерализма.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Таким образом, конституционное право России — ведущая отрасль права Рос-
сийской Федерации, представляющая собой систему правовых норм, регулирую-
щих общественные отношения, которые определяют организационное и функцио-
нальное единство общества: основы конституционного строя Российской Федера-
ции, основы правового статуса человека и гражданина, федеративное устройство,
систему государственной власти и систему местного самоуправления.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по лекции 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Что представляет собой конституционное право как отрасль национального
права и каков его предмет?

2. Дайте понятие конституционно-правовых отношений.
3. Назовите источники конституционного права Российской Федерации.



Лекция 2

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК НАУКА

И КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

2.1 Общая характеристика юридической науки

2.2 Понятие и методология науки конституционного права. Задачи науки
конституционного права. Структура науки конституционного права.
Источники науки конституционного права

2.3 Конституционное право как учебная дисциплина

2.1 Общая характеристика юридической науки

Наука является важной областью человеческой деятельности и имеет своей
целью получение и систематизацию объективных знаний о действительности. По
характеру изучаемых ею явлений и процессов все отрасли научного знания под-
разделяются на естественные и общественные науки.

В свою очередь общественные науки также по предмету изучения делятся на
более дробные сферы научного знания: социология, история, политология и др.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
К общественным наукам относится и юридическая наука (пра-
воведение), представляющая собой систему знаний о процессах
и закономерностях государства и права.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Как и любая наука, правоведение характеризуется следующими
чертами.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Во-первых, научные знания о государстве и праве существуют в системе, в ком-
плексе. Они последовательно и всесторонне раскрывают все связи, стороны, отно-
шения, свойства правовых явлений. Во-вторых, задачи научного познания в сфе-
ре государства и права, в конечном счете, сводятся к выявлению закономерных
процессов государственно-правовых явлений, движущих сил их изменений и раз-
вития. Такой уровень знаний существует в форме системы понятий, категорий,
юридических принципов и закономерностей. В-третьих, юридическая наука пред-
ставляет собой систему достоверного, объективного знания о государстве и праве.
В нем отсутствуют какие-либо домыслы, мифы. Знание основывается на суще-
ствующих или ранее существовавших в обществе государственно-правовых явле-
ниях, обосновывается системой теоретических разработок о государстве и пра-
ве, а также положениями иных социальных и философских наук и проверяется
общественно-исторической предметной деятельностью людей (практикой). Вопло-
щаясь в действующем законодательстве, в деятельности государственных органов,
научные знания о праве подтверждаются или опровергаются практикой, и лишь
положения, выдержавшие проверку практикой, становятся неотъемлемой частью
правовой науки, используются для решения иных научных и практических задач.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Юридическая наука имеет и свою собственную структуру, органи-
зованную по предмету изучения.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Прежде всего, юридические науки в самом общем виде подразделяются на
государствоведение и правоведение. Данные науки соответственно изучают про-
цессы возникновения государства и права как социальных явлений и отвечают
на вопросы о том, когда данные явления возникли, какие причины вызвали их
появление, какие стадии они прошли в своем многовековом развитии, под вли-
янием каких социальных процессов происходило их развитие. Ученые-юристы
большое внимание уделяют полному и всестороннему анализу современного со-
стояния государства и права в странах с различным общественно-политическим
строем, стремятся предсказать пути дальнейшего совершенствования, развития
государственно-правовых явлений.

По другой классификации юридические науки подразделяются на четыре группы:

1) общетеоретические и исторические науки — науки, исследующие общие
и специфические закономерности, причины возникновения права, этапы
его развития, характеризующие право в современный период и пути его
дальнейшего развития. К данной группе относятся теория государства
и права, история государства и права, история политических и правовых
учений;

2) отраслевые юридические науки, раскрывающие закономерности развития
какой-либо отдельной отрасли права (конституционного, гражданского, уго-
ловного, административного и т. д.). Следует отметить, что к юридическим
наукам относятся не конституционное право, а наука конституционного
права, не гражданское право, а наука гражданского права и т. д.;

3) науки, изучающие международное право (международное публичное и меж-
дународное частное права);
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4) прикладные юридические науки, которые используют положения, выводы
неюридических наук (физики, химии, общей теории статистики, медицины
и др.) для решения правовых проблем. К числу этих наук относят кримина-
листику, судебную статистику, судебную медицину, судебную психиатрию.

2.2 Понятие и методология науки конституционного
права. Задачи науки конституционного права.
Структура науки конституционного права. Источники
науки конституционного права

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наука конституционного права представляет собой систему
знаний о действующем конституционном праве как самостоя-
тельной отрасли права, о закономерностях воздействия консти-
туционно-правовых норм на общественные отношения, формиро-
вание предмета конституционно-правового регулирования.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Между конституционным правом как наукой и отраслью существует тесная
связь. Конституционное право как отрасль права регулирует определенную сферу
общественных отношений. Конституционное право как наука изучает особенности
возникновения конституционного права как отрасли права и его воздействия на об-
щественные отношения. Следовательно, предметом исследования науки является
отрасль права как система правовых норм.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Методологическая основа науки — совокупность тех способов
и приемов, на основе которых происходит исследование конс-
титуционно-правовой действительности: исторический, сравни-
тельно-правовой, системный, статистический, анализа и синте-
за и др.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Задачи науки конституционного права гораздо шире. Первая задача науки кон-
ституционного права — изучение конституционного права как самостоятельной от-
расли права, т. е. статики конституционного права, того, что существует в настоя-
щее время.

Вторая задача — развитие научной теории конституционного права. Именно
в рамках науки права создается идеальная модель конституционного права как
отрасли права. Наука конституционного права выявляет объективные потребности
в конституционно-правовом регулировании.

Третья задача — изучение реальной практики государственного строительства,
выработка рекомендаций о его направлениях в конституционно-правовом регули-
ровании, подготовка проектов нормативных правовых актов, анализ эффективно-
сти действующих норм и внесение предложений по ее обеспечению.
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В-четвертых, наука конституционного права в тесной связи с историко-теорети-
ческими науками (история государства и права России, история государства и пра-
ва зарубежных стран, история политических и правовых учений) изучает историю
возникновения и развития конституционно-правовых институтов как в России, так
и за рубежом.

Пятой задачей науки конституционного права является формирование консти-
туционно-правового мировоззрения.

Наконец, в-шестых, наука конституционного права формулирует понятия и со-
здает научно обоснованный курс российского конституционного права как одной
из учебных дисциплин.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В системе науки конституционного права Российской Федерации
можно выделить несколько разделов.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Первый раздел в системе науки посвящен характеристике конституционного
права и науки в целом. В данном разделе рассматриваются общие проблемы от-
расли права (особенности предмета и метода правового регулирования, специфика
источников конституционного права, особенности конституционно-правовых от-
ношений и др.).

Второй раздел составляют теоретические разработки, посвященные основам
теории конституции, дающие анализ конституционного развития государства.

Третий раздел науки представляет собой комплекс теоретических проблем, вы-
текающих из содержания основополагающего конституционно-правового инсти-
тута «Основы конституционного строя». Данная часть науки охватывает теории
и концепции, связанные с изучением проблем сущности Российского государства,
суверенитета, народовластия и т. д.

Относительно самостоятельной частью науки конституционного права являют-
ся теоретические разработки, связанные с анализом правового статуса личности,
природы его прав, свобод и обязанностей.

Особый раздел науки посвящен теоретическим разработкам проблем россий-
ского федерализма, правового статуса субъектов Российской Федерации, разграни-
чения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.

Шестой раздел науки конституционного права объединяет исследования по
проблемам организации и функционирования систем государственной власти
и местного самоуправления.

Формулируя теоретические выводы, наука конституционного права опирается
на широкую систему источников. В данном случае под источниками науки консти-
туционного права понимаются факторы, составляющие основы научного познания,
и их необходимо отграничивать от источников конституционного права как отрасли.

К источникам науки конституционного права относят труды отечественных
и зарубежных ученых, источниками также являются нормативные и иные правовые
акты. Важным источником научного познания является практика, т. е. те процессы,
которые происходят в жизни на основе действия конституционно-правовых норм.
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2.3 Конституционное право как учебная дисциплина

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Как учебная дисциплина конституционное право представляет
собой определенную совокупность знаний из области науки, кото-
рые посредством различных методических приемов доводятся до
обучаемых в пределах, необходимых для специалистов юридиче-
ского профиля.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наука конституционного права охватывает всю совокупность знаний, а учеб-
ная дисциплина содержит лишь ту их часть, которая необходима для подготовки
юристов в области юриспруденции (судей, прокуроров, следователей, адвокатов,
юрисконсультов и др.). Если при ее изучении образуются пробелы, они не смогут
быть восполнены в последующем при помощи какой-либо другой юридической
дисциплины.

Нельзя стать юристом, не имея представления о правовых основах граждан-
ского общества, конституционном статусе личности, государственном устройстве
или системе государственных органов. Отмеченным и объясняется тот факт, что
конституционное право изучается первым среди других юридических дисциплин.

В современных условиях конституционное право приобрело иное звучание,
чем, скажем, двадцать лет назад. Оно стало востребованным не только для опреде-
ленной профессии. Без овладения конституционным правом невозможно реально
участвовать в управлении государством, депутатской деятельности, различных де-
мократических процессах.

Конституционное право способствует повышению общей правовой и государ-
ствоведческой культуры юристов, помогает оценивать любые явления с позиций
политика, устанавливать приоритеты при решении тех или иных правовых вопро-
сов, наделяет знаниями, без которых невозможно исполнение любых юридических
обязанностей, государственных, управленческих функций.

Система конституционного права как учебной дисциплины практически иден-
тична системе науки и выражается в соответствующей учебной программе, содер-
жание которой распределяется по главам и разделам.

Все разделы курса конституционного права Российской Федерации по-своему
важны, каждый имеет свое особое назначение. Так, учение о Конституции дает
понятие о законодательных ценностях, о конституционных нормах. Нельзя пред-
ставить юридическую деятельность без знания правовых основ гражданского об-
щества, прав, свобод и обязанностей граждан, вопросов территориальной органи-
зации государства и т. д. Иначе говоря, данная дисциплина призвана обеспечить
будущих юристов фундаментальными знаниями, которые составят основу их дея-
тельности в любой сфере.



Контрольные вопросы по лекции 2 29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по лекции 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Назовите предмет и функции науки конституционного права.

2. Назовите основные задачи науки конституционного права.

3. В чем состоят особенности источников науки конституционного права?
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3.2 Краткая характеристика Конституций России

3.3 Особенности принятия Конституции Российской Федерации 1993 г.

3.1 Основные этапы конституционного развития
России в XIX — начале XX в.

Идея создания Конституции как основного закона впервые прозвучала в на-
чале XIX в. М. М. Сперанский, видный деятель эпохи царствования Александра I,
мечтал создать конституционную монархию. Позже эта идея прозвучала в «Кон-
ституции» декабриста Н. М. Муравьева.

После подавления восстания на Сенатской площади подобные взгляды не
встречались в истории России до вступления на престол Александра II. Рефор-
мы 60-х гг. XIX в. (крестьянская, земская, городская, судебная) вызвали новый
всплеск идей, которые были направлены на ограничение самодержавия русских
царей. Однако 1 марта 1881 г. Александр II был убит, и на престол вступил его
сын Александр III. Началась эпоха неоабсолютизма. Хотя необходимо отметить,
что в это время идеи установления конституционной монархии и конституцион-
ного развития России продолжали обсуждаться и развиваться в трудах видных
юристов и общественных деятелей того времени.
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Начавшаяся в 1905 г. первая русская революция вынудила Николая II подпи-
сать 17 октября 1905 г. Манифест «Об усовершенствовании государственного по-
рядка», который провозгласил установление гражданских свобод и организацию
законодательного органа — Государственной думы, ограничивавшую власть импе-
ратора: «1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на на-
чалах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, со-
браний и союзов. . . 3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон
не мог восприять силу без одобрения Государственной думы и чтобы выборным
от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за
закономерностью действия поставленных властей»1.

20 февраля 1906 г. был издан указ, который уточнял правовой статус Государ-
ственной думы и ее депутатов: «1. Государственная дума учреждается для обсуж-
дения законодательных предположений. . .».

23 апреля 1906 г. новая редакция Основных государственных законов устанав-
ливает в России двухпалатную парламентарную систему. «Ст. 86. Никакой новый
закон не может последовать без одобрения Государственного совета и Государ-
ственной думы и восприять силу без утверждения Государя императора».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Эти документы должны были определить дальнейшее конституционное разви-
тие Российской империи2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Краткая характеристика Конституций России

Новый этап конституционного развития России связан с советским периодом.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Первые четыре Конституции РСФСР были по своему типу со-
ветскими социалистическими Конституциями. Несмотря на суще-
ственные особенности, свойственные каждой из них, они разви-
вались в соответствии с принципом преемственности — сохране-
ния социалистических ценностей, утверждения советской власти,
носили классовый характер, выступая как воплощение диктатуры
пролетариата, его руководящей роли. Все Конституции советско-
го типа были в значительной мере фиктивны. Они провозглашали
принципы, которые фактически не осуществлялись в жизни. Это

1Российское законодательство X–XX вв.: в 9 т. Т. 9. Законодательство эпохи буржуазно-демо-
кратических революций / отв. ред. О. И. Чистяков. М., 1994. С. 41.

2Мальцева И. В. Реформа государственного совета в России в 1906 г. // Правоведение. 1994.
С. 5–6.
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России и особенности принятия Конституции РФ 1993 года

относилось к таким принципам, как принадлежность власти трудя-
щимся, полновластие Советов, федеративное устройство России,
использование гражданами закрепленных в Конституциях полити-
ческих прав и свобод.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Общие черты всех Конституций РСФСР не исключали существенных особен-
ностей в содержании каждой из них, юридической специфики закрепленных в них
государственно-правовых институтов.

10 июля 1918 г. V Всероссийский Съезд Советов принял предложенный Кон-
ституционной комиссией проект Конституции РСФСР.

Из всех советских Конституций она была в наибольшей степени идеологизи-
рована, имела открыто классовый характер, что отразилось в ее структуре. Она
состояла из двух разделов: I раздел — Декларация прав трудящегося и эксплуати-
руемого народа и II раздел — собственно Конституция как система правовых норм.
В ней полностью отрицалась общедемократическая концепция о народе как но-
сителе и источнике суверенитета государства. Социальной основой нового госу-
дарства определялась диктатура пролетариата, а политическую основу составила
система советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Принцип разделе-
ния властей был исключен как «враждебный, буржуазный». Избирательное право
не было всеобщим, т. к. значительная часть населения была лишена избирательно-
го права по социальному признаку.

Конституция 1918 г. отличалась от последующих Конституций значительным
числом программных положений, определяя во многих своих статьях цели, на до-
стижение которых направлена Конституция. К специфическим чертам Конститу-
ции 1918 г. относилось и то, что ее нормы и положения выходят за рамки внутри-
государственного регулирования. Она включала установления, ориентированные
на все мировое сообщество, причем установления чисто политического характера.

Конституция 1918 г. открыто признавала применение насилия для утвержде-
ния принципов нового, социалистического строя. С точки зрения юридической
техники, относящейся к оформлению государственно-правовых институтов, Кон-
ституция 1918 г. была в значительной своей части несовершенной.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Все отмеченные особенности характеризуют Конституцию 1918 г. как консти-
туцию революционного типа, принимаемую в результате насильственного измене-
ния общественного и государственного строя, отвергающую все прежние правовые
установления.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Создание в 1922 г. Союза ССР вызвало необходимость в новой конституции,
которая была принята 31 января 1922 г. на II съезде Советов Союза ССР. Этим
завершилось оформление Союза Советских Социалистических Республик. Первая
Конституция СССР, состоявшая из двух разделов — «Декларации об образовании
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Союза Советских Социалистических Республик» и «Договора об образовании Со-
юза Советских Социалистических Республик», — учреждала создание нового со-
юзного государства, закрепляла федеративное устройство, устанавливала компе-
тенцию государственных органов власти. Конституция 1924 г. предоставляла всем
союзным республикам равные права, возлагала равные обязанности и устанавли-
вала, что союзные республики в соответствии с настоящей Конституцией вносят
изменения в свои конституции. Конституция 1925 г. основана на принципе пре-
емственности, и поэтому в постановлении XII Всероссийского съезда Советов,
утвердившего текст Конституции, он назван «измененным текстом конституции».
В ряде случаев имелись ссылки на нормы Конституции 1918 г., что как бы пролон-
гировало их действие (например, ст. ст. 20, 51).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В отличие от Конституции 1918 г. Конституция 1925 г. не включи-
ла в свой текст Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого
народа, однако записала, что исходит из основных ее положений,
и воспроизводила многие из них. Оставаясь открыто классовой,
Конституция 1925 г. существенно смягчила формулировки норм
о насилии, исключила положения о мировой революции.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Особенностями Конституции 1925 г. являлось, во-первых, указание на факт
вхождения РСФСР в Союз ССР; во-вторых, более четко отражалось федеративное
устройство.

Последующее конституционное развитие РСФСР уже напрямую связывалось
с принятием новых союзных конституций. Причем шел процесс все большего сов-
падения структуры и содержания конституций республик и Конституции СССР.

Конституция СССР, принятая 5 декабря 1936 г. Чрезвычайным VIII съездом
СССР, названная «Конституцией победившего социализма», во многом носила де-
кларативный характер. Политическую основу СССР составляли Советы депутатов
трудящихся, а экономическую — социалистическая система хозяйствования и со-
циалистическая собственность на орудия и средства производства. Высшим за-
конодательным органом провозглашался двухпалатный Верховный Совет СССР.
Государственно-территориальное устройство основывалось на принципах федера-
лизма. Конституция устанавливала основные права и свободы и гарантировала их
соблюдение.

Декларативный характер Конституции проявлялся в том, что закрепленная
в ней ведущая роль Коммунистической партии подменяла полновластие Советов;
права и свободы граждан нарушались самим государством.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Принятие Конституции РСФСР 1937 г. было следствием введения в действие
Конституции СССР 1936 г. Она характеризовалась следующим: во-первых, в связи
с ликвидацией эксплуататорских классов было отменено лишение политических
прав граждан по социальному признаку; во-вторых, закреплялся принцип равно-
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правия граждан, была включена отдельная глава о правах и обязанностях граждан;
в-третьих, закреплялись главные экономические основы социализма (отмена част-
ной собственности, установление государственного народнохозяйственного плана
и т. д.); в-четвертых, полнее отражалось федеративное устройство России; в-пятых,
Конституция 1937 г. по своей юридической форме приобрела более совершенный
вид.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Следующий этап конституционного развития России связан с Конституцией
«развитого социализма», принятой 7 октября 1977 г. Провозглашались и гаран-
тировались права и свободы человека и гражданина, подтверждалось федератив-
ное устройство СССР. Но Конституция СССР 1977 г., так же как и Конституция
1936 г., оставалась в первую очередь декларативным документом. Ст. 6 закрепля-
ла руководящую и направляющую роль КПСС, что сводило на нет ее основные
демократические положения.

На основе Конституции СССР 1977 г. была принята Конституция РСФСР 1978 г.
История Конституции 1978 г. условно может быть разделена на два этапа.

Первый этап (1978–1989 гг.). Конституция и вся конституционная система СССР
и РСФСР характеризовалась следующими чертами: во-первых, принятие Консти-
туции должно было отразить новый этап — этап развитого социализма; во-вторых,
впервые прямо устанавливался суверенитет РСФСР.

Второй этап начался в 1989 г., с началом перестройки и демократизации всех
сторон общественной жизни.

3.3 Особенности принятия Конституции Российской
Федерации 1993 г.

На Первом съезде народных депутатов РСФСР было принято решение о разра-
ботке новой Конституции. Однако принятие нового Основного Закона страны оття-
гивалось. В текст Конституции РСФСР 1978 г. вносились многочисленные поправ-
ки, для того чтобы устранить возникавшие несоответствия и прямые противоречия
между реальной действительностью и теми нормами, которые были установлены
Конституцией.

Третьим съездом народных депутатов был принят ряд постановлений, кото-
рые существенно изменяли Конституцию, например постановление «О перерас-
пределении полномочий между высшими государственными органами РСФСР для
осуществления антикризисных мер и выполнения решений Съездов народных де-
путатов РСФСР»1.

Но путем внесения поправок невозможно было решить задачи конституцион-
ной реформы. Самая большая трудность состояла в том, что зачастую спешное

1Постановление Съезда народных депутатов РСФСР от 5 апреля 1991 г. «О перераспределении
полномочий между высшими государственными органами РСФСР для осуществления антикри-
зисных мер и выполнения решений Съездов народных депутатов РСФСР» // Ведомости Съезда
народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1991. N 15. Ст. 495.
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внесение изменений и дополнений порождало рассогласованность норм, установ-
ленных Конституцией.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Например, в Конституции сохранялась норма, согласно которой Верховный
Совет являлся не только представительным и законодательным органом, но и рас-
порядительным, а с другой стороны, была внесена поправка, устанавливающая
принцип разделения властей.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 марта 1991 г. по результатам референдума учрежден пост Президента РСФСР.
На третьей сессии Верховного Совета РСФСР приняты Законы РСФСР «О выбо-
рах Президента РСФСР»1 и «О Президенте РСФСР»2.

На четвертом съезде народных депутатов утвержден Закон РСФСР «Об изме-
нениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР», в связи с учреж-
дением поста Президента РСФСР и в связи с реформой местного самоуправления3.

Как уже отмечалось выше, внесение поправок не способствовало укреплению
законности и правопорядка. Требовались кардинальные изменения — принятие но-
вой Конституции, которая бы отвечала интересам всего государства.

Юридическое несовершенство механизма государственной власти проявлялось
и в том, что в стране усилилась острая поляризация политических сил. В самом
парламенте борьба двух тенденций — реформаторской и оппозиционной — постоян-
но порождала осложнения и кризисы. В обстановке острой конфронтации в Кон-
ституцию в декабре 1992 г. (VII Съезд) было введено положение, согласно которо-
му в случае роспуска или приостановления деятельности любых законно избран-
ных органов государственной власти полномочия Президента подлежали немед-
ленному прекращению.

В свою очередь Президент потребовал проведения референдума о доверии
Президенту, который состоялся 25 апреля 1993 г. За доверие Президенту прого-
лосовало 60% от принявших в референдуме участие.

Внедрение в советскую модель власти генетически несовместимого с ней ин-
ститута президентства привело к конкуренции парламентской власти с президент-
ской. Это доказало несовместимость традиционного и нового подходов к органи-
зации государственной власти и привело к превращению Президента в самостоя-
тельную структуру.

Таким образом, необходимость принятия новой Конституции была осознана
всеми политическими силами. Однако ни VII (декабрь 1992 г.), ни VIII (март

1Закон РСФСР от 24 апреля 1991 г. N 1096-1 «О Выборах Президента РСФСР» // Ведомости
Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1991. N 17. Ст. 510.

2Закон РСФСР от 24 апреля 1991 г. N 1098-1 «О Президенте РСФСР» // Ведомости Съезда
народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1991. N 17. Ст. 512.

3Закон РСФСР от 24 мая 1991 г. N 1326-1 «Об изменениях и дополнениях Конституции (Ос-
новного Закона) РСФСР» // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР.
1991. N 22. Ст. 776.
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1993 г.), ни IX (апрель 1993 г.) Съезды народных депутатов не оказались в со-
стоянии принять Конституцию вследствие острых противоречий между законода-
тельной и исполнительной ветвями власти.

12 мая 1993 г. Президент Российской Федерации издал Указ N 660 «О мерах
по завершению подготовки новой Конституции Российской Федерации»1, согласно
которому для завершения подготовки проекта Конституции в Москве созывалось
Конституционное совещание. Необходимо понимать особую природу Конститу-
ционного совещания как учредительного органа. Президент внес на обсуждение
Совещания свой проект Конституции, но призвал участников к выработке ком-
промиссного текста на базе этого проекта и проекта Конституционной комиссии.
Конституционное совещание работало больше месяца, в первоначальный проект
было внесено свыше пятисот поправок, около четырех десятков принципиально
новых норм. 12 июля 1993 г. проект был одобрен Совещанием.

При этом Верховный Совет предложил свой порядок согласования и принятия
проекта Конституции, который снова ставил в центр всей работы Конституцион-
ную комиссию.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Таким образом, и законодательная, и исполнительная власть имели
свой проект Конституции и свое представление о способе ее при-
нятия. Конституционный кризис вошел в новую фазу. Конституци-
онная законность была подорвана с двух сторон и утратила свою
нейтральность. Попытки достичь согласия не увенчались успехом,
кризис стал порождать общественные беспорядки, силовые дей-
ствия.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В результате Президентом был принят ряд мер по реформированию государ-
ственности. Указом о реформе представительных органов власти и органов мест-
ного самоуправления в Российской Федерации от 9 октября 1993 г. (N 1617) были
прекращены полномочия Советов народных депутатов2, а Указом от 27 октября
утверждены Основные положения о выборах в представительные органы государ-
ственной власти в регионах3. Это означало юридическую ликвидацию советской
власти в стране. Для решения вопроса о конституционной реформе на 12 декабря
1993 г. было назначено всенародное голосование (референдум) по проекту новой
Конституции Российской Федерации.

1Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 1993 г. N 660 «О мерах по завершению
подготовки новой Конституции Российской Федерации» // Собрание актов Президента и Прави-
тельства Российской Федерации. 1993. N 20. Ст. 1757.

2Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 1993 г. N 1617 «О реформе представи-
тельных органов власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание
актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. N 41. Ст. 3924.

3Указ Президента Российской Федерации от 27 октября 1993 г. N 1765 «Об утверждении Ос-
новных положений о выборах в представительные органы государственной власти края, области,
города федерального значения, автономной области, автономного округа» // Собрание актов Пре-
зидента и Правительства Российской Федерации. 1993. N 44. Ст. 4189.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Особенность референдума, проведенного 12 декабря 1993 г., со-
стояла в том, что одновременно с принятием новой Конститу-
ции проходили выборы в Федеральное Собрание, предусмотрен-
ное еще не принятой Конституцией.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 декабря 1993 г. состоялся референдум, на котором была принята действую-
щая Конституция Российской Федерации. Во всенародном голосовании по проекту
новой Конституции приняли участие 58 млн 187 тыс. 755 зарегистрированных из-
бирателей, или 54,8%. За принятие Конституции проголосовало 32 млн 937 тыс.
630 избирателей, или 58,4% избирателей, принявших участие в голосовании. Это
означало, что Конституция Российской Федерации принята1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по лекции 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Охарактеризуйте основные этапы конституционного развития России.

2. Дайте характеристику деятельности Конституционного совещания и про-
ектов Конституции.

3. В чем специфика референдума по принятию Конституции Российской Фе-
дерации 1993 г.?

1Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 декабря
1993 г. «О результатах всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации»
Бюллетень Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 1993. N 10. С. 4–5.
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4.1 Понятие, юридические свойства и сущность
Конституции Российской Федерации

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Конституцию самым общим образом можно определить как си-
стему правовых норм, имеющих высшую юридическую силу и ре-
гулирующих основы отношений между человеком и обществом,
с одной стороны, и государством — с другой, а также основы ор-
ганизации самого государства.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Конституция Российской Федерации как основной закон страны имеет три ос-
новных объекта регулирования.

1. Права и свободы человека и гражданина (глава 2). По существу данный
блок представляет собой главный смысл создания Конституции как основ-
ного закона.
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2. Организация высшей власти. Это организация, основанная на принципе
народного суверенитета (ст. 3), призвана реализовывать вытекающие из
него принципы представительного правления (ст. 3) и разделения властей
(ст. 10). Принцип представительного правления означает, что власть, по
крайней мере законодательная, избирается народом, выражает и формирует
его волю. Принцип разделения властей предполагает, что законодательная,
исполнительная и судебная власти будут осуществляться различными госу-
дарственными органами, которые будут друг друга уравновешивать, чтобы
тем самым избежать произвола любого из них.

3. Территориальное устройство государства: основные принципы территори-
альной организации (например, равноправие субъектов Федерации), отно-
шения с центральной властью и между собой (ст. ст. 5, 11, глава 3).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В науке конституционного права различают понятия материальной
и формальной конституций.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Конституция в материальном смысле — писаный акт, который определяет осно-
вы конституционного строя (глава 1), провозглашает и гарантирует права и свобо-
ды человека и гражданина (глава 2), определяет форму правления (глава 1) и терри-
ториального устройства (главы 1 и 3), основы организации центральных и местных
органов власти, их компетенцию и взаимоотношения (главы 4–8), государственную
символику и столицу (глава 3).

В формальном смысле конституция — закон, обладающий высшей юридиче-
ской силой по отношению ко всем остальным законам. Высшая юридическая сила
Конституции Российской Федерации установлена самой Конституцией Российской
Федерации. Части 1 и 2 ст. 15 устанавливают, что Конституция Российской Фе-
дерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на
всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, прини-
маемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Россий-
ской Федерации. Органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации и законы. Она не может быть изменена путем изда-
ния обычного закона, и наоборот, внесение поправок в Конституцию Российской
Федерации требует соответствующего изменения тех нормативно-правовых актов,
которые были ранее изданы на основании или в развитие действовавших тогда ее
положений, но перестали теперь ей соответствовать.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Различаются понятия юридической и фактической конституций.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Юридическая конституция — это всегда определенная система правовых норм,
регулирующих указанный круг общественных отношений. Фактическая — это сами
такие отношения, т. е. то, что реально существует. Согласно юридической консти-
туции существуют определенные конституционные институты, а следовательно,



40 Лекция 4. Понятие, юридические свойства и сущность Конституции РФ

и определенные общественные отношения, а согласно фактической — отсутствуют.
Расхождения между юридической и фактической конституциями свидетельствуют
о том, что часть норм юридической конституции стала фиктивной.

Конституция как основной закон характеризуется специфическими свойства-
ми, которые выделяют ее из системы нормативных актов Российской Федерации.
Такими свойствами являются учредительный характер, легитимность, реальность,
стабильность, верховенство и прямое действие.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Конституция Российской Федерации не учреждает нового государ-
ства, но Преамбула указывает, что одной из конституционных за-
дач является возрождение российской государственности, которое
раскрывается в главе 1 «Основы конституционного строя», в гла-
вах 3–8, посвященных построению новых институтов власти и фе-
деративному устройству России.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Легитимность Конституции означает, что она принята законным путем, т. е.
в порядке, установленном действовавшей до этого Конституцией.

Реальность Конституции — возможность гарантировать и исполнять установ-
ленные предписания в условиях режима законности и правопорядка.

Стабильность Конституции проявляется в незыблемости ее предписаний, в со-
хранении высокой степени устойчивости и неподверженности воздействию поли-
тических сил, меняющихся у власти.

Верховенство Конституции означает, что это не просто основной закон, но
закон, обладающий особой юридической силой. Верховенство Конституции Рос-
сийской Федерации установлено ч. 2 ст. 4: «Конституция Российской Федерации
и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Феде-
рации».

Прямое действие Конституции Российской Федерации означает, что она в прин-
ципе подлежит реализации независимо от наличия конкретизирующих и разви-
вающих ее нормативных актов. Есть, конечно, конституционные нормы, которые
без таких актов реализованы быть не могут. Например, положение ч. 1 ст. 96,
гласящее, что Государственная Дума избирается на четыре года, непосредственно
может быть реализовано лишь применительно к сроку полномочий Думы. В каком
же порядке Дума должна избираться, остается неизвестным, и не случайно часть 2
указанной статьи предусматривает, что порядок этот устанавливается федераль-
ным законом. Но и в данном случае прямое действие Конституции заключается
в том, что ч. 2 непосредственно обязывает законодателя издать соответствующий
федеральный закон.

Большинство же конституционных норм вполне могут применяться непосред-
ственно, однако без их законодательной конкретизации и развития в их примене-
нии мог бы возникнуть нежелательный разнобой и в системе правовых норм зи-
яли бы многочисленные большие и малые пробелы. Но если конкретизирующего
нормативного акта нет, правоприменитель обязан принять необходимое решение
непосредственно на базе Конституции Российской Федерации. Правильное это бу-
дет решение или нет, решит в случае спора надлежащий суд. Правильность его
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будет определяться не тем, что оно целесообразно, а тем, что оно не противоре-
чит Конституции Российской Федерации и входит в сферу полномочий государ-
ственного или самоуправленческого органа либо должностного лица, принявшего
решение. 31 октября 1995 г. Пленум Верховного Суда Российской Федерации при-
нял постановление N 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции
Российской Федерации при осуществлении правосудия».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В п. 2 этого постановления между прочим сказано: «Суд, разрешая дело, при-
меняет непосредственно Конституцию, в частности:

а) когда закрепленные нормой Конституции положения, исходя из ее смыс-
ла, не требуют дополнительной регламентации и не содержат указания на
возможность ее применения при условии принятий федерального закона,
регулирующего права, свободы, обязанности человека и гражданина и дру-
гие положения;

б) когда суд придет к выводу, что федеральный закон, действовавший на тер-
ритории Российской Федерации до вступления в силу Конституции Рос-
сийской Федерации, противоречит ей;

в) когда суд придет к убеждению, что федеральный закон, принятый после
вступления в силу Конституции Российской Федерации, находится в про-
тиворечии с соответствующими положениями Конституции;

г) когда закон либо иной нормативный правовой акт, принятый субъектом
Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации, противоречит Конституции
Российской Федерации, а федеральный закон, который должен регулиро-
вать рассматриваемые судом правоотношения, отсутствует.

В случаях, когда статья Конституции Российской Федерации является отсы-
лочной, суды при рассмотрении дел должны применять закон, регулирующий воз-
никшие правоотношения»1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сущность конституции заключается не только в том, что она Основной Закон
государства и обладает высшей юридической силой. Конституция является также
политическим и идеологическим документом. Как политический документ она от-
ражает соотношение политических сил на момент ее разработки и принятия. Весь
политический процесс осуществляется на основе норм Конституции Российской
Федерации. Таким образом, конституция — результат политического компромисса
(ч. 3 ст. 13: «В Российской Федерации признаются политическое многообразие,
многопартийность»).

1Постановление Пленума Верховного Суда от 31 октября 1995 г. N 8 «О некоторых вопро-
сах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» //
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1994. N 3.
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Как идеологический документ Конституция Российской Федерации отражает
определенное мировоззрение. Она играет большую воспитательную роль, устанав-
ливая основы взаимоотношений государства и человека, государства и общества,
основанные на их взаимной ответственности. Конституция Российской Федерации
декларирует важнейшие ценности, которые составляют основы конституционного
строя (ст. 2).

4.2 Форма и структура Конституции Российской
Федерации

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Форма конституции — это способ организации и выражения
конституционных норм.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Российская Конституция по своей форме представляет собой единый писаный
акт, т. е. ее можно определить как кодифицированную конституцию.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Структура конституции — это принятый порядок ее организа-
ционного строения, внутренней согласованности составных ча-
стей, последовательности их расположения.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В структуре Конституции Российской Федерации можно выделить
три структурных элемента: преамбулу, основную часть и заключи-
тельные и переходные положения.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Преамбула (введение). В ней обычно излагаются цели конституции, указыва-
ются исторические условия ее принятия, провозглашаются основные направления
конституционного развития. Преамбула наиболее важна в идеологическом и по-
литическом плане. Положения преамбулы правовыми нормами не являются, но
имеют нормативное значение для толкования и применения остальных положений
Конституции Российской Федерации.

Преамбула констатирует, прежде всего, что Конституция Российской Федера-
ции принята многонациональным народом Российской Федерации, подчеркивает
особое значение этого закона для дальнейшего развития государства и общества.
В преамбуле Конституции Российской Федерации называются шесть основопо-
лагающих целей, реализация которых является главной задачей государства. Они
отражают суть всей конституционной реформы в России. Это:

� утверждение прав и свобод человека;

� утверждение гражданского мира и согласия в Российской Федерации;

� сохранение исторически сложившегося государственного единства;

� возрождение суверенной государственности России;
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� утверждение незыблемости демократических основ Российского государства;

� обеспечение благополучия и процветания России.

Эти цели лежат в основе всех конституционных норм, пронизывают все содер-
жание Конституции Российской Федерации.

Основная часть Конституции Российской Федерации содержит нормы, за-
крепляющие основы конституционного строя, права и свободы человека и гражда-
нина, систему и статус государственных органов и органов местного самоуправ-
ления, территориальное устройство. Основная часть состоит из глав, которые под-
разделяются на статьи, которые в свою очередь делятся на пункты и подпункты,
обозначенные буквенной или цифровой нумерацией.

Глава 1 «Основы конституционного строя». Глава закрепляет исходные прин-
ципы конституционного регулирования важнейших сторон жизни современного
российского общества, определяет сущность Российского государства, правовое
положение личности, принципы экономических отношений, пользования землей
и недрами, основы политической системы общества, взаимоотношений государ-
ства и религии.

Основы конституционного строя, закрепленные в главе 1, составляют пер-
вичную нормативную базу для остальных положений Конституции Российской
Федерации, всей системы действующего законодательства и иных нормативно-
правовых актов Российской Федерации. Это означает, что другие главы Консти-
туции Российской Федерации содержат нормы, развивающие, конкретизирующие
исходные принципы, в частности устанавливающие компетенцию органов государ-
ственной власти Российской Федерации, порядок принятия ими властных норма-
тивно-правовых и индивидуальных решений, права и обязанности граждан, иных
субъектов права, закрепляющие юридические и другие гарантии реализации основ
конституционного строя.

Основы конституционного строя закрепляют форму государственной власти
в Российской Федерации (ст. 1), устанавливают источник государственной власти
и способы осуществления народовластия (ст. 3), определяют пределы действия су-
веренитета Российской Федерации (ст. 4). Формулируются также принципы феде-
ративного устройства России (ст. 5), закрепляется принцип разделения властей на
законодательную, исполнительную и судебную (ст. 10) и устанавливается круг ор-
ганов, осуществляющих государственную власть в Российской Федерации (ст. 11).
Особо выделяется ст. 7, согласно которой социальная политика государства, на-
правленная на обеспечение достойной жизни и свободного развития каждого рос-
сиянина, независимо от рода его занятий и деятельности, возводится в ранг кон-
ституционной основы.

Глава 2 конкретизирует положение ст. 2 Конституции о человеке, его правах
и свободах как высшей ценности. Права и свободы человека и гражданина про-
возглашены в числе основ конституционного строя. Человек признан источником
своей свободы, существующей не по соизволению государства.

Глава 3 «Федеративное устройство». В этой главе развивается ряд существен-
ных положений, содержащихся в главе 1 «Основы конституционного строя», где,
в частности, указано, что наша страна является федерацией, что и закреплено в ее
названии. Там же определено, что федеративное устройство Российской Федера-
ции основано на ее государственной целостности, единстве системы государствен-
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ной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами го-
сударственной власти ее субъектов, а также на равноправии и самоопределении на-
родов Российской Федерации. В ст. 11 Конституции Российской Федерации опре-
делено, что разграничение предметов ведения и полномочий между органами го-
сударственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
ее субъектов осуществляется Конституцией Российской Федерации, Федератив-
ным и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий. Эти
же положения необходимо учитывать при рассмотрении главы 3 «Федеративное
устройство». Но при этом надо иметь в виду, что некоторые вопросы, имеющие
прямое отношение к федеративному устройству нашей страны, рассмотрены не
только в главе 3, но и в последующих главах Конституции Российской Федерации.
Таким образом, федеративные отношения регулируются во многих главах и ста-
тьях Конституции Российской Федерации. В главе «Федеративное устройство»,
специально посвященной этой проблеме, сосредоточены, как представляется, наи-
более существенные и вместе с тем очень четко изложенные принципы федератив-
ных отношений.

Глава 4 «Президент Российской Федерации». Логика построения Конститу-
ции Российской Федерации соответствует принципу разделения властей. Вместе
с тем в любом государстве, провозгласившем этот принцип и даже закрепившем
его в своей конституции, разделение властей не только не исключает, но и предпо-
лагает их совместные усилия и взаимодействие в пределах, определяемых в одних
странах конституционными обычаями, в других — самими конституциями. Основ-
ная задача обеспечения взаимодействия властей возложена Конституцией Россий-
ской Федерации на Президента Российской Федерации. Именно поэтому главам,
посвященным трем ветвям власти, предшествует глава 4 «Президент Российской
Федерации». Собственно, с нее начинается изложение системы государственных
органов Российской Федерации, что объясняется особым значением Президента
Федерации в системе государственных органов Российской Федерации.

В соответствии со ст. 80 Конституции Российской Федерации именно Прези-
дент Российской Федерации обеспечивает согласованное функционирование и вза-
имодействие органов государственной власти, определяет основные направления
внешней и внутренней политики государства, которые затем реализуются в соот-
ветствующих законах и подзаконных актах, принимаемых государственными ор-
ганами власти всех уровней. В этом, в частности, смысл содержащегося в Кон-
ституции Российской Федерации положения: «Президент Российской Федерации
является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека
и гражданина» (ч. 2 ст. 80).

Глава 5 «Федеральное Собрание» раскрывает основы организации и деятельно-
сти парламента Российской Федерации. Согласно ст. 11 Конституции Федеральное
Собрание наряду с Президентом и судами Российской Федерации осуществляет
государственную власть в нашей стране. Как установлено ст. 10, государственная
власть осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную
и судебную. На федеральном уровне Федеральное Собрание представляет законо-
дательную власть Российской Федерации.

Правовой статус Федерального Собрания определен не только в главе 5 Кон-
ституции Российской Федерации. Основы взаимодействия Федерального Собрания
с Президентом Российской Федерации установлены в главе 4 «Президент Россий-
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ской Федерации» и охватывают чрезвычайно широкий спектр вопросов, в част-
ности согласование назначений ряда должностных лиц, назначение выборов и ро-
спуск Государственной Думы, участие Президента в законодательном процессе,
введение военного и чрезвычайного положения, отрешение Президента от долж-
ности и некоторые другие. Порядок назначения Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, а также выражения недоверия Правительству Государствен-
ной Думой отражены в главе 6 «Правительство Российской Федерации». В главе 7
«Судебная власть и прокуратура» определены полномочия Конституционного Суда
Российской Федерации во взаимоотношениях с палатами Федерального Собрания.

Глава 6 «Правительство Российской Федерации». Конституция Российской Фе-
дерации, сохраняя известную преемственность в законодательной регламентации
деятельности Правительства Российской Федерации, весьма существенно изме-
нила его статус и место в системе федеральных органов власти. Правительство
Российской Федерации осуществляет государственную власть в Российской Фе-
дерации наряду с Президентом Российской Федерации, Федеральным Собранием
и судами Российской Федерации, что закреплено ст. 11 Конституции Российской
Федерации. Согласно ст. 110 федеральное Правительство осуществляет исполни-
тельную власть Российской Федерации. Из содержания приведенных положений
ясно, что Правительство Российской Федерации — высший орган исполнительной
власти, хотя слово «высший» применительно к этому федеральному органу в Кон-
ституции Российской Федерации не употребляется.

Конституция Российской Федерации повышает статус Правительства Россий-
ской Федерации, закрепляет его самостоятельность (ст. 10). В отличие от прежней
Конституции Российской Федерации, которая возлагала непосредственное руко-
водство исполнительной властью на Президента Российской Федерации, а также
предусматривала подотчетность Правительства Российской Федерации федераль-
ным представительным и законодательным органам (Съезду народных депутатов
и Верховному Совету) и Президенту Российской Федерации, новая Конституция
Российской Федерации исходит из самостоятельности всех ветвей власти и подоб-
ной субординации и подчиненности не предусматривает.

Глава 7 «Судебная власть и прокуратура». В главе утверждается понятие пра-
вового института судебной власти в действующем законодательстве. Глава харак-
теризуется новым, нетрадиционным подходом к раскрытию сущности названной
политико-юридической категории. За органами судебной власти признаются само-
стоятельность и право действовать независимо от других ветвей власти (ст. 10).
Используемая Конституцией Российской Федерации формула «Cудебная власть»
представляет собой краткое выражение политико-правовой доктрины, вытекаю-
щей из концепции разделения властей в правовом государстве и устанавливающей
место органов правосудия в системе государственного механизма. В то же время
Конституция Российской Федерации прямо указывает, что суды Российской Феде-
рации осуществляют именно государственную власть (ст. 11).

Основу судебной власти составляет совокупность судебных органов различной
компетенции, дистанцированных от органов представительной и исполнительной
власти. Одновременно законодатель наделяет органы судебной власти некоторы-
ми полномочиями по контролю за законностью выполнения отдельных функций
субъектами иных ветвей власти. Сказанное не означает, что особое положение су-
дебных органов в правоохранительной системе Российской Федерации исключает
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взаимодействие установленных Конституцией Российской Федерации ветвей вла-
сти по ряду направлений. Закрепление в конституционных нормах и федеральном
законодательстве судебной власти как государственно-правового института позво-
ляет выделить его специфические признаки, отметить необходимость утвержде-
ния системы гарантий, позволяющих судебной власти осуществлять свои функции
и решать поставленные перед ней законом государственные задачи.

Характерными свойствами судебной власти являются самостоятельность, ис-
ключительность, подзаконность и полнота. Все эти качества нашли свое отражение
в нормах Конституции Российской Федерации.

Глава 8 «Местное самоуправление». В этой главе конкретизированы положе-
ния ст. 12 об основах конституционного строя. Закрепленная здесь модель мест-
ного самоуправления приближается к общепринятому во многих странах эталону
местного самоуправления как демократического института.

Глава 8 уточняет государственно-правовую характеристику местного самоуп-
равления, существенно обогащая ее. Конституция Российской Федерации сужает
нормативное регулирование местного самоуправления. Она в более общих форму-
лах, чем прежняя Конституция, фиксирует основные параметры местного само-
управления. В значительной мере именно из главы 8 Конституции Российской
Федерации можно вывести содержание общих принципов организации системы
местного самоуправления, определение которых остается в совместном ведении
Российской Федерации и ее субъектов, хотя это содержание и не сводится только
к тому, что закреплено в данной главе.

Глава 9 «Конституционные поправки и пересмотр Конституции Российской
Федерации». В данной главе регламентируется порядок изменения действующей
и принятия новой Конституции, призванный обеспечить стабильность конститу-
ционного строя и вместе с тем динамику его развития с учетом постоянно меня-
ющихся общественных потребностей. В этой главе можно выделить три модели
решения вопроса об изменении Конституции Российской Федерации.

1. Положения глав 1, 2 и 9 не подлежат изменению. Необходимость их изме-
нения влечет за собой принятие новой Конституции Российской Федерации
(ст. 135).

2. Поправки к положениям глав 3–8 Конституции Российской Федерации, за
исключением ст. 65, вносятся в порядке, предусмотренном для принятия
федеральных конституционных законов, после их одобрения законодатель-
ными (представительными) органами не менее чем 2/3 субъектов Россий-
ской Федерации (ст. 136). Как показывает практика зарубежного консти-
туционного развития, подобный усложненный порядок внесения попра-
вок существенно ограничивает возможности конституционного пересмот-
ра. В Соединенных Штатах Америки при сходном усложненном порядке
принятия конституционных поправок в текст Конституции за 200 лет ее
существования было внесено только 27 поправок.

3. Особый порядок установлен на случай изменения ст. 65 Конституции Рос-
сийской Федерации, определяющей состав Российской Федерации. Соот-
ветствующие федеральные конституционные законы не подлежат одобре-
нию со стороны законодательных (представительных) органов субъектов
Российской Федерации (ст. 137).
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Заключительные и переходные положения содержат нормы, устанавливающие
порядок вступления Конституции Российской Федерации в силу, отдельные ис-
ключения из общих правил, установленных Конституцией Российской Федерации.

4.3 Соотношение Конституции Российской
Федерации и конституций республик и уставов
других субъектов Российской Федерации

Части 1 и 2 ст. 66 Конституции Российской Федерации устанавливают, что
статус субъектов Российской Федерации определяется конституциями или устава-
ми субъектов Федерации. Конституция или устав субъекта Российской Федерации
имеет высшую юридическую силу по отношению к правовым актам субъекта Фе-
дерации.

Конституции и уставы субъектов Российской Федерации обладают некоторыми
общими чертами.

Во-первых, принятие конституций и уставов отнесено к предметам ведения за-
конодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. В некоторых конституциях установлено, что они принимают-
ся на основе всенародного референдума субъекта Российской Федерации.

Во-вторых, как в конституциях, так и в уставах определен круг субъектов, кото-
рые могут вносить предложения об их пересмотре, поправках, изменениях. К та-
ким субъектам, как правило, относятся президент (глава администрации), опре-
деленное число депутатов законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, определенное число граждан,
проживающих на территории субъекта Российской Федерации.

В-третьих, конституции и уставы субъектов Российской Федерации содержат
нормы, устанавливающие недопустимость изменения отдельных статей или глав.
Это относится к положениям об основах конституционного строя, правах и свобо-
дах граждан и порядку пересмотра и изменения конституций и уставов.

Обеспечение соответствия учредительных нормативных актов субъектов Рос-
сийской Федерации Конституции Российской Федерации находится в совместном
ведении Российской Федерации и ее субъектов (п. «а» ч. 1 ст. 72 Конституции
Российской Федерации).

В соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 125 Конституции Российской Федерации
Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента Россий-
ской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой членов
Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, Правительства Россий-
ской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, органов законодатель-
ной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрешает дела
о соответствии Конституции Российской Федерации конституций республик, уста-
вов, а также законов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации,
изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти
Российской Федерации и совместному ведению органов государственной власти
Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской
Федерации.
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Вопрос о соответствии конституций и уставов субъектов Российской Феде-
рации неоднократно становился предметом рассмотрения Конституционного Суда
Российской Федерации1. В указанных постановлениях и определениях Конститу-
ционный Суд Российской Федерации признал несоответствующими положениям
Конституции Российской Федерации отдельные положения конституций и уставов
некоторых субъектов Российской Федерации, а именно: положения о суверенитете
республик, положения о праве приостановления действия правовых актов Россий-
ской Федерации на их территориях, положения о придании республике статуса
субъекта международного права и ряд других.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по лекции 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Дайте определение Конституции.

2. Что такое высшая юридическая сила Конституции?

3. В чем состоит сущность Конституции?

4. По каким основаниям можно классифицировать конституции?

5. Какой порядок принятия Конституции является наиболее демократичным?

1См., например, Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18 января
1996 г. N 2-П «По делу о проверке конституционности ряда положений Устава (Основного Закона)
Алтайского края» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 4. Ст. 409; По-
становление Конституционного Суда Российской Федерации от 1 февраля 1996 г. N 3-П «По делу
о проверке конституционности ряда положений Устава Основного Закона Читинской области» //
Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 7. Ст. 700; Постановление Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 7 июня 2000 г. N 10-П «По делу о проверке консти-
туционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2000. N 25. Ст. 2728; Определение Конституционного Суда Российской Федерации
от 27 июня 2000 г. N 92-О «По запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке со-
ответствия Конституции Российской Федерации отдельных положений Конституций Республики
Адыгея, Республики Башкортостан, Республики Ингушетия, Республики Коми, Республики Север-
ная Осетия Алания и Республики Татарстан» // Собрание законодательства Российской Федерации.
2000. N 29. Ст. 3117.



Лекция 5
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5.1 Общие положения о внесении поправок
и пересмотре Конституции Российской Федерации

Каждая Конституция с изменениями в общественной жизни, в соотношении
политических сил может, а порой и должна быть изменена. Следовательно, яв-
ляясь особым законом, Конституция должна содержать нормы, устанавливающие
порядок внесения в нее поправок и ее пересмотра.

В отличие от Конституции РСФСР 1978 г. Конституция Российской Федерации
1993 г. достаточно четко определяет порядок внесения изменений и порядок при-
нятия новой Конституции. Прежде всего, в Конституции Российской Федерации
используется новая терминология — вводятся понятия «пересмотр» и «поправка».

В связи с этим следует отметить, что Конституция Российской Федерации уста-
навливает различные способы изменения конституционных положений.

В соответствии со ст. 134 Конституции Российской Федерации субъектами,
наделенными правом внесения предложений о поправках и пересмотре положе-
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ний Конституции Российской Федерации, являются: Президент Российской Феде-
рации (причем в соответствии с ч. 3 ст. 92 исполняющий обязанности Президента
Российской Федерации не имеет права вносить предложения о поправках и пере-
смотре положений Конституции Российской Федерации), Совет Федерации, Госу-
дарственная Дума, Правительство Российской Федерации, законодательные (пред-
ставительные) органы субъектов Российской Федерации, а также группа числен-
ностью не менее 1/5 членов Совета Федерации или депутатов Государственной
Думы.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Данный круг субъектов не совпадает с кругом субъектов права
законодательной инициативы, установленным ч. 1 ст. 104 Консти-
туции Российской Федерации (право законодательной инициативы
принадлежит Президенту Российской Федерации, Совету Федера-
ции, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы,
Правительству Российской Федерации, законодательным (предста-
вительным) органам субъектов Российской Федерации. Право за-
конодательной инициативы принадлежит также Конституционно-
му Суду Российской Федерации и Верховному Суду Российской
Федерации по вопросам их ведения).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Конституционная инициатива органов государственной власти оформляется
в виде соответствующих актов (например, постановлений Государственной Ду-
мы, постановлений Правительства Российской Федерации и т. д.). Эти акты долж-
ны приниматься с соблюдением установленных процедур и правил, в частности
акты конституционной инициативы законодательных (представительных) органов
субъектов Российской Федерации должны отвечать тем формальным требованиям,
которые установлены в конституциях (уставах) субъектов Российской Федерации
и регламентах их законодательных (представительных) органов.

Конституционная инициатива групп депутатов Федерального Собрания оформ-
ляется в виде законопроекта или предложения о конституционном пересмотре, ко-
торые подписываются не менее чем 1/5 членов Совета Федерации или депутатов
Государственной Думы.

Предложения о пересмотре Конституции Российской Федерации должны быть
оформлены в соответствии с требованиями, которые установлены Регламентами
Совета Федерации и Государственной Думы.

5.2 Пересмотр Конституции Российской Федерации

Часть 1 ст. 135 предусматривает, что положения глав 1, 2 и 9 Конституции Рос-
сийской Федерации не могут быть ни изменены, ни отменены или дополнены Фе-
деральным Собранием, т. е. они объявлены неприкосновенными в рамках данной
Конституции Российской Федерации. Эти положения могут быть пересмотрены
только путем принятия новой Конституции Российской Федерации в соответствии
с процедурой, установленной частями 2 и 3 данной статьи. В отличие от ранее дей-
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ствовавших российских законов, которые предоставляли право принимать новую
Конституцию Российской Федерации высшему представительному органу государ-
ственной власти, Конституция Российской Федерации 1993 г. лишает Федеральное
Собрание этого права.

Но при этом нельзя говорить, что Федеральное Собрание полностью отстра-
нено от процесса пересмотра Конституции Российской Федерации. Во-первых,
в соответствии со ст. 134 оно обладает правом внесения предложений о пересмот-
ре положений Конституции Российской Федерации. Во-вторых, созыв Конституци-
онного Собрания возможен только в случае поддержки Федеральным Собранием
большинством в 3/5 предложения о пересмотре Конституции Российской Федерации.

Конституционное Собрание — это особый орган осуществления учредительной
власти. Порядок формирования, порядок деятельности, состав определяются фе-
деральным конституционным законом.

По смыслу ч. 3 ст. 135 Конституционное Собрание имеет ограниченную ком-
петенцию, т. е. его можно признать несуверенным — оно либо подтверждает неиз-
менность действующей Конституции Российской Федерации, либо разрабатывает
проект новой.

Первый вариант осуществления Конституционным Собранием своих полномо-
чий — оно не соглашается с предложением Федерального Собрания о пересмотре
положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации, т. е. подтвержда-
ет ее неизменность. С принятием такого решения полномочия Конституционного
Собрания прекращаются.

Второй — Конституционное Собрание соглашается с предложением Федераль-
ного Собрания, разрабатывает проект новой Конституции Российской Федерации
и принимает его квалифицированным большинством — 2/3 голосов от общего чис-
ла своих членов. С этого момента прекращаются полномочия Конституционного
Собрания.

Третий — Конституционное Собрание соглашается с предложением Федераль-
ного Собрания и разрабатывает проект новой Конституции Российской Федерации,
который выносится на референдум. В данной ситуации проект новой Конституции
должен быть одобрен квалифицированным большинством в 2/3. Решение о выне-
сении принятого проекта на всенародное голосование принимается самим Консти-
туционным Собранием.

Статья 21 Федерального конституционного закона Российской Федерации
«О референдуме Российской Федерации» устанавливает порядок реализации ини-
циативы Конституционного Собрания о проведении референдума Российской Фе-
дерации по проекту новой Конституции Российской Федерации1.

В соответствии с ч. 3 ст. 135 Конституции Российской Федерации Конститу-
ционное Собрание вправе вынести на референдум Российской Федерации проект
новой Конституции Российской Федерации. Решение об этом принимается боль-
шинством голосов от общего числа членов Конституционного Собрания в соответ-
ствии с порядком, определенным Федеральным конституционным законом о Кон-
ституционном Собрании.

1Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. N 5-ФКЗ (в ред. от 24 апреля 2008 г.)
«О референдуме Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации.
2004. N 27. Ст. 2710.
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Решение Конституционного Собрания о проведении референдума Российской
Федерации по проекту новой Конституции Российской Федерации направляется
Президенту Российской Федерации, а также для сведения в палаты Федерального
Собрания Российской Федерации.

Референдум Российской Федерации назначает Президент Российской Федера-
ции. До принятия такого решения Президент Российской Федерации в течение
10 дней со дня поступления к нему документов и приложенных к ним материалов
направляет их в Конституционный Суд Российской Федерации с соответствующим
запросом. Конституционный Суд Российской Федерации проверяет соблюдение
требований, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, и в течение
месяца направляет Президенту Российской Федерации соответствующее решение,
которое подлежит незамедлительному опубликованию.

В случае признания Конституционным Судом Российской Федерации соблюде-
ния требований, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, Прези-
дент Российской Федерации обязан назначить референдум Российской Федерации
не позднее 15 дней со дня поступления к нему решения Конституционного Суда
Российской Федерации. В случае отрицательного решения Конституционного Суда
Российской Федерации все процедуры, предусмотренные Федеральным конститу-
ционным законом «О референдуме Российской Федерации», прекращаются.

Президент Российской Федерации издает Указ о назначении референдума Рос-
сийской Федерации, в котором определяет дату его проведения, при этом голосо-
вание может быть назначено на любой выходной день в период от 60 до 100 дней
со дня официального опубликования решения о назначении референдума.

Проведение выборов Президента Российской Федерации, федеральных орга-
нов государственной власти, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления одновременно с проведением
референдума Российской Федерации не допускается.

Конституция Российской Федерации считается принятой, если за нее прого-
лосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании, при
условии, что в нем приняло участие более половины избирателей, внесенных в из-
бирательные списки.

5.3 Внесение поправок в Конституцию Российской
Федерации

Конституция Российской Федерации, регламентируя порядок внесения попра-
вок в Конституцию Российской Федерации, определяет в ст. 136, что поправки
к главам 3–8 Конституции Российской Федерации принимаются в порядке, преду-
смотренном для принятия федерального конституционного закона. Поправки всту-
пают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем
двух третей субъектов Российской Федерации.

Положения статьи 136 Конституции Российской Федерации стали предметом
рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации в связи с выявив-
шейся неопределенностью в понимании статьи 136 Конституции Российской Фе-
дерации, в связи с чем Государственная Дума ходатайствовала о толковании этой
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конституционной нормы относительно наименования и правовой формы докумен-
та, содержащего поправку к Конституции Российской Федерации.

Изучив представленные материалы, Конституционный Суд Российской Феде-
рации установил, что поправки к главам 3–8 должны приниматься в форме особо-
го закона — Закона о поправке к Конституции Российской Федерации. В частности,
Конституционным Судом было отмечено, что порядок принятия федерального кон-
ституционного закона установлен ч. 2 ст. 108 Конституции Российской Федерации.
Указанная норма закрепляет необходимость одобрения федерального конституци-
онного закона большинством не менее 3/4 голосов от общего числа членов Совета
Федерации и не менее 2/3 голосов от общего числа депутатов Государственной Ду-
мы. Принятый федеральный конституционный закон в течение 14 дней подлежит
подписанию Президентом Российской Федерации и обнародованию.

Согласно ч. 1 ст. 76 Конституции Российской Федерации по предметам веде-
ния Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы
и федеральные законы. Федеральный закон не может быть формой принятия кон-
ституционной поправки, т. к. в силу прямого указания статей 136 и 108 Консти-
туции Российской Федерации для внесения поправок требуется процедура, более
сложная по сравнению с установленной для принятия федеральных законов. Кроме
того, в отношении федерального закона Президент Российской Федерации наделен
правом его отклонения, чего не предусматривает порядок принятия федерального
конституционного закона, распространенный ст. 136 Конституции Российской Фе-
дерации на процедуру принятия поправок.

В то же время поправки к Конституции Российской Федерации не могут при-
ниматься и в форме федерального конституционного закона, так как ч. 1 ст. 108
Конституции Российской Федерации прямо указывает, что федеральные конститу-
ционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией Рос-
сийской Федерации. Использование формы федерального конституционного зако-
на сделало бы невозможным внесение в главы 3–8 Конституции Российской Фе-
дерации поправок, не относящихся по своему содержанию к тому кругу вопросов,
которые должны быть регламентированы федеральными конституционными зако-
нами. Кроме того, в отличие от поправок федеральный конституционный закон по
своей юридической природе принимается во исполнение Конституции Российской
Федерации, не может изменять ее положений, а также не может стать ее составной
частью1.

Статья 136 Конституции Российской Федерации предусматривает специальное
регулирование по вопросу о поправках, дополняющее установленные ч. 1 ст. 76
Конституции Российской Федерации формы реализации законодательных полно-
мочий в сфере ведения Российской Федерации.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Таким образом, положения ст. 136 Конституции Российской Фе-
дерации могут быть реализованы только в форме специального
правового акта о конституционной поправке, имеющего особый

1Митюков М. А., Барнашов А. М. Очерки конституционного правосудия (сравнительно-право-
вое исследование законодательства и судебной практики). Томск, 1999. С. 255–256.
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статус и отличающегося как от федерального закона, так и от фе-
дерального конституционного закона1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

На основании Постановления Конституционного Суда Российской Федерации
от 31 октября 1995 г. был принят и вступил в силу Федеральный закон «О порядке
принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» от
4 марта 1998 г. Этим законом регулируется процесс принятия поправок к главам 3–8
Конституции Российской Федерации2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Под поправкой к Конституции Российской Федерации в зако-
не понимается любое изменение текста глав 3–8 Конституции
Российской Федерации: исключение, дополнение, новая редакция
какого-либо из положений указанных глав Конституции Россий-
ской Федерации. Одним законом Российской Федерации о поправке
к Конституции Российской Федерации охватываются взаимосвя-
занные изменения конституционного текста.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Предложение о поправке вносится в Государственную Думу субъектом права
инициативы такого предложения, установленным ст. 134 Конституции Российской
Федерации. Предложение должно содержать либо текст новой статьи (части или
пункта статьи) Конституции Российской Федерации, либо положение об исклю-
чении статьи (части или пункта статьи) из Конституции Российской Федерации.
Рассмотрение Государственной Думой проекта закона осуществляется в трех чте-
ниях. Он считается одобренным, если за его одобрение проголосовало не менее
2/3 от общего числа депутатов Государственной Думы.

Одобренный Думой проект закона в течение пяти дней направляется в Совет
Федерации. Закон считается принятым, если за его одобрение проголосовало не
менее 3/4 от общего числа членов Совета Федерации. Не позднее пяти дней со дня
принятия этот закон направляется в законодательные (представительные) органы
субъектов Российской Федерации.

Законодательный орган субъекта Российской Федерации в порядке, устанав-
ливаемом данным органом самостоятельно, обязан рассмотреть закон о поправке
в срок не позднее одного года со дня его принятия. Далее в течение четырнадцати
дней со дня принятия постановления о законе данное постановление направляет-
ся в Совет Федерации. Совет Федерации устанавливает результаты рассмотрения
законопроекта законодательными органами субъектов Российской Федерации.

Президент Российской Федерации, как и законодательный орган субъекта Рос-
сийской Федерации, в течение семи дней со дня принятия постановления Совета

1Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. N 12-П
«По делу о толковании статьи 136 Конституции Российской Федерации» // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 1995. N 45. Ст. 4408.

2Федеральный закон от 4 марта 1998 г. N 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу
поправок к Конституции Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 1998. N 10. Ст. 1146.
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Федерации вправе обжаловать постановление в Верховный Суд Российской Феде-
рации. В случае вступления в законную силу решения Верховного Суда, требую-
щего пересмотра постановления Совета Федерации, последний повторно рассмат-
ривает данный вопрос.

Одобренный законодательными органами не менее чем 2/3 субъектов Россий-
ской Федерации закон о поправке в течение семи дней со дня установления ре-
зультатов его рассмотрения законодательными органами субъектов Российской Фе-
дерации направляется Председателем Совета Федерации Президенту Российской
Федерации для подписания и официального опубликования. Президент Россий-
ской Федерации в срок не позднее четырнадцати дней со дня получения закона
подписывает его и осуществляет официальное опубликование.

5.4 Изменение Конституции Российской Федерации
при изменении состава Российской Федерации
и наименований субъектов Российской Федерации

В ст. 137 Конституции Российской Федерации закреплен особый порядок изме-
нения ст. 65 Конституции Российской Федерации в следующих случаях: принятия
в состав Российской Федерации и образования в ее составе нового субъекта, изме-
нения конституционно-правового статуса субъекта Российской Федерации, а также
изменения его наименования. Но при этом Конституция Российской Федерации не
содержит понятия «изменение Конституции Российской Федерации». Он был вве-
ден Федеральным конституционным законом «О порядке принятия в Российскую
Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации»
(ст. ст. 9 и 13)1.

Внесению изменений в ст. 65 Конституции Российской Федерации должно
предшествовать выполнение следующих условий, которые вытекают из смысла
статей 65, 66 и 137 Конституции Российской Федерации.

Принятие в Российскую Федерацию, а также образование в ее составе ново-
го субъекта должны осуществляться в соответствии с Федеральным конституци-
онным законом «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования
в ее составе нового субъекта Российской Федерации», в каждом отдельном случае
федеральным конституционным законом. Но при этом закон не указывает, какой
орган государственной власти вносит изменения в ч. 1 ст. 65 Конституции Россий-
ской Федерации.

Приблизительно аналогичная ситуация возникает при изменении конститу-
ционно-правового статуса субъекта Российской Федерации (например, при пре-
образовании края или области в республику либо автономного округа в область).
В каждом отдельном случае, как представляется, должен приниматься федераль-
ный конституционный закон, изменяющий статус субъекта Российской Федерации,

1Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. N 6-ФКЗ (в ред. от 31 октября
2005 г.) «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 52 (Ч. 1).
Ст. 4916.
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при условии взаимного, как предусмотрено ч. 5 ст. 66 Конституции Российской
Федерации, согласия Российской Федерации и соответствующего субъекта.

Еще более упрощенный порядок изменения ч. 1 ст. 65 Конституции Россий-
ской Федерации устанавливает ч. 2 ст. 137 Конституции Российской Федерации
в случае изменения официального наименования субъекта Российской Федерации.
Согласно статьям 71–73 Конституции Российской Федерации изменение наимено-
вания субъекта Российской Федерации относится к исключительной компетенции
законодательной власти субъекта Российской Федерации. Включение нового на-
именования субъекта рассматривалось как чисто техническая операция, в связи
с чем ее порядок не регулировался законом, но и не был никем точно определен.

В связи с этим, по мнению Государственной Думы, обнаружилась неопреде-
ленность в том, какой орган и каким правовым актом уполномочен решить вопрос
о включении в ч. 1 ст. 65 Конституции Российской Федерации нового наименова-
ния субъекта Российской Федерации. Государственная Дума обратилась по этому
поводу в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о толковании
ч. 2 ст. 137 Конституции Российской Федерации.

Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев это дело, постано-
вил, что изменения наименований субъектов Российской Федерации включаются
в текст ст. 65 Конституции Российской Федерации указом Президента Россий-
ской Федерации на основании решения субъекта Российской Федерации, приня-
того в установленном им порядке. В спорных случаях Президент Российской Фе-
дерации использует полномочия, предоставленные ему ч. 1 ст. 85 Конституции
Российской Федерации (согласительные процедуры и т. п.)1.

Не является изменением наименования субъекта Российской Федерации в ука-
занном смысле и, следовательно, не может быть произведено в указанном порядке
такое переименование, которое затрагивает основы конституционного строя, права
и свободы человека и гражданина, интересы других субъектов Российской Феде-
рации, Российской Федерации в целом либо интересы других государств, а также
предполагающее изменение состава Российской Федерации или конституционно-
правового статуса ее субъекта.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по лекции 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Дайте характеристику пересмотра Конституции Российской Федерации.

2. В чем состоит особенность внесения поправок в Конституцию Российской
Федерации?

3. Охарактеризуйте порядок изменения ч. 1 ст. 65 Конституции Российской
Федерации.

1Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28 ноября 1995 г. N 15-П
«По делу о толковании части 2 статьи 137 Конституции Российской Федерации» // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 1995. N 49. Ст. 4868.
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6.1 Понятие конституционного строя. Закрепление
конституционного строя в Конституции Российской
Федерации

Каждое государство характеризуется определенными чертами, в которых вы-
ражается его специфика. Оно может быть демократическим или тоталитарным,
республикой или монархией и т. д. Совокупность таких черт позволяет говорить
об определенном способе организации государства (государственный строй). При
изучении современного государства можно обнаружить различные варианты его
конституционно-правового положения. Отсюда вытекает, что конституционный
строй — это определенный способ организации государства, закрепленный в его
конституции. Но, с другой стороны, наличие в государстве конституции вовсе не
означает того, что государство можно считать конституционным.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Как отмечалось в ежегодном Послании Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Российской Федерации, «Конституция Российской Федера-
ции юридически обеспечивает такое отношение государства к правам человека,
которое отвечает современному пониманию демократии, принципам гражданского
общества».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

И в то же время было указано, что «с принятием Конституции разрыв меж-
ду ней и действующим законодательством в области прав человека, защищенно-
сти личности увеличился»1. Понятие «конституционный строй» применимо только
к такому государству, в котором конституция не только провозглашает права и сво-
боды человека и гражданина, но и устанавливает реальные меры, обеспечивающие
соблюдение прав и свобод личности. При этом государство, являясь как субъектом
правотворчества, так и субъектом, подчиненным праву, действует строго в соот-
ветствии с Конституцией.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Таким образом, конституционный строй — это способ органи-
зации государства, при котором обеспечивается соблюдение прав
и свобод личности и подчинение государства праву.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Установление конституционного строя начинается с определения принципов
организации государства в его соотношении с личностью и гражданским обще-
ством. Эти принципы составляют содержание главы 1 Конституции Российской
Федерации, в котором на государство возлагается обязанность соблюдать, защи-
щать права и свободы, установленные как международным, так и национальным
законодательством, а также предъявляются определенные требования в отношении
организации и пределов государственной власти.

Именно в главе 1 Конституции Российской Федерации сформулирована гу-
манистическая направленность конституционного строя, содержатся гарантии от
установления тотального государственного контроля за общественной жизнью.
Принципы организации государства в главе 1 Конституции Российской Федерации
закрепляются в самой общей форме, что требует их конкретизации как в других
главах Конституции Российской Федерации, так и в текущем законодательстве.

Часть 2 ст. 16 Конституции Российской Федерации указывает, что никакие
другие положения Конституции Российской Федерации не могут противоречить
главе 1. Это подчеркивает наивысшую юридическую силу ее норм. Особый ха-
рактер норм, содержащихся в главе 1 Конституции Российской Федерации, под-
черкивается так же тем, что ее положения не могут быть пересмотрены иначе
как в усложненном порядке. Согласно ст. 135 Конституции Российской Федера-

1Ежегодное Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации «Об укреплении Российского государства» // Российская газета. 1994. 25 февраля.
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ции основы конституционного строя не могут быть пересмотрены Федеральным
Собранием. Это может сделать только Конституционное Собрание. Усложненный
порядок изменения главы 1 призван обеспечить стабильность Конституции Рос-
сийской Федерации.

Нормы-принципы, включенные в главу «Основы конституционного строя» Кон-
ституции Российской Федерации, составляют определенную систему. Их можно
разделить на три основные группы:

1) устанавливающие гуманистические основы конституционного строя;

2) определяющие основные характеристики российского государства и осно-
вы организации государственной власти;

3) устанавливающие политические, экономические и духовно-культурные ос-
новы конституционного строя.

Гуманизм — важнейший правовой принцип, находящийся в основе всего про-
цесса правового регулирования. Его закрепление в ст. 2 Конституции Российской
Федерации свидетельствует об отказе от тоталитарной модели в отношениях «че-
ловек — государство». Новая российская государственность существенно меняет
отношения личности и государства. Провозглашается примат человека над госу-
дарством. Приоритет человека перед государством позволяет осознать место че-
ловека в гражданском обществе. Это место не определяется государством, оно
неотъемлемо принадлежит человеку и реализуется в меру его способностей и ини-
циативы. Гражданское общество развивается на основе саморегулирования, т. е.
оно не нуждается в тотальной регламентации со стороны государства. Государ-
ство регулирует поведение человека только в определенной мере, так, чтобы не
затронуть его свободу и обеспечить общественные интересы.

Выражение «высшая ценность» — это не юридическая, а нравственная катего-
рия. Но, попадая в текст Конституции Российской Федерации, она превращается
в правовую, т. е. становится обязательным правилом, нормой для всех членов об-
щества. Последующие главы Конституции Российской Федерации и, прежде всего,
глава 2 подчинены данному принципу, раскрывают и детализируют его. Например,
ст. 18 Конституции Российской Федерации устанавливает, что права и свободы че-
ловека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, де-
ятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления
и обеспечиваются правосудием. Следовательно, все ветви власти, весь государ-
ственный механизм призван служить главной цели: обеспечению прав и свобод
человека и гражданина. Новое правосознание российских граждан находится на
этапе становления. Низкая правовая культура, правовой нигилизм и правовой иде-
ализм, которыми характеризуется российское общество, могут привести к тому,
что «права личности, никогда в отечественной истории не считавшиеся практи-
ческим государственным приоритетом (выделено мной — А.К.), рискуют и впредь
остаться декларативными»1.

Основные обязанности государства сводятся к признанию, соблюдению и за-
щите прав и свобод, вытекающих из естественного права (ст. 2 Конституции Рос-
сийской Федерации).

1Ежегодное Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации «О действенности государственной власти» // Российская газета. 1995. 17 февраля.
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Признание означает закрепление как в Конституции Российской Федерации,
так и в текущем законодательстве всего объема прав и свобод, предусмотренных
общепризнанными нормами международного права, а также неотъемлемых прав
и свобод, вытекающих из естественного права.

Соблюдение требует от государственных органов не только воздерживаться от
любых действий, нарушающих или ущемляющих права и свободы, но и создавать
условия для их реализации.

Защита предусматривает действия судебных и административных органов по
восстановлению нарушенного права или недопущению такого нарушения, а также
создание соответствующих правовых гарантий.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
К основам конституционного строя Российской Федерации, со-
гласно Конституции Российской Федерации, относятся прежде
всего основы, присущие каждому конституционному государству.
В их число входят демократизм, выражающийся в народном су-
веренитете, разделении властей, идеологическом и политическом
многообразии, в признании и гарантировании местного само-
управления, а также правовое государство, воплощением которого
и является конституционное государство. Основу конституцион-
ного строя составляют и признание им человека, его прав и сво-
бод высшей ценностью, а также социальное рыночное хозяйство,
в рамках которого осуществляется производство и распределение
товаров и благ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

С этими основами неразрывно связаны и такие основы конституционного
строя, как социальный характер государства, главной задачей которого являет-
ся претворение в жизнь закрепленных правом принципов социального равенства,
и светское государство, дополняющее принцип политического многообразия мно-
гообразием духовным.

К основам конституционного строя, закрепленным Конституцией Российской
Федерации, относятся федерализм, суверенность Российской Федерации и респуб-
ликанская форма правления. Они не являются определяющими для характеристи-
ки России как конституционного государства. Включение федерализма, суверенно-
сти и республиканской формы правления в число основ конституционного строя
Российской Федерации вызвано стремлением законодателя дать наиболее полную
картину основных черт, характеризующих российскую государственность. Каждый
конституционный принцип существует не сам по себе. Они конституируют госу-
дарство в совокупности и потому должны рассматриваться только во взаимосвязи.
Конституционные принципы должны дополнять и конкретизировать друг друга.

Нормы главы 1 Конституции Российской Федерации регулируют не все, а наи-
более важные общественные отношения, характеризующие российскую государ-
ственность. Систему правовых норм, регулирующих эти отношения, образует кон-
ституционно-правовой институт «основы конституционного строя», занимающий
ведущее место в системе конституционного права России.

Институту, закрепляющему основы конституционного строя, свойственны сле-
дующие специфические черты. Нормы этого института:
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1) воздействуют на общественные отношения путем установления определен-
ных начал устройства общества и государства;

2) как правило, не порождают конкретных правоотношений;

3) адресованы всем субъектам права;

4) имеют способом своей защиты общий режим охраны Конституции, кон-
ституционного строя, могут быть изменены только путем принятия новой
Конституции;

5) являются в преобладающей части нормами-принципами, нормами-дефини-
циями;

6) предполагают для практической и правовой реализации содержащихся в них
целей «включение» всех отраслей права;

7) призваны обеспечить системное закрепление концептуальных идей, осно-
вополагающих для данного общества и государства.

6.2 Конституционные характеристики Российской
Федерации

В понятие «основы конституционного строя» входят закрепленные Конститу-
цией Российской Федерацией основные характеристики российского государства.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Нормы, составляющие данный институт, закрепляют и регулиру-
ют три основные группы общественных отношений:

1) собственно характеристики государства;

2) основы организации государственной власти и местного
самоуправления;

3) конституционные основы гражданского общества (полити-
ческие, экономические и духовно-культурные основы кон-
ституционного строя Российской Федерации).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

К основным характеристикам российского государства, закрепленным в главе I
Конституции Российской Федерации, относятся: демократизм, правовой характер,
республиканская форма правления, федерализм (ст. 1), а также социальный (ст. 7)
и светский характеры (ст. 14).

Демократизм российского государства, провозглашенный в ст. 1 Конституции
Российской Федерации, раскрывается в других статьях Конституции Российской
Федерации и в текущем законодательстве. Важнейшими признаками демократиче-
ского государства являются:

1) народовластие (представительная и непосредственная демократия);

2) обеспечение прав и свобод человека и гражданина.
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В соответствии со ст. 3 Конституции Российской Федерации носителем суве-
ренитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее
многонациональный народ. С юридической точки зрения понятие «народ» отож-
дествляется с понятием «граждане» и определяется как принадлежность данной,
ассоциированной в рамках единого государства совокупности людей к соответ-
ствующему государству. При этом в Конституции Российской Федерации не дает-
ся легальное понятие термина «многонациональный народ» и каким образом он
соотносится с понятиями «человек» и «гражданин».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Часть 2 ст. 3 Конституции Российской Федерации устанав-
ливает формы осуществления народовластия — представительная
и непосредственная демократия. Представительная демократия —
осуществление народом власти через выборных полномочных
представителей, которые принимают решения, выражающие во-
лю тех, кого они представляют. Выборное представительство об-
разуют избираемые народом государственные органы и органы
местного самоуправления. Непосредственная демократия — форма
непосредственного волеизъявления народа или каких-либо групп
населения.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина является другим важным
признаком демократического государства. Именно здесь проявляется тесная связь
формально демократических институтов с политическим режимом. Только в усло-
виях демократического режима права и свободы становятся реальными, устанав-
ливается законность и исключается произвол силовых структур государства.

Правовым государством является государство, которое во всей своей деятель-
ности подчиняется праву и главной своей целью считает обеспечение прав и сво-
бод человека. Для создания правового государства недостаточно одного его про-
возглашения. Оно должно фактически сложиться как система гарантий от беспре-
дельного административного вмешательства в саморегулирующееся гражданское
общество. Правовое государство характеризуется несколькими основными призна-
ками:

а) приоритет прав и свобод человека и гражданина;

б) независимость суда;

в) верховенство Конституции;

г) приоритет международного права.

Российская Федерация провозглашена республикой, и на основе анализа норм
Конституции Российской Федерации можно выделить следующие ее признаки:

1) отказ от какого-либо независимого и длительного обладания государствен-
ной властью, основанного на индивидуальном праве;

2) формирование государственных органов путем свободных выборов и на
ограниченный срок.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В настоящее время Российская Федерация имеет президентскую
республиканскую форму правления. Об этом свидетельствуют
некоторые нормы Конституции Российской Федерации, регули-
рующие конституционно-правовой статус Президента Российской
Федерации:

1) Президент Российской Федерации избирается всеобщим
голосованием (ст. 81);

2) Президент Российской Федерации располагает собствен-
ными прерогативами, которые позволяют ему действовать
независимо от Председателя Правительства Российской
Федерации (ст. ст. 83–90);

3) Президент Российской Федерации назначает Председателя
Правительства Российской Федерации с согласия Государ-
ственной Думы (п. «а» ст. 83)1;

4) наряду с Президентом Российской Федерации действует
Председатель Правительства Российской Федерации и ми-
нистры, образующие Правительство Российской Федера-
ции, лишь в определенной мере ответственное перед Фе-
деральным Собранием (ч. 3 ст. 117).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Территориальное устройство России основывается на принципе федерализма.
Это означает, что государство состоит из нескольких равноправных субъектов,
некоторые из которых в Конституции Российской Федерации названы государствами.

Конституция Российской Федерации закрепила Федерацию, состоящую из рав-
ноправных субъектов. Федеративное устройство Российской Федерации основы-
вается на ряде принципов, обусловленных ее демократической сущностью. К ним
относятся:

1) государственная целостность Российской Федерации;

2) единство системы государственной власти;

3) разграничение предметов ведения и полномочий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации и органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации;

4) равноправие и самоопределение народов Российской Федерации;

5) равноправие субъектов Российской Федерации во взаимоотношениях меж-
ду собой;

6) равноправие субъектов Российской Федерации во взаимоотношениях с фе-
деральными органами государственной власти.

1Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 1998 г. N 28-П
«По делу о толковании положений части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации» //
Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. N 52. Ст. 6447.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В соответствии со ст. 7 Конституции Российской Федерации Рос-
сия провозглашается социальным государством. Это означает, что
оно должно стремиться к максимально возможному в условиях де-
мократической страны равномерному содействию благу всех граж-
дан и к максимально возможному распределению жизненных тя-
гот. Социальное государство стремится обеспечить каждому граж-
данину достойный жизненный уровень. Часть 2 ст. 7 Конституции
Российской Федерации раскрывает понятие «достойный жизнен-
ный уровень», устанавливая следующие обязанности государства:

1) охрана труда и здоровья людей;
2) установление гарантированного минимального размера

оплаты труда;
3) обеспечение государственной поддержки семьи, материн-

ства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан;
4) развитие системы социальных служб;
5) иные гарантии социальной защиты.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Характеристика государства как светского означает, что государство и религи-
озные объединения отделены друг от друга, т. е. взаимно не вмешиваются в дела
друг друга. Давая такую характеристику Российскому государству, Конституция
Российской Федерации (ст. 14) раскрывает ее в следующих положениях:

1) никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или
обязательной;

2) религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

Закрепление светского государства отнюдь не означает умаления или ущемле-
ния свободы вероисповедания. Ст. 28 Конституции Российской Федерации закреп-
ляет свободу совести, и светское государство не освобождается от обязанности
гарантировать эту свободу. Светский характер государства означает, что офици-
альные лица государства не должны предоставлять каких-либо привилегий той
или иной конфессии, допускать ее влияние на принятие государственных решений.

6.3 Основы организации государственной власти
и местного самоуправления

Организация государственной власти в Российской Федерации базируются на
двух ведущих принципах: суверенитет государства и разделение властей.

Государство как официальный представитель народа выражает волю своих
граждан, обеспечивает их права и интересы в полном объеме только тогда, ко-
гда оно является суверенным. Под суверенитетом государства понимается верхо-
венство и независимость государственной власти внутри страны и по отношению
к другим государствам. Следовательно, являясь важнейшим свойством государст-
венной власти, суверенитет является качественным признаком самого государства.
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Суверенитет государства исходит из суверенитета народа. В соответствии
с Конституцией Российской Федерации носителем суверенитета и единственным
источником власти в России является народ. Народ выступает как гарант государ-
ственного суверенитета, т. к. любое ущемление независимости государства, умале-
ние верховенства власти означает нарушение коренных интересов народа, создает
источники внутренних или международных конфликтов.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Верховенство государственной власти — это, прежде всего, ее не-
ограниченность ничем, кроме конституции, естественного права
и закона. Оно выражается в том, что на территории Российской
Федерации нет другой конкурирующей власти, издающей парал-
лельные законы и регулирующей права и свободы граждан.

Независимость государственной власти означает, что только она
сама вправе принимать нормативные акты и обеспечивать консти-
туционный порядок. Никакие политические и иные силы не могут
вмешиваться в исключительное право каждого государственного
органа действовать в пределах своей конституционной компетенции.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В соответствии со ст. 4 Конституции Российской Федерации суверенитет госу-
дарства закрепляется в трех основных положениях:

1) суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию;

2) Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верхо-
венство на всей территории России;

3) Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность
своей территории.

В Российской Федерации принцип разделения властей впервые был провозгла-
шен в Декларации о государственном суверенитете РСФСР. На сегодняшний день
разделение властей является одним из основных принципов действующей Консти-
туции Российской Федерации. В ст. 10 предусмотрено, что государственная власть
в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодатель-
ную, исполнительную и судебную, органы которых самостоятельны. Разделение
властей как одна из основ конституционного строя закрепляется для всей Рос-
сийской Федерации в целом, т. е. не только для федерального уровня, но и для
организации государственной власти в ее субъектах1.

Конкретное содержание принципа разделения властей состоит в следующем:

1) законы должны обладать высшей юридической силой и приниматься толь-
ко законодательным (представительным) органом;

2) исполнительная власть должна заниматься в основном исполнением зако-
нов и только ограниченным нормотворчеством, быть подотчетной главе
государства и парламенту;

1См., например, Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18 января
1996 г. N 2-П «По делу о проверке конституционности ряда положений Устава (Основного закона)
Алтайского края» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 4. Ст. 409.
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3) между законодательными и исполнительными органами должен быть обес-
печен баланс полномочий, который исключал бы чрезмерную концентра-
цию власти в руках одного из них;

4) судебные органы независимы и в пределах своей компетенции действуют
самостоятельно;

5) ни одна из трех властей не должна вмешиваться в прерогативы другой
власти, а тем более сливаться с другой властью;

6) споры о компетенции должны решаться только конституционным путем
и через правовую процедуру;

7) конституционная система должна предусматривать правовые способы сдер-
живания каждой власти двумя другими, т. е. содержать взаимные проти-
вовесы для всех властей.

Согласно Конституции Российской Федерации федеральную государственную
власть в Российской Федерации осуществляют:

� Президент Российской Федерации;
� Федеральное Собрание;
� Правительство Российской Федерации;
� суды Российской Федерации.

Сопоставление ст. 10 и ст. 11 Конституции Российской Федерации (в первой
из них государственная власть определена в трех формах, а во второй — в четы-
рех) заставляет сделать вывод о том, что президентская власть обладает чертами
государственной власти, отличными от трех других.

Государственную власть в субъектах Федерации осуществляют образуемые
ими органы государственной власти (ч. 1. ст. 77). Эта же статья требует соот-
ветствия системы органов государственной власти субъектов Федерации двум по-
ложениям:

1) основам конституционного строя Российской Федерации;
2) общим принципам организации представительных и исполнительных ор-

ганов государственной власти, установленных федеральным законом1.
Конституция Российской Федерации рассматривает местное самоуправление

как одну из форм осуществления народом своей власти (ст. 3), признает и га-
рантирует его (ст. 12). Установление общих принципов местного самоуправления
Конституция Российской Федерации относит к совместному ведению Федерации
и ее субъектов (п. «н» ст. 72). Органы местного самоуправления вправе самосто-
ятельно утверждать и исполнять местный бюджет, управлять муниципальной соб-
ственностью и решать ряд вопросов по развитию систем обслуживания населения.
Ст. 12 Конституции Российской Федерации устанавливает, что органы местного
самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Тем не ме-
нее, местное самоуправление является по своей природе частью государственной
власти2.

1Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» (в ред. от 21 июля 2014 г.) // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 1999. N 42. Ст. 5005.

2См., например, БаглайМ.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 2000. С. 136–137.
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6.4 Конституционные основы гражданского
общества

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В соответствии со ст. 13 Конституции Российской Федерации
в Российской Федерации признается и гарантируется политиче-
ское многообразие и многопартийность. Политический плюрализм
является обязательным признаком любого демократического госу-
дарства и составляет важнейший элемент основ конституционно-
го строя. Принцип политического многообразия означает создание
возможностей оказывать влияние на политический процесс всем
социально-политическим или иным организациям, деятельность
которых имеет политический аспект и находится в рамках Кон-
ституции. Политический плюрализм способствует повышению эф-
фективности народовластия, вовлечению в политическую деятель-
ность широких слоев населения, легализует конституционную по-
литическую оппозицию, создает условия для преодоления отчуж-
дения народа от власти.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Преимущества принципа политического плюрализма могут быть в полной ме-
ре раскрыты только в рамках конституционности. Следовательно, для его реализа-
ции необходимо, чтобы все социально-политические структуры, способные в пол-
ной мере гарантировать право граждан на объединение в общественные органи-
зации и защитить конституционные устои нашего общества, функционировали на
четкой правовой (конституционной) основе.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации все общественные объ-
единения признаются равными перед законом. Запрещается создание и деятель-
ность общественных объединений, цели или действия которых направлены на на-
сильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостнос-
ти Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооружен-
ных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиоз-
ной розни (ч. 5 ст. 13).

Для реализации принципа политического плюрализма важно определение пра-
вового статуса политических партий, других общественных объединений и массо-
вых движений, участвующих в политическом процессе и составляющих конститу-
ционную основу политического плюрализма. Они должны иметь в этом процессе
все необходимые права, гарантии реализации этих прав и соответствующие правам
юридически закрепленные обязанности государства по отношению к ним. Прежде
всего, это осуществляется на конституционном уровне. Текущее законодательство
конкретизирует и детально раскрывает конституционные положения1.

1Например, Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ (в ред. от 21 июля 2014 г.) «Об
общественных объединениях» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N 21.
Ст. 1930; Федеральный закон от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ (в ред. от 21 июля 2014 г.) «О политиче-
ских партиях» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 29. Ст. 2950.
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Важнейшими элементами политической системы любого общества являются
политические партии, выражающие политическую волю своих членов и содей-
ствующие выражению политической воли гражданского общества. Без них сегодня
практически невозможно само осуществление государственной власти.

Политические партии разрабатывают и представляют избирателям альтерна-
тивные варианты наиболее оптимальных, по их мнению, решений проблем обще-
ственного развития. Всеобщие выборы, выражающие волю народа, имеют смысл
только в том случае, если на суд избирателей выносятся различные программы,
разрабатываемые политическими партиями. Следовательно, многопартийность вы-
ступает как форма политической демократии и важнейшая предпосылка формиро-
вания органов государственной власти.

Порядок создания политических партий, финансирования государством их де-
ятельности в избирательных кампаниях устанавливается законодательством. Зако-
нодательство указывает на важную роль партий для общества и государства. В то
же время государственные органы не вправе вмешиваться во внутреннюю жизнь
политических партий, на их деятельность распространяется принцип свободы об-
щественных объединений, также закрепляемый в конституционном порядке (ст. 30
Конституции Российской Федерации).

Равенство политических партий перед законом означает, что к ним предъявля-
ются одинаковые требования при регистрации, устанавливается единый порядок
защиты имущества и прекращения деятельности.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Экономической основой конституционного строя Российской Фе-
дерации является социальное рыночное хозяйство, в рамках кото-
рого производство и распределение товаров и благ осуществляется
посредством рыночных отношений.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В соответствии со ст. 8 Конституции Российской Федерации в России гаран-
тируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров,
услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической де-
ятельности. Данная конституционная норма конкретизирована в текущем законо-
дательстве. Например, в Законе Российской Федерации от 22 марта 1991 г. «О кон-
куренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»
с изменения и дополнениями1. Закон определяет организационные и правовые
основы предупреждения, ограничения и пресечения монопольной деятельности
и недобросовестной конкуренции и направлен на обеспечение условий для созда-
ния и эффективного функционирования товарных рынков, на борьбу с местным
сепаратизмом.

Создавая социальное рыночное хозяйство, Российская Федерация стремится
обеспечить свободу экономической деятельности, предпринимательства и труда,
добросовестную конкуренцию и общественную пользу, чтобы регулирование госу-

1Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-1 (в ред. от 26 июля 2006 г.) «О конкуренции и огра-
ничении монополистической деятельности на товарных рынках» // Ведомости Съезда народных
депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1991. N 16. Ст. 499.
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дарством хозяйственной жизни осуществлялось в интересах человека и общества,
а экономические отношения строились на социальном партнерстве между челове-
ком и государством, работником и работодателем, производителем и покупателем.

Для экономической системы Российской Федерации характерно многообра-
зие форм собственности. Регулирование отношений собственности осуществля-
ется посредством различных правовых норм, центральное место среди которых
принадлежит конституционным нормам. Главной задачей конституционного регу-
лирования является юридическое закрепление форм собственности, признаваемых
государством. Конституция Российской Федерации исходит из того, что экономи-
ческой системе Российской Федерации присуща собственность в различных фор-
мах — частная, государственная, муниципальная и иные формы.

В Конституции Российской Федерации также устанавливается, что земля и дру-
гие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муници-
пальной и иных формах собственности. Она используется как основа жизни и де-
ятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Владение,
пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществ-
ляется их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей
среде и не нарушает права и законные интересы иных лиц.

Детальное правовое регулирование экономических процессов осуществляется
текущим законодательством, прежде всего, гражданским и трудовым. Основными
нормативными актами в этой сфере являются Гражданский и Трудовой кодексы.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Государство заинтересовано в создании условий для оптимально-
го развития духовно-культурной сферы личности. Для этого оно
устанавливает важнейшие принципы, на базе которых обеспечи-
вается доступность получения духовно-культурных благ. Но необ-
ходимо отметить, что нормы конституционного права регулируют
данную область общественной жизни в минимальном объеме, ста-
раясь не вторгаться во внутренний мир человека.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Базовым принципом, установленным Конституцией Российской Федерации
в этой области, является идеологическое многообразие (ст. 13). Он, прежде всего,
исключает возможность существования в России государственной или обязатель-
ной идеологии. Идеологическое многообразие означает свободное существование
в обществе различных политических и иных взглядов, школ, идей. Идеологическое
многообразие является закономерным следствием таких конституционных прав
и свобод человека и гражданина, как свободы мысли и слова, свобода совести.
Наиболее важные гарантии действенности рассматриваемого принципа — отмена
цензуры, свобода информации, издательской деятельности, преподавания, реали-
зация принципа политического многообразия. Многообразие в сфере идеологии
позволяет каждому человеку свободно развивать свои научные теории и воззре-
ния, распространять и защищать их с помощью всех допускаемых Конституцией
средств, активно способствовать их осуществлению путем выработки программ-
ных документов, законопроектов.
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Контрольные вопросы по лекции 6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Дайте определение понятия «гражданское общество». Охарактеризуйте
принципы гражданского общества.

2. Дайте характеристику политическим основам гражданского общества.

3. Дайте характеристику экономическим основам гражданского общества.

4. Охарактеризуйте социально-культурные основы гражданского общества.



Лекция 7

ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА
ЛИЧНОСТИ

7.1 Понятие правового статуса личности

7.2 Краткая характеристика структурных элементов правового статуса
личности

7.1 Понятие правового статуса личности

В нормативных актах и в юридической литературе широко употребляются как
равнозначные понятия термины «правовой статус» и «правовое положение». Во
всяком случае, законодательство, юридическая практика, также международные
акты о правах человека не проводят между ними какого-либо различия, а употреб-
ляют в одном и том же смысле. Они вполне взаимозаменяемы. Исходя из контек-
ста стилистической предпочтительности, используется то или другое выражение.
Слово «статус» (status) в переводе с латинского означает «положение», «состо-
яние кого-либо или чего-либо». Этимологически указанные термины совпадают,
это слова-синонимы.

Категория правового статуса — сравнительно новая в российской юридической
науке. До 60-х годов, она обычно отождествлялась с правоспособностью
(Н. Г. Александров, С. Н. Братусь, А. В. Мицкевич) и не рассматривалась в качестве
самостоятельной. Ведь оба эти свойства возникают и прекращаются у субъекта
одновременно, оба в равной мере не отчуждаемы. В этом их сходство, служившее
основанием для отождествления.

Лишь в последующий период, с развитием юридической мысли, в 70–80-х го-
дах, категория правового статуса получила достаточно широкую разработку
(Н. В. Витрук, Л. Д. Воеводин, В. А. Кучинский, Е. А. Лукашева, Н. И. Матузов,
Г. В. Мальцев и др.), сформировалась как проблема и как одно из ключевых по-
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нятий правоведения, зафиксирована в законодательстве. Было установлено, что
правоспособность и правовой статус — разные явления и категории. Они соотно-
сятся как часть и целое.

Юридическое оформление фактического положения индивида осуществляется
различными путями и способами, с помощью специфических правовых средств.
Оно начинается с признания человека субъектом действующего права и наделе-
ния его при этом особым качеством — правосубъектностью, включающим право-
способность и дееспособность, после чего он может вступать в соответствующие
правоотношения, нести ответственность за свои поступки. Правовой статус, без-
условно, базируется на правоспособности, но к ней не сводится. Он шире, богаче,
структурно сложнее, выступает обобщающим, собирательным понятием.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В самом кратком виде правовой статус личности определяется
в науке как юридически закрепленное положение личности в об-
ществе, выражающееся в определенной системе его прав и обя-
занностей. В основе правового статуса находится фактический
социальный статус, то есть реальное положение человека в дан-
ной системе общественных отношений. Например, в первобыт-
ном обществе социальный статус был, а правовой — нет, посколь-
ку там не было позитивного права. Подобное неправовое состоя-
ние можно отразить понятием социально-нормативного стату-
са, то есть такого, который определяется соответствующими
социальными нормами и отношениями. Его важнейшей органиче-
ской частью в дальнейшем стал правовой статус.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Правовой статус личности — сложная, собирательная категория, отражающая
весь комплекс связей человека с обществом, государством, коллективом, окружа-
ющими людьми. Исходя из ст. 64 Конституции Российской Федерации, законода-
тельно установленные и взятые в единстве права, свободы и обязанности лично-
сти составляют ее правовой статус. Однако представляется, что это не совсем так.
Ограничение правового статуса нормами главы 2 Конституции Российской Федера-
ции не позволяет с достаточной точностью определить место человека в обществе
и государстве.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Структуру правового статуса составляют различные правовые явления, отра-
жающие место и роль личности в обществе и государстве. Так, например, Н. И. Ма-
тузов в понятие правового статуса включает следующие основные элементы: 1) со-
ответствующие правовые нормы; 2) правосубъектность; 3) общие субъективные
права, свободы и обязанности; 4) законные интересы; 5) гражданство; 6) юри-
дическую ответственность; 7) правовые принципы; 8) правоотношения общего
(статусного) характера1. Р. П. Мананкова отмечает, что структуру правового ста-

1Матузов Н. И. Правовая система и личность. Саратов. 1987. С. 59.
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туса составляют только два элемента: 1) правоспособность (абстрактная, равная
для всех возможность быть носителем прав, свобод и обязанностей); 2) основные
права, свободы и обязанности. Все иные, разнопорядковые явления, по мнению
Р. П. Мананковой, «не работают» как элементы правового статуса1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

На наш взгляд, в структуру правового статуса личности входят следующие
элементы: 1) гражданство — устойчивая правовая связь человека и государства;
2) правосубъектность, то есть способность лица иметь права и нести обязанности;
3) правовые принципы — закрепленные конституцией основополагающие идеи, вы-
ражающие ее учредительную природу; 4) основные права, свободы и обязанности
человека и гражданина; 5) гарантии прав и свобод, которые обеспечивают их реа-
лизацию.

Все указанные правовые явления в наибольшей степени отражают положе-
ние человека в обществе и государстве. Предложенная Н. И. Матузовым структура
правового статуса действительно «не работает», делает ее громоздкой. В то же
время включение в структуру таких категорий, как гражданство, правовые прин-
ципы и гарантии, представляется необходимым, так как все эти элементы тесно
взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сердцевину, основу правового статуса личности составляют ее
права, свободы и обязанности (здесь нет расхождений между раз-
личными исследователями такой категории, как «правовой ста-
тус личности», и в целом это соответствует ст. 64 Конститу-
ции Российской Федерации), зафиксированные Конституцией Рос-
сийской Федерации и другими важнейшими правовыми актами.
Права и свободы личности в структуре правового статуса — это
формально-определенные, юридически гарантированные возмож-
ности пользоваться социальными благами, официальная мера воз-
можного поведения человека в государственно-организованном
обществе. Они главным образом и определяют правовое положе-
ние личности в обществе, ее роль, возможности, участие в госу-
дарственных делах. Кроме того, значимость прав и свобод, уста-
новленных 2-й главой Конституции Российской Федерации, под-
тверждается особым порядком внесения в нее поправок (ст. 135
Конституции Российской Федерации).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Мананкова Р. П. Правовой статус членов семьи по советскому законодательству. Томск. 1991.
С. 9–10.
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7.2 Краткая характеристика структурных элементов
правового статуса личности

Гражданство.
В соответствии с Федеральным законом «О гражданстве Российской Федера-

ции»1 под гражданством понимается устойчивая правовая связь человека с госу-
дарством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Гражданство — это особое правовое состояние, которое име-
ет устойчивый характер отношений, существующих постоянно,
как правило, от рождения до смерти гражданина. Гражданство
предполагает двустороннюю связь человека с государством, ко-
торая выражается в их взаимных правах и обязанностях и рас-
пространении на гражданина суверенной власти государства как
внутри страны, так и за ее пределами.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В тексте Конституции Российской Федерации наряду с термином «гражданин»
употребляется термин «человек» и «каждый», чего не было в прежних Конститу-
циях РСФСР. Данные термины выполняют две функции. Во-первых, они приводят
Конституцию в соответствие с международными документами (Всеобщая деклара-
ция прав и свобод, Международный Пакт о Гражданских и Политических правах
и др.). Во-вторых, обеспечивается признание за каждым законно находящимся на
территории России лицом, независимо от его правовой принадлежности, провоз-
глашаемых международным сообществом прав и свобод человека.

Включение в структуру правового статуса такого элемента, как гражданство,
позволяет более точно определить место и роль человека в государстве. В послед-
ние годы появилось очень много людей, не имеющих определенного гражданства,
что затрудняет определение их правового статуса. Принадлежность к гражданству
Российской Федерации обеспечивает обладание и пользование рядом специфиче-
ских прав и свобод (например, правом избирать и быть избранным в органы го-
сударственной власти). В соответствии с ч. 2 ст. 6 Конституции Российской Феде-
рации именно гражданин России, а не какое-либо лицо, обладает всеми правами
и свободами на территории Российской Федерации.

Впервые в отечественной практике закреплен принцип недопустимости ли-
шения гражданства (ч. 3 ст. 6 Конституции Российской Федерации). Лишение
гражданства — акт антигуманный, противоречащий нормам международных пак-
тов и соглашений по правам человека. Нельзя говорить о демократичности госу-
дарства, если оно в одностороннем порядке лишает человека гражданства данного
государства.

1Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ (в ред. от 23 июня 2014 г.) «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 4 августа 2014 г.) // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2002. N 22. Ст. 2031.
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Правосубъектность.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Следующим элементом правового статуса личности является
правосубъектность, т. е. способность лица иметь права и нести
соответствующие обязанности, которая дает возможность че-
ловеку быть участником правоотношений.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Правосубъектность включает в себя правоспособность и дееспособность. Кон-
ституция Российской Федерации не раскрывает содержание понятия «правосубъ-
ектность». Это задача отраслевого законодательства. Например, в соответствии со
ст. 17 ГК под правоспособностью понимается способность иметь гражданские пра-
ва и нести обязанности, а под дееспособностью в соответствии со ст. 21 ГК —
способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять граж-
данские права и обязанности. Тем не менее ч. 2 ст. 6 Конституции Российской
Федерации содержит положение, которое можно интерпретировать как фиксацию
общей правоспособности российских граждан: «Каждый гражданин Российской
Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет рав-
ные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации». В то
же время ч. 3 ст. 62 Конституции Российской Федерации устанавливает, что ино-
странные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации
правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кро-
ме случаев, установленных федеральным законом или международным договором
Российской Федерации.

Правовые принципы.
Правовые принципы — необходимый элемент правового статуса, т. к. они опре-

деляют основные направления деятельности людей, основную линию их поведения.
Правовые принципы характеризуются тем, что: 1) это нормы, обязательные для

исполнения; 2) это универсальные нормы; 3) их отличие от других норм состоит
в том, что они отражают определенные основные закономерности исторического
развития; 4) это императивные нормы, т. е. все остальные нормы должны быть
приведены в соответствии с ними; 5) они являются направляющими положениями
для дальнейшего развития права.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Правовые принципы — это основные, руководящие идеи, исходя
из которых осуществляются использование прав и свобод челове-
ка и гражданина, выполнение его обязанностей. Правовые прин-
ципы определяют главные черты статуса всех членов общества,
распространяются на все без исключения права, свободы и обя-
занности независимо от того, какой отраслью права они зафик-
сированы.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Основными принципами правового статуса можно назвать равноправие (ст. 19
Конституции Российской Федерации), гуманизм (ст. ст. 2, 20, 21), неотчуждаемость
основных прав и свобод (ч. 2 ст. 19).
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Гарантии правового статуса.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Гарантии — это система социально-экономических, политиче-
ских, нравственных, юридических, организационных предпосылок,
условий, средств и способов, создающих равные возможности
личности для осуществления своих прав, свобод и интересов.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Юридические гарантии представляют собой особую систему юридических
средств и способов охраны и защиты прав человека и гражданина. Прежде все-
го, речь идет об обязанности государства обеспечить личности право на судебную
защиту, все иные способы, не запрещенные законом, а также право на получе-
ние квалифицированной юридической помощи, в том числе бесплатной, на доступ
к правосудию и на компенсацию причиненного ущерба.

Среди юридических гарантий прав личности следует различать гарантии реа-
лизации и гарантии охраны. К первой группе относятся: пределы прав и свобод, их
конкретизация в текущем законодательстве; юридические факты, с которыми свя-
зывается их обладание и непосредственное пользование; процессуальные формы
реализации; меры поощрения и льготы для стимулирования правомерной и ини-
циативной их реализации.

Вторую группу юридических гарантий составляют конституционный контроль
и надзор; меры защиты и меры ответственности виновных за нарушение прав
и свобод личности; процессуальные формы осуществления контроля и надзора;
средства предупреждения и профилактики нарушений прав личности и другие пра-
вовые средства.

Главный принцип построения системы юридических гарантий прав человека
и гражданина — всеобщность защиты прав, свобод и законных интересов всеми
способами, не противоречащими закону.

Закрепление гарантий в Конституции и текущем законодательстве составля-
ет правовую основу деятельности государственного механизма, обеспечивающего
восстановление нарушенных прав и свобод, создающего возможности их реализации.

В системе гарантий особо следует выделить должность Уполномоченного по
правам человека, предусмотренную п. «д» ст. 103 Конституции Российской Фе-
дерации. Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации»1 указывает, что данная должность учреждает-
ся в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан,
их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного само-
управления и должностными лицами.

1Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. N 1-ФКЗ (в ред. от 12 марта
2014 г.) «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 1997. N 9. Ст. 1011.
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Контрольные вопросы по лекции 7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Дайте определение понятия «правовой статус личности».

2. Каково соотношение понятий «человек», «личность» и «гражданство»?

3. Назовите структурные элементы правового статуса личности.



Лекция 8

ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

8.1 Понятие и основные принципы гражданства Российской Федерации

8.2 Основания и порядок приобретения гражданства

8.3 Основания и порядок прекращения гражданства

8.1 Понятие и основные принципы гражданства
Российской Федерации

Гражданство является одним из элементов правового статуса личности. Объем
прав, свобод и обязанностей того или иного лица находится в прямой зависимости
от гражданства. В соответствии с ч. 2 ст. 6 Конституции Российской Федерации
каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми пра-
вами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией
Российской Федерации.

Из ч. 1 ст. 6 и пункта «в» ст. 71 Конституции Российской Федерации следу-
ет, что законодательство о федеральном гражданстве относится к ведению России
и основной нормативный акт, который призван регулировать вопросы гражданства,
должен иметь ранг федерального закона.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 г.
«О гражданстве Российской Федерации»1 под гражданством по-
нимается устойчивая правовая связь лица с Российской Федера-
цией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязан-
ностей.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ (в ред. от 23 июня 2014 г.) «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 4 августа 2014 г.) // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2002. N 22. Ст. 2031.
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Гражданство — это правовое состояние, характеризующееся, во-первых, общим
правовым нормированием. Основным нормативным актом, регулирующим отно-
шения гражданства, является Федеральный закон Российской Федерации «О граж-
данстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г., который заменил действовавший
прежде Закон Российской Федерации от 28 ноября 1991 г.

Во-вторых, гражданство характеризуется индивидуальным документальным
оформлением гражданства каждого человека (паспорт, свидетельство о рождении,
иной документ, содержащий указание на гражданство).

Гражданство характеризуется устойчивым характером. Это означает, что отно-
шения гражданства существуют постоянно, как правило, от рождения до смерти
гражданина, имеют общий порядок прекращения, не допускающий односторон-
него расторжения гражданства. Прекращение отношений гражданства по ходатай-
ству гражданина требует согласия государства, оформляемого в соответствующем
индивидуальном акте уполномоченного на то органа. По инициативе государства
в настоящее время они вообще не могут быть расторгнуты.

Исходные начала, посвященные гражданству, помещены в главе 1 Конституции
Российской Федерации. В соответствии с ними гражданство можно рассматривать
как одну из характеристик не только статуса личности в стране, но и конституци-
онного строя в целом.

Основными принципами гражданства, установленными Конституцией Россий-
ской Федерации и Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации»
(ст. 4), являются следующие:

1. Гражданство Российской Федерации является единым. В силу федератив-
ного устройства России этот принцип является одним из важнейших и по-
этому закрепляется в главе 1 Конституции Российской Федерации (ст. 6).

2. Гражданство Российской Федерации является равным независимо от осно-
ваний приобретения. Законодательство не устанавливает никаких особен-
ностей в правовом статусе лиц, ставших гражданами Российской Федера-
ции по различным основаниям. Равенство гражданства следует понимать
в том плане, что все лица, имеющие гражданство Российской Федерации,
имеют одинаковый конституционно-правовой статус, обладают в равной
мере правами, свободами, несут обязанности, вытекающие из российско-
го законодательства. Не имеет правового значения и время приобретения
гражданства, т. е. исключено установление льгот и преимуществ, обуслов-
ленных длительностью (пожизненностью) состояния в российском граж-
данстве. Становясь российским гражданином, человек с первого дня имеет
такой же объем прав и обязанностей, как и другие граждане Российской
Федерации. Некоторые отклонения возможны лишь в экстраординарных
ситуациях, но и тогда гражданство является «скрытым» фактором. Напри-
мер, согласно ст. 81 Конституции Российской Федерации Президентом Рос-
сийской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации
не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не
менее 10 лет. Речь идет не о том, что человек должен не менее 10 лет со-
стоять в российском гражданстве, чтобы претендовать на президентский
пост. Конституция говорит о другом: имеющий гражданство Российской
Федерации должен проживать на нашей территории не менее 10 лет. Ко-
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нечно, десятилетний стаж пребывания в гражданстве Российской Федера-
ции и проживания в Российской Федерации могут совпадать. Однако если
человек является гражданином Российской Федерации даже по рождению,
но проживает в другой стране, он не вправе претендовать на пост прези-
дента, пока не приедет на Родину и не проведет на ее территории в общей
сложности более 10 лет.

3. Гражданство Российской Федерации носит открытый и свободный харак-
тер. Во-первых, это выражается в том, что каждый человек имеет право на
гражданство. В соответствии с международными нормами о правах чело-
века Россия стремится к сокращению числа лиц без гражданства и не пре-
пятствует приобретению ими иного гражданства. Во-вторых, свободный
характер гражданства проявляется в том, что закрепляется право изменять
гражданство. Присущая гражданству устойчивость связей лица и государ-
ства не означает насильственного, принудительного удержания человека
в гражданстве.

4. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего граждан-
ства. Лишение гражданства — это расторжение гражданских связей по ини-
циативе государства, в одностороннем порядке, не предусматривающее
в качестве условия согласие гражданина. Запрет в Конституции Россий-
ской Федерации (ч. 3 ст. 6) и в Федеральном законе «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» (ч. 4 ст. 4) лишать человека гражданства вытекает из
права человека на гражданство, двустороннего характера связи между че-
ловеком и государством, что предполагает расторжение этой связи как той,
так и другой стороной только по взаимному согласию.

5. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранно-
го государства (двойное гражданство). Такая возможность предоставляет-
ся в соответствии с федеральным законом или международным договором
Российской Федерации (ч. 1 ст. 62 Конституции Российской Федерации, ст.
6 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»).

8.2 Основания и порядок приобретения гражданства

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от
31 мая 2002 г. (ст. 11) определяет, что гражданство Российской
Федерации приобретается: а) по рождению; б) в результате прие-
ма в гражданство; в) в результате восстановления в гражданстве
Российской Федерации; г) по иным основаниям, предусмотрен-
ным данным законом или международным договором Российской
Федерации.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приобретение гражданства Российской Федерации по рождению.
Согласно ст. 12 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»

ребенок, родители которого на момент его рождения состоят в гражданстве Рос-
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сийской Федерации, является гражданином Российской Федерации независимо от
места рождения. В международном праве и конституционном праве это именуется
«принципом крови» — в отличие от «принципа почвы», по которому ребенок может
считаться гражданином той страны, на территории которой он родился, независи-
мо от того, что оба его родителя являются гражданами другого государства.

«Принцип крови» наше законодательство трактует в плане государственной
принадлежности родителей, а отнюдь не их национальности. Это следует учиты-
вать в связи с тем, что некоторые страны (например, Израиль) готовы считать сво-
ими гражданами всех лиц соответствующей национальности независимо от того,
где они родились и проживают.

В случае разного гражданства родителей, когда один из них на момент рожде-
ния ребенка состоит в гражданстве Российской Федерации, вопрос о гражданстве
ребенка решается так:

1) если другой родитель — лицо без гражданства, или признан безвестно от-
сутствующим, либо место его нахождения неизвестно, ребенок является
гражданином Российской Федерации независимо от места рождения; здесь
российское гражданство исходя из интересов ребенка получает перевес;

2) если другой родитель имеет иностранное гражданство, ребенок приобре-
тает гражданство Российской Федерации, если он родился на территории
Российской Федерации. В ином случае он станет лицом без гражданства.

Хотя Россия чаще всего придерживается «принципа крови», в определенных
ситуациях действует «принцип почвы», когда рождение ребенка на территории
Российской Федерации предопределяет его гражданство: ребенок, родившийся на
территории Российской Федерации у родителей, состоящих в гражданстве других
государств или лиц без гражданства, является гражданином Российской Федера-
ции, если эти государства не предоставляют ему своего гражданства (п. «г» ч. 1
ст. 12); находящийся на территории Российской Федерации ребенок, оба родителя
которого неизвестны, является гражданином Российской Федерации в случае, ес-
ли родители не объявятся в течение шести месяцев со дня его обнаружения — ч. 2
ст. 12 (имеются в виду случаи, когда ребенка подкинули, а по цвету его кожи можно
предположить, что родители или один из них имеют иностранное происхождение).

Прием в гражданство Российской Федерации в общем порядке.
Согласно ст. 13 Федерального закона от 31 мая 2002 г. дееспособное лицо, до-

стигшее восемнадцатилетнего возраста и не состоящее в гражданстве Российской
Федерации, может обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской
Федерации в общем порядке.

Условиями приема в гражданство Российской Федерации являются:

1) постоянное проживание на территории Российской Федерации со дня по-
лучения вида на жительство и до дня обращения с заявлением в течение
пяти лет непрерывно;

2) обязательство соблюдать Конституцию и законодательство Российской Фе-
дерации;

3) наличие законного источника средств к существованию;

4) наличие заявления об отказе от имеющегося у них гражданства;
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5) владение русским языком (порядок определения уровня знаний языка уста-
навливается положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства
Российской Федерации, которое утверждено Указом Президента Россий-
ской Федерации от 14 ноября 2002 г.1).

Срок проживания на территории Российской Федерации может быть сокращен
до одного года при наличии следующих оснований:

а) наличие у лица высоких достижений в области науки, техники и культуры;

б) обладание лицом профессией либо квалификацией, представляющими ин-
терес для Российской Федерации;

в) предоставление лицу политического убежища на территории Российской
Федерации;

г) признание лица беженцем в порядке, установленном федеральным законом.

Период проживания на территории Российской Федерации считается непре-
рывным, если лицо выезжало за пределы Российской Федерации не более чем на
три месяца в течение одного года.

Прием в гражданство в упрощенном порядке.
Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста восем-

надцати лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями
о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без со-
блюдения условий, предусмотренных пунктом «а» ч. 1 ст. 13 Федерального закона
«О гражданстве Российской Федерации», если указанные граждане и лица:

а) имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Российской Феде-
рации и проживающего на территории Российской Федерации;

б) имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входив-
ших в состав СССР, не получили гражданства этих государств и остаются
в результате этого лицами без гражданства.

В соответствии с ч. 2 ст. 14 Федерального закона «О гражданстве Россий-
ской Федерации» иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие
на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлениями о при-
еме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюде-
ния условия о сроке проживания, установленного пунктом «а» ч. 1 ст. 13 Закона
о гражданстве. В соответствии с ч. 2.1 той же ст. 14 иностранные граждане и лица
без гражданства, постоянно проживающие на законном основании на территории
Российской Федерации, признанные носителями русского языка в соответствии со
статьей 33.1 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», также
вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации
в упрощенном порядке.

Вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федера-
ции в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания на тер-
ритории Российской Федерации нетрудоспособные иностранные граждане и лица

1Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 1325 (в ред. от 6 августа
2014 г.) «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 46. Ст. 4571.
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без гражданства, прибывшие в Российскую Федерацию из государств, входивших
в состав СССР, и зарегистрированные по месту жительства в Российской Федера-
ции по состоянию на 1 июля 2002 г.

Иностранные граждане и лица без гражданства, имевшие гражданство СССР,
прибывшие в Российскую Федерацию из государств, входивших в состав СССР,
и зарегистрированные по месту жительства в Российской Федерации по состоя-
нию на 1 июля 2002 г. либо получившие разрешение на временное проживание
в Российской Федерации или вид на жительство, принимаются в гражданство Рос-
сийской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условий, предусмот-
ренных пунктами «а», «в» и «д» ч. 1 ст. 13 Закона о гражданстве, если они до
1 января 2009 г. заявят о своем желании приобрести гражданство Российской Фе-
дерации.

В гражданство Российской Федерации принимаются в упрощенном порядке
без соблюдения условий, предусмотренных пунктами «а», «в», «г» и «д» ч. 1 ст. 13
Закона о гражданстве, и без представления вида на жительство ветераны Великой
Отечественной войны, имевшие гражданство бывшего СССР и проживающие на
территории Российской Федерации.

В гражданство Российской Федерации принимаются в упрощенном порядке
без соблюдения условий, предусмотренных ч. 1 ст. 13 Закона о гражданстве, ребе-
нок и недееспособное лицо, являющиеся иностранными гражданами или лицами
без гражданства:

а) ребенок, один из родителей которого имеет гражданство Российской Фе-
дерации, — по заявлению этого родителя и при наличии согласия другого
родителя на приобретение ребенком гражданства Российской Федерации.
Такое согласие не требуется, если ребенок проживает на территории Рос-
сийской Федерации;

б) ребенок, единственный родитель которого имеет гражданство Российской
Федерации, — по заявлению этого родителя;

в) ребенок или недееспособное лицо, над которыми установлены опека или
попечительство, — по заявлению опекуна или попечителя, имеющих граж-
данство Российской Федерации;

г) ребенок, помещенный под надзор в российскую организацию для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением слу-
чаев, предусмотренных п. 2 ст. 155.1 Семейного кодекса Российской Феде-
рации;

д) недееспособное лицо, помещенное под надзор в российскую образователь-
ную организацию, медицинскую организацию, организацию, оказываю-
щую социальные услуги, или иную российскую организацию, за исклю-
чением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 11 Федерального закона «Об
опеке и попечительстве»1.

В случае если иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся
участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному

1Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ (в ред. от 5 мая 2014 г.) «Об опеке и попечи-
тельстве» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. N 17. Ст. 1755.
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переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за ру-
бежом1, и члены их семей имеют регистрацию по месту жительства на территории
субъекта Российской Федерации, выбранного ими для постоянного проживания
в соответствии с указанной Государственной программой, они могут быть приня-
ты в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения
условий, предусмотренных пунктами «а», «в» и «д» ч. 1 ст. 13 Федерального зако-
на «О гражданстве Российской Федерации».

Восстановление в гражданстве.
Иностранные граждане и лица без гражданства, ранее имевшие гражданство

Российской Федерации, могут быть восстановлены в гражданстве в соответствии
с ч. 1 ст. 13 Закона о гражданстве. При этом срок их проживания на территории
Российской Федерации сокращается до трех лет.

Отклоняются заявления о выдаче уведомления о возможности приема в граж-
данство Российской Федерации, о приеме в гражданство Российской Федерации
и о восстановлении в гражданстве Российской Федерации, поданные лицами, которые:

а) выступают за насильственное изменение основ конституционного строя
Российской Федерации или иными действиями создают угрозу безопас-
ности Российской Федерации;

б) участвуют либо участвовали в международных, межнациональных, меж-
территориальных или иных вооруженных конфликтах, либо в соверше-
нии в ходе таких конфликтов действий, направленных против российского
контингента миротворческих сил и препятствующих исполнению им сво-
их миротворческих функций или направленных против Вооруженных Сил
Российской Федерации, либо в совершении террористических актов, осу-
ществлении экстремистской деятельности или в подготовке совершения
таких актов, в осуществлении такой деятельности за пределами Россий-
ской Федерации в отношении граждан Российской Федерации, представи-
тельств Российской Федерации в иностранных государствах и междуна-
родных организациях, представительств субъектов Российской Федерации
и их сотрудников;

в) участвуют либо участвовали в совершении или в подготовке к совершению
противоправных действий, содержащих хотя бы один из признаков экс-
тремистской деятельности, за осуществление которой законодательством
Российской Федерации предусмотрена уголовная, административная или
гражданско-правовая ответственность, либо иных действий, создающих
угрозу безопасности Российской Федерации или граждан Российской Фе-
дерации;

г) имеют ограничения на въезд в Российскую Федерацию в связи с тем,
что они подвергались административному выдворению за пределы Рос-
сийской Федерации, депортации или передавались Российской Федерацией

1Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 (в ред. от 25 июля 2014 г.)
«О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом» (вместе с «Государственной программой по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом») // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. N 26. Ст. 2820.
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иностранному государству в соответствии с международными договорами
Российской Федерации о реадмиссии, либо в связи с принятием в отно-
шении лица решения о нежелательности пребывания (проживания) в Рос-
сийской Федерации (до истечения установленных сроков ограничения на
въезд в Российскую Федерацию);

д) использовали при подаче заявления подложные документы или сообщили
заведомо ложные сведения;

е) состоят на военной службе, на службе в органах безопасности или в пра-
воохранительных органах иностранного государства, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;

ж) имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение умышлен-
ных преступлений на территории Российской Федерации или за ее преде-
лами, признаваемых таковыми в соответствии с федеральным законом;

з) преследуются в уголовном порядке компетентными органами Российской
Федерации или компетентными органами иностранных государств за пре-
ступления, признаваемые таковыми в соответствии с федеральным законом
(до вынесения приговора суда или принятия решения по делу);

и) осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за действия,
преследуемые в соответствии с федеральным законом (до истечения срока
наказания).

Оптация.
Согласно ст. 17 Закона от 31 мая 2002 г. о гражданстве при изменении Го-

сударственной границы Российской Федерации в соответствии с международным
договором, лица, проживающие на территории, изменившей государственную при-
надлежность, имеют право на выбор гражданства (оптацию) в порядке и в сроки,
определяемые международным договором Российской Федерации1.

8.3 Основания и порядок прекращения гражданства

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В соответствии со ст. 18 Федерального закона «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» гражданство Российской Федерации прекра-
щается вследствие выхода из гражданства, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным данным законом или международным
договором Российской Федерации.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1См., например, Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ (в ред. от
21 июля 2014 г.) «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в со-
ставе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения
Севастополя» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. N 12. Ст. 1201.
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Выход из российского гражданства.
Выход из гражданства может иметь место по ходатайству гражданина. Оно по-

дается на имя Президента Российской Федерации через органы внутренних дел
внутри Российской Федерации или консульские учреждения Российской Федера-
ции за границей; выход из гражданства оформляется указом Президента, который
касается либо одного человека, либо группы лиц, но при этом персонально каждого.

Итак, Закон от 31 мая 2002 г. о гражданстве связывает выход из гражданства
Российской Федерации исключительно с личным обращением человека. Однако
одного желания недостаточно. Требуется решение компетентных государственных
органов.

Выход из гражданства Российской Федерации не допускается, если гражданин
Российской Федерации:

а) имеет не выполненное перед Российской Федерацией обязательство, уста-
новленное федеральным законом;

б) привлечен компетентными органами Российской Федерации в качестве об-
виняемого по уголовному делу либо в отношении его имеется вступивший
в законную силу и подлежащий исполнению обвинительный приговор суда;

в) не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения.
Отмена решения о приеме в гражданство.
Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» предусмотрел

и такой способ прекращения гражданства, как отмена решения о приеме в граж-
данство. Согласно ст. 22 Закона от 31 мая 2002 г. о гражданстве решение о приеме
в гражданство Российской Федерации отменяется в отношении лица, которое при-
обрело гражданство Российской Федерации на основании заведомо ложных све-
дений и фальшивых документов. Факт представления заведомо ложных сведений
и фальшивых документов устанавливается в судебном порядке. Отмена решения
о приеме в гражданство не освобождает данное лицо от установленной законом
ответственности.

Основанием прекращения российского гражданства могут быть территориаль-
ные изменения. Если часть территории Российской Федерации отходит другому
государству, проживающим на ней лицам разрешается в течение установленного
срока определиться — остаются ли они в гражданстве Российской Федерации или
приобретают новое. Таким образом, они имеют право на выбор гражданства (опта-
цию). Обычно в таких случаях лицам надо заявить, что они сохраняют российское
гражданство, иначе не сделавшие этого лица в общем порядке переходят в граж-
данство другого государства, которое и оформит им затем новые документы.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по лекции 8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Дайте определение гражданства.

2. Назовите основания приобретения гражданства.

3. Назовите основания прекращения гражданства.



Лекция 9

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЛИЦ БЕЗ

ГРАЖДАНСТВА, БЕЖЕНЦЕВ
И ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

9.1 Конституционно-правовой статус иностранных граждан и лиц без
гражданства

9.2 Конституционно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев

9.1 Конституционно-правовой статус иностранных
граждан и лиц без гражданства

В соответствии с ч. 3 ст. 62 Конституции иностранные граждане и лица без
гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности
наравне с гражданами России. Исключения возможны только в соответствии с фе-
деральным законом или международным договором Российской Федерации. Ос-
новным нормативным актом, определяющим правовое положение иностранных
граждан, является Федеральный закон от 25 июля 2005 г. «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации»1. Кроме того, данный закон
регулирует отношения между иностранцами, с одной стороны, и органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами
указанных органов, с другой стороны, возникающие в связи с пребыванием (про-
живанием) иностранцев в Российской Федерации и осуществлением ими на тер-
ритории Российской Федерации трудовой, предпринимательской и иной деятель-

1Федеральный закон от 25 июля 2002 N 115-ФЗ (в ред. от 21 июля 2014 г.) «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 сентября
2014 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 30. Ст. 3032.
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ности. Наряду с этим правовое положение иностранных граждан в Российской
Федерации определяется международными договорами Российской Федерации.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В соответствии с Федеральным законом «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации» иностран-
ный гражданин — физическое лицо, не являющееся гражданином
Российской Федерации и имеющее доказательства наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства. Под лицом без
гражданства понимается физическое лицо, не являющееся граж-
данином Российской Федерации и не имеющее доказательств на-
личия гражданства (подданства) иностранного государства. По-
нятие «иностранный гражданин» включает в себя понятие «лицо
без гражданства», за исключением случаев, когда федеральным
законом для лиц без гражданства устанавливаются специальные
правила, отличающиеся от правил, установленных для иностран-
ных граждан.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Иностранных граждан можно разделить на две категории: постоянно прожи-
вающие и временно пребывающие в Российской Федерации. К постоянно прожи-
вающим относятся сотрудники дипломатических и консульских представительств
и члены их семей, а так же постоянно проживающие в России иностранные граж-
дане, получившие вид на жительство. Временно пребывающие в Российской Фе-
дерации иностранные граждане — лица, прибывшие в Российскую Федерацию на
основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и получившие
миграционную карту, но не имеющие вида на жительство или разрешения на вре-
менное проживание.

Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федера-
ции определяется сроком действия выданной ему визы. Срок временного пребы-
вания в России иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию
в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток,
за исключением случаев, предусмотренных законом.

Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин
обязан выехать из Российской Федерации по истечении срока действия его визы
или иного срока временного пребывания, установленного законом или междуна-
родным договором Российской Федерации, за исключением случаев установлен-
ных законом.

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного граж-
данина, прибывшего в порядке, не требующем получения визы, и заключившего
трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (ока-
зание услуг) с соблюдением требований закона, продлевается на срок действия
заключенного договора, но не более чем на один год, исчисляемый со дня въезда
иностранного гражданина в Российской Федерации.

Разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному граж-
данину в пределах квоты, утвержденной Правительством Российской Федерации,
если иное не установлено законом. Срок действия разрешения на временное про-
живание составляет три года.
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Территориальный орган ФМС по заявлению временно пребывающего в Рос-
сийской Федерации иностранного гражданина либо по заявлению, поданному ино-
странным гражданином в дипломатическое представительство или консульское
учреждение Российской Федерации в государстве проживания этого гражданина,
в шестимесячный срок выдает иностранному гражданину разрешение на времен-
ное проживание либо отказывает ему в выдаче такого разрешения.

Разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается,
а ранее выданное разрешение аннулируется в случаях, установленных в законе.

В течение срока действия разрешения на временное проживание и при нали-
чии законных оснований иностранному гражданину по его заявлению может быть
выдан вид на жительство. Заявление о выдаче вида на жительство подается ино-
странным гражданином в территориальный орган федерального органа исполни-
тельной власти в сфере миграции не позднее чем за шесть месяцев до истечения
срока действия разрешения на временное проживание.

До получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить
в Российской Федерации не менее одного года на основании разрешения на вре-
менное проживание.

Вид на жительство выдается иностранному гражданину на пять лет. По окон-
чании срока действия вида на жительство данный срок по заявлению иностран-
ного гражданина может быть продлен на пять лет. Количество продлений срока
действия вида на жительство не ограничено.

Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин
обязан ежегодно уведомлять о подтверждении своего проживания в Российской
Федерации территориальный орган ФМС по месту получения данным иностран-
ным гражданином вида на жительство. Вид на жительство иностранному гражда-
нину не выдается, а ранее выданный вид на жительство аннулируется в случаях,
установленных в законе.

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Рос-
сийской Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной до-
кумент, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии
с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удо-
стоверяющего личность иностранного гражданина.

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской
Федерации, являются:

1) документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соот-
ветствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

2) разрешение на временное проживание;

3) вид на жительство;

4) иные документы, предусмотренные федеральным законом или признавае-
мые в соответствии с международным договором Российской Федерации
в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

Иностранные граждане имеют право на свободу передвижения в личных или
деловых целях в пределах Российской Федерации на основании документов, вы-
данных или оформленных им в соответствии с законом, за исключением посеще-
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ния территорий, организаций и объектов, для въезда на которые в соответствии
с федеральными законами требуется специальное разрешение.

Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин не
вправе по собственному желанию изменять место своего проживания в пределах
субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено времен-
ное проживание, или избирать место своего проживания вне пределов указанного
субъекта Российской Федерации.

Иностранным гражданам — сотрудникам дипломатических представительств
и работникам консульских учреждений иностранных государств в Российской Фе-
дерации, сотрудникам международных организаций, а также аккредитованным
в Российской Федерации иностранным журналистам право на свободу передви-
жения в пределах Российской Федерации предоставляется на основе принципа
взаимности, за исключением ограничений, предусмотренных законом.

Иностранные граждане пользуются правом свободно распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также правом
на свободное использование своих способностей и имущества для предпринима-
тельской и иной не запрещенной законом экономической деятельности с учетом
ограничений, предусмотренных федеральным законом. Иностранный гражданин
имеет право осуществлять трудовую деятельность только при наличии разреше-
ния на работу.

Разрешение на работу иностранному гражданину, прибывшему в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, выдается ФМС или его тер-
риториальным органом на основании заявления данного иностранного гражданина
о выдаче ему разрешения на работу.

Иностранный гражданин не имеет права:

1) находиться на муниципальной службе;

2) замещать должности в составе экипажа судна, плавающего под Государ-
ственным флагом Российской Федерации, в соответствии с ограничениями,
предусмотренными Кодексом торгового мореплавания Российской Федера-
ции1;

3) быть членом экипажа военного корабля Российской Федерации или друго-
го эксплуатируемого в некоммерческих целях судна, а также летательного
аппарата государственной или экспериментальной авиации;

4) быть командиром воздушного судна гражданской авиации;

5) быть принятым на работу на объекты и в организации, деятельность кото-
рых связана с обеспечением безопасности Российской Федерации;

6) заниматься иной деятельностью и замещать иные должности, допуск ино-
странных граждан к которым ограничен федеральным законом.

Иностранные граждане не могут быть призваны на военную службу (альтер-
нативную гражданскую службу). Иностранные граждане могут поступить на воен-
ную службу по контракту и могут быть приняты на работу в Вооруженные Силы

1Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. N 81-ФЗ (в ред.
от 3 февраля 2014 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. N 18. Ст. 2207.
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Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы в ка-
честве лица гражданского персонала в соответствии с федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.2 Конституционно-правовой статус беженцев
и вынужденных переселенцев

Вследствие распада СССР и возникших в связи с этим межнациональных про-
блем в Российской Федерации обострилась проблема миграции, которая выражает-
ся в перемещении большого числа лиц из других стран в Россию, а также в вынуж-
денном переселении большого числа граждан внутри нее. Это порождает необхо-
димость решения сложных вопросов гражданства и обеспечения прав человека.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Правовой статус таких лиц определяется Федеральным законом
«О беженцах»1 и Законом «О вынужденных переселенцах»2.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Правовой статус беженца определяется несколькими факторами:

1) беженец — это лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации;

2) беженец находится вне страны своей гражданской принадлежности;

3) беженец — это лицо, которое покинуло страну своей гражданской принад-
лежности в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой пресле-
дований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национально-
сти, принадлежности к определенной социальной группе или политиче-
ских убеждений;

4) беженец не может (или не желает) пользоваться ее защитой вследствие
таких опасений.

Беженцем не может быть признано лицо, совершившее преступление против
мира, человечности, военное преступление или другое тяжкое преступление непо-
литического характера. Правовой статус беженцев регулируется Международной
конвенцией о статусе беженцев, принятой 28 июля 1951 г.3, к которой Россия при-
соединилась в 1992 г.4

1Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. N 4528-1 (в ред. от 2 июля 2013 г.) «О беженцах» //
Российская газета. 1997. N 126.

2Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. N 4530-1 (в ред. от 25 ноября 2013 г.)
«О вынужденных переселенцах» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N 52.
Ст. 5110.

3Конвенция о статусе беженцев (Вместе с «Комментарием», «Образцом проездного докумен-
та») (Заключена в г. Женеве 28 июля 1951 г.) // Бюллетень международных договоров. 1993. N 9.
С. 628.

4Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 13 ноября 1992. N 3876-1
«О присоединении Российской Федерации к Конвенции о статусе беженцев и Протоколу, касаю-
щемуся статуса беженцев» // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР.
1992. N 49. Ст. 2863.
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Лицо, заявившее о желании быть признанным беженцем и достигшее восем-
надцати лет, обязано лично или через уполномоченного на то представителя об-
ратиться с ходатайством в письменной форме в соответствующий компетентный
орган. При наличии достаточных оснований ему выдается свидетельство, предо-
ставляющее ряд прав (проживать в центре временного размещения, получать пи-
тание, пользоваться медицинской помощью, получать пособие).

Федеральная миграционная служба принимает решение о признании лица бе-
женцем и выдает ему удостоверение, на основании которого лицо пользуется пра-
вами российского гражданина, а также некоторыми льготами по налогам и сборам.
Лицо признается беженцем на срок до трех лет. При сохранении в государстве
гражданской принадлежности (прежнего обычного места жительства) лица обсто-
ятельств, предусмотренных п. п. 1 п. 1. ст. 1 Закона о беженцах, срок признания
беженцем продлевается данному лицу на каждый последующий год.

Статус беженца позволяет работать по найму или заниматься предпринима-
тельской деятельностью, приобретать в собственность недвижимое имущество (на
условиях для иностранных граждан), ходатайствовать о получении российского
гражданства (ст. 8). Кроме прав данная статья устанавливает и ряд обязанностей:
соблюдать Конституцию и федеральные законы, своевременно прибывать в центр
временного размещения, соблюдать установленный порядок проживания в центре
временного размещения, сообщать о намерении переменить место пребывания и т. д.

Беженец не может быть возвращен против его воли в страну, которую он по-
кинул, но он при определенных условиях утрачивает статус беженца: при полу-
чении гражданства России или другого государства, выезде за пределы России на
постоянное жительство, при умышленном представлении ложных сведений, доб-
ровольном принятии защиты государства, территорию которого он был вынужден
покинуть (ст. 9).

Вынужденными переселенцами признаются граждане Российской Федерации,
покинувшие место жительства вследствие совершенного в отношении их или чле-
нов их семей насилия или преследования в иных формах либо вследствие реальной
опасности подвергнуться преследованию по признаку расовой или национальной
принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку принадлежности
к определенной социальной группе или политических убеждений, ставших пово-
дами для проведения враждебных кампаний в отношении конкретного лица или
группы лиц, массовых нарушений общественного порядка.

Правовой статус вынужденных переселенцев во многом схож с правовым ста-
тусом беженцев. Практически в той же мере определены обязанности органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления в отношении вынужден-
ных переселенцев, гарантии их прав и т. д.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по лекции 9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Охарактеризуйте правовой статус иностранного гражданина.

2. Кто признается беженцем в соответствии с законодательством?
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА,
СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

10.1 Понятие и классификация конституционных прав и свобод

10.2 Основные (конституционные) права и свободы человека и гражданина

10.3 Конституционные обязанности человека и гражданина

10.4 Гарантии прав и свобод человека и гражданина

10.1 Понятие и классификация конституционных
прав и свобод

Реформа правовой системы, которая началась в 1991 г., главной целью стави-
ла признание и гарантированность прав человека и гражданина. 22 ноября 1991 г.
в России была принята Декларация прав и свобод человека и гражданина, пол-
ностью соответствующая Всеобщей декларации прав человека, Международному
пакту об экономических, социальных и культурных правах, Международному пак-
ту о гражданских и политических правах. Таким образом, была воспринята об-
щая концепция прав человека, развитая в этих международных актах. Подписав
10 июля 1992 г. в Хельсинки Декларацию «Надежды и проблемы времени пере-
мен»1, Российская Федерация подтвердила свои обязательства соблюдать Заклю-
чительный акт СБСЕ 1975 г.2 в области прав человека.

Во исполнение этих обязательств 21 апреля 1992 г. содержание раздела II «Го-
сударство и личность» действовавшей в то время Конституции Российской Федера-

1Действующее международное право: в трех томах. Том 1. М., 1996.
2Там же.
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ции было заменено, с незначительными коррективами, положениями Декларации
прав и свобод человека и гражданина. Однако новый по содержанию раздел не
был достаточно органично связан с остальным текстом Конституции.

В принятой на референдуме 12 декабря 1993 г. Конституции права и свобо-
ды человека и гражданина провозглашены в числе основ конституционного строя.
Глава 2 Конституции Российской Федерации конкретизирует положение ст. 2 о че-
ловеке, его правах и свободах как высшей ценности. Человек признан источником
своей свободы, существующей не по соизволению государства.

Обладание правами и свободами, на которые не может посягать государство,
обеспечивает индивиду возможность быть самостоятельным субъектом, способ-
ным самоутвердиться в качестве достойного члена общества. Вместе с тем от-
ношения личности и государства не исчерпываются обязанностью государства не
посягать на права человека. Гражданин вовлечен в устойчивую политико-правовую
связь с государством, состоящую из взаимных прав и обязанностей. Лица, посто-
янно проживающие на территории конкретного государства, жизненно заинтере-
сованы в обладании статусом гражданина. И государство, утвердившееся на осно-
ве права и демократии, может наиболее эффективно обеспечить права и свободы
граждан.

Российское государство, зафиксировав права человека и гражданина в Консти-
туции, обязуется через деятельность органов власти, управления, суда, прокурату-
ры, охраны правопорядка осуществлять их реализацию и защиту.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Содержание главы 2 Конституции России соответствует общепри-
знанному в международном праве перечню прав и свобод. В сово-
купности они составляют систему гражданских (личных), полити-
ческих, социальных, экономических, культурных прав.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В правовой теории и практике гражданские (личные) права понимаются как
свобода человека принимать решения независимо от государства. Духовная и фи-
зическая свобода человека от контроля государства (в виде свободы совести, сво-
боды слова и убеждений, свободы передвижения) исторически сформировалась
раньше других свобод. Поскольку обвинение в преступлении часто связано с на-
казанием в виде лишения свободы, права в этой сфере исторически также офор-
мились рано. Среди них право считаться невиновным до приговора независимого
суда, право оспорить в суде заключение под стражу, недействительность доказа-
тельств, полученных под пыткой.

Политические права — это свобода граждан формировать органы государствен-
ной власти и самоуправления и участвовать в их деятельности.

Экономические права в своей основе связаны с правом собственности, охваты-
вают свободу человеческой деятельности в сфере производства, обмена, распреде-
ления и потребления товаров и услуг.

Социальные права сформировались позже других — в течение XX в. Они за-
трагивают область наемного труда. Это свобода заключения трудовых договоров,
права на отдых, на пособие по нетрудоспособности, на пенсию и т. д.

Культурные права связаны со свободой доступа к духовным и материальным
ценностям, созданным человеческим сообществом.
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Кроме прав и свобод Конституция Российской Федерации устанавливает ряд
обязанностей. Под обязанностями понимается необходимое должное поведение
личности: не посягать на права и свободы других лиц, уважать конституционный
демократический строй своей страны, общественную мораль.

Целостность системы прав человека и гражданина обусловлена единством
принципов равноправия и социальной справедливости. Принцип равноправия
сформировался в период антифеодальных революций. Это, прежде всего, равен-
ство в обладании всем объемом исходных прав человека, закрепленных в законе,
перед которым все равны. Принцип равноправия обогащался в ходе историче-
ского развития новыми аспектами — равенством мужчин и женщин, рас, нацио-
нальностей. Равноправие утвердилось в истории как вид равенства, не совпадаю-
щий с фактическим равенством в области собственности, материальных, социаль-
ных и духовных благ. Несовпадение равноправия и фактического равенства ведет
к определенным классовым и групповым противоречиям. Опыт социальных рево-
люций XX в. привел демократическое международное сообщество к пониманию
опасности абсолютного абстрагирования равноправия от других видов равенства.

Принцип взаимодействия различных видов равенства нашел свое выражение
в принципе справедливости, ставшем основой социальных, экономических и куль-
турных прав. Международное право признало равноценность обоих принципов,
в соответствии с которыми область прав и свобод продолжает динамично разви-
ваться в наше время.

Свобода личности в современную технотронную эпоху конкретизируется в но-
вых правах, например на получение информации от государства. Готовятся новые
конвенции по вопросам экологической и ядерной безопасности. В ряде стран и на
международном уровне идет борьба за признание права на жизнь с момента ее
зарождения.

Во многих статьях Конституции (ст. ст. 26–29, 39–46 и др.) используется опре-
деление «каждый». Это значит, что эти статьи учитывают также права граждан
других государств и лиц без гражданства. Вместе с тем отдельные права и обязан-
ности, зафиксированные в статьях Конституции, касаются только граждан России
(избирательное право, обязанности военной службы).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вместе с тем ч. 3 ст. 55 Конституции допускает возможность огра-
ничения прав и свобод человека и гражданина при определенных
условиях. Такие ограничения объективно обусловлены тем, что че-
ловек живет в обществе и свобода личности проявляется во взаи-
модействии с другими людьми. Поэтому свобода, права индивида
не могут быть абсолютными, ничем не ограниченными. Каждый
имеет обязанности перед другими людьми, перед обществом, го-
сударством. Возможность ограничения прав и свобод при опре-
деленных условиях предусмотрена и в международно-правовых
документах, в частности в ст. 29 Всеобщей декларации прав че-
ловека.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В ч. 3 ст. 55 Конституции сформулированы три взаимосвязанных условия. Пер-
вое — права и свободы могут быть ограничены только федеральным законом, вто-
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рое — в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства, третье — только в той мере, в какой это необходимо в указанных
целях.

Первое условие вполне определенное — лишь законодатель посредством феде-
рального закона может установить то или иное ограничение. Таким правом не
обладают ни федеральное Правительство, ни другие институты исполнительной
власти, ни субъекты Федерации, учитывая, что регулирование прав и свобод че-
ловека и гражданина отнесено Конституцией к ведению Российской Федерации
(п. «в» ст. 71). Среди федеральных законов, которыми установлены конкретные
ограничения прав и свобод, можно назвать, например, Законы «О чрезвычайном
положении»1, «О полиции»2, «О внутренних войсках Министерства внутренних
дел Российской Федерации»3, «Об оперативно-розыскной деятельности в Россий-
ской Федерации»4 и др.

Два других названных условия сформулированы в весьма общей форме, хотя
и дают определенный ориентир законодателю. При этом важно обеспечить адек-
ватность меры ограничения права или свободы тем конкретным целям, во имя до-
стижения которых устанавливается ограничение, чтобы не допустить произвола,
гарантировать правовую защиту от злоупотреблений. Здесь многое зависит от пра-
вильной оценки законодателем сложившейся ситуации, степени опасности, угро-
жающей основам конституционного строя, нравственности и т. п.

10.2 Основные (конституционные) права и свободы
человека и гражданина

К основам правового статуса личности относятся конституционно закреплен-
ные права и свободы. Они составляют относительно небольшую часть всех прав
и свобод.

Указанные ниже свойства характеризуют понятие основных прав и свобод че-
ловека и гражданина. Итак, конституционные права и свободы человека и гражда-
нина — это его неотъемлемые права и свободы, принадлежащие ему от рождения,
защищаемые государством и составляющие ядро правового статуса личности.

1Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. N 3-ФКЗ (в ред. от 12 марта 2014 г.)
«О чрезвычайном положении» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 23.
Ст. 2277.

2Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ (в ред. от 21 июля 2014 г.) «О полиции» //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. N 7. Ст. 900.

3Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. N 27-ФЗ (в ред. от 2 июля 2013 г.) «О внутрен-
них войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации» // Собрание законодательства
Российской Федерации. 1997. N 6. Ст. 711.

4Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ (в ред. от 21 декабря 2013 г.) «Об
оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995.
N 33. Ст. 3349.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Причины, по которым одни права и свободы закрепляются в Кон-
ституции Российской Федерации, другие — в текущем законода-
тельстве, не произвольны.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Можно выделить следующие причины, от которых зависит выбор того или
иного уровня правовых актов для закрепления прав и свобод.

1. Значимость данного права и данной конституционной свободы для челове-
ка и общества. Для человека они являются условием достойного и сво-
бодного его существования, естественным правом на участие вопросов
устройства и управления тем обществом, членом которого человек состоит;
экономической и социальной предпосылкой для удовлетворения его жиз-
ненно насущных материальных и духовных потребностей. Для государ-
ства, для общества значимость конституционно закрепленных прав и сво-
бод выражается в том, что именно реализация этих прав и свобод означает
претворение в жизнь сущностных свойств государства, как демократиче-
ского и правового.

2. Изначальный или производный характер принадлежности человеку данно-
го права и данной свободы. Статья 17 Конституции указывает, что основ-
ные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от
рождения. Именно такого рода права и свободы относятся к конституци-
онным.

3. Особые юридические свойства основных прав и свобод, специфика их ре-
ализации. Они составляют ядро правового статуса личности, лежат в осно-
ве всех других прав и свобод; характеризуются всеобщностью, они равны
и едины для всех без исключения, соответственно для каждого человека
и для каждого гражданина; отличаются особым механизмом реализации.
Все другие права и свободы могут стать достоянием человека и граждани-
на в процессе реализации его правоспособности через участие в конкрет-
ном правоотношении; имеют высшую юридическую силу; обеспечиваются
повышенной правовой охраной: конституционные нормы, их закрепляю-
щие, не могут быть изменены в рамках действующей Конституции, без
принятия новой и т. д.

Указанные выше свойства характеризуют понятие основных прав и свобод че-
ловека и гражданина. Итак, конституционные права и свободы человека и гражда-
нина — это его неотъемлемые права и свободы, принадлежащие ему от рождения,
защищаемые государством и составляющие ядро правового статуса личности.

Глава 2 Конституции Российской Федерации «Права и свободы человека
и гражданина» включает 48 статей, подавляющая часть которых посвящена кон-
кретным правам и свободам. Они представляют собой определенную систему, име-
ющую логические основания, отражающую специфику самих этих прав и свобод,
тех сфер жизнедеятельности человека и гражданина, которых они касаются.

Все они выступают как единое целое, что обусловлено единством исходных
принципов, прежде всего, равноправия и социальной справедливости, вытекаю-
щих из теории естественного права. Следует отметить, что непредставление или



98
Лекция 10. Конституционные права,

свободы и обязанности человека и гражданина

нарушение каких-либо прав и свобод влечет за собой нарушение других прав
и свобод. Права и обязанности также тесно взаимосвязаны между собой и должны
корреспондировать друг друга.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Права и свободы человека и гражданина прежде всего принято
классифицировать на три группы: личные, политические, соци-
ально-экономические. Однако любая классификация прав и сво-
бод является условной. Следует отметить, что возможна и другая
классификация прав и свобод.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Так, например, права и свободы в соответствии с общепринятой классифи-
кацией подразделяются на социально-экономические, политические, гражданские,
культурные и личные. Такое деление проводится как в мировой юридической прак-
тике, так и в национальных правовых системах, в том числе российской. Между
всеми видами и разновидностями существует тесная взаимосвязь. Причем этот
список постепенно пополняется по мере исторического прогресса общества. По-
этому в науке принято делить права на так называемые «поколения».

К правам «первого поколения» относятся личные и политические права. Они
получили закрепление уже в первых буржуазно-демократических конституциях
конца XVIII в. Права «второго поколения» — это социальные, экономические и,
отчасти, права, появление которых вызвано упорной борьбой малоимущих слоев
общества. Закрепление этих прав в конституциях и законах получило широкое рас-
пространение после волны революционных потрясений 1917 — начала 1920-х го-
дов. Права «третьего поколения» заявили о себе в 1970-е годы. Эти права иногда
называют «правами солидарности, поскольку они коллективны по своей сути, их
появление вызвано глобальными угрозами человечеству: угрозой экологической
катастрофы, разрушительных военных конфликтов, экономической деградации це-
лых частей света». К правам «третьего поколения» относятся: право на развитие,
право на мир, право на здоровую окружающую среду, право на владение общим
наследием человечества, права меньшинств.

Наряду с индивидуальными правами (правами человека) существуют право на-
рода, право нации, право общности, ассоциации, то есть коллективные права. Они
не являются естественными правами, поскольку формулируются по мере станов-
ления интересов той или иной общности или коллектива. Их нельзя рассматривать
как сумму индивидуальных прав лиц, входящих в ту или иную общность или
коллектив. Они имеют качественно иные свойства, определяемые целями и ин-
тересами коллективного образования. Однако как бы ни были многообразны эти
права, их правомерность должна неизменно проходить проверку «человеческим
измерением» — правами индивида. Коллективные права никогда не должны игно-
рировать права человека, противоречить им либо подавлять их. Исключением яв-
ляются чрезвычайные ситуации, представляющие угрозу жизни народа, нации.

Итак, права разделяются на права человека, которые в свою очередь разделя-
ются на абсолютные и относительные, и коллективные права.

Наиболее распространенным классификационным признаком в науке консти-
туционного права является содержание прав и свобод человека и гражданина.
Именно по этому признаку все они делятся одними авторами на личные права
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и свободы; политические, социально-экономические права и свободы; другими —
на личные права и свободы; политические, экономические, социально-культурные
права и свободы человека и гражданина.

В российском законодательстве такая последовательность была впервые вос-
произведена в Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой 22 но-
ября 1991 г. В действующей Конституции Российской Федерации 1993 г., осно-
ванной на новой концепции прав человека, перечень прав и свобод зафиксиро-
ван в той же последовательности: сначала указаны личные, затем политические,
а потом социально-экономические права и свободы. Именно такова последователь-
ность во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей
ООН в 1948 г.

Во всех предшествующих конституциях, вплоть до Основного Закона 1978 г.,
последовательность закрепления прав и свобод была иной. Сначала фиксирова-
лись социально-экономические, затем политические и личные права и свободы.
Это свидетельствовало об иной системе приоритетов, при которой личные права
и свободы отодвигались как второстепенные.

Личные права и свободы.
В действующей Конституции Российской Федерации 1993 г. личные права

и свободы (ст. ст. 20–29) не только открывают главу о правах и свободах чело-
века и гражданина, но и представлены в значительно более широкой степени, чем
в предшествующих советских конституциях.

Специфические особенности личных прав и свобод заключаются в следующем:

1) эти права и свободы являются по своей сущности правами и свободами
человека, т. е. каждого, и не увязаны напрямую с принадлежностью к граж-
данству государства, не вытекают из него;

2) эти права и свободы неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения;

3) это такие права и свободы, которые необходимы для охраны жизни, сво-
боды, достоинства человека как личности, и другие естественные права,
связанные с его индивидуальной, частной жизнью.

Согласно главе 2 Конституции Российской Федерации 1993 г. к этой группе
прав относятся: право на жизнь; право на свободу и личную неприкосновенность;
неприкосновенность жилища; охрана частной собственности; тайна переписки, те-
лефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; защита част-
ной жизни лица; право определения национальности; право на пользование род-
ным языком; свобода передвижения и места жительства; свобода совести.

Основным личным правом является право на жизнь (ст. 20 Конституции Рос-
сийской Федерации). Подход к человеческой жизни как высшей социальной цен-
ности пронизывает все отраслевое законодательство, содержащее в этом отноше-
нии самые различные нормы: об ответственности за преступления против жизни;
о необходимой обороне; о правилах использования оружия; о запрещении меди-
цинскому персоналу осуществления эвтаназии (удовлетворения просьбы больного
об ускорении его смерти какими-либо действиями и средствами) и др. Следует
отметить, что до настоящего времени у государства было право лишить человека
жизни, назначив ему смертную казнь.

К личным правам также относится право на достоинство личности (ст. 21 Кон-
ституции Российской Федерации). Конституция устанавливает, что никто не дол-
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жен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему челове-
ческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добро-
вольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам. Отсут-
ствие уважения к достоинству человека является преградой на пути его самоутвер-
ждения как личности, выявления его творческих, интеллектуальных способностей.

Включение нормы об уважении достоинства человека в Конституцию сви-
детельствует о том, что оно является правовой обязанностью должностных лиц
и всех работников государственных структур. Однако жизнь показывает, что эта
конституционная норма еще очень слабо реализуется практически.

Реальная правовая защита достоинства человека обеспечивается и рядом со-
циально-экономических прав, например правом на свободный труд при запреще-
нии принудительного труда, правом на социальное обеспечение, гарантирующим
достойный уровень жизни. В развитие конституционных норм достоинство лич-
ности охраняется нормами ряда отраслей права, вплоть до уголовного, предусмат-
ривающего такие составы преступлений против чести и достоинства, как клевета
и оскорбление.

Значительное место в системе личных прав занимают права на неприкосно-
венность личности, жилища, частной жизни, тайну переписки, телефонных пере-
говоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. ст. 22–25 Конституции
Российской Федерации). Право на свободу и личную неприкосновенность означа-
ет свободу человека, право самостоятельно определять свои поступки, располагать
собой, своим временем.

Незаконное лишение свободы квалифицируется в уголовном законодательстве
как акт насилия — физического или психического. Однако существуют ситуации,
требующие принудительного ограничения свободы или неприкосновенности. Та-
кого рода действия должны основываться на законе.

К основным принудительным способам ограничения свободы гражданина от-
носятся: арест, заключение под стражу и содержание под стражей лиц, подозрева-
емых в совершении преступления; принудительное лечение психически больных,
представляющих опасность для себя и окружающих; временная изоляция и лече-
ние больных, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями; направле-
ние несовершеннолетних в интернаты, спецшколы и т. п.

В демократическом государстве ограничение свободы во всех этих случаях до-
пускается, как уже отмечалось, на основе закона и только по судебному решению.

Тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений является одной из основных гарантий права на охрану частной и де-
ловой жизни. Это право предусмотрено международными нормами, закреплено
почти во всех современных конституциях, включая Конституцию Российской Фе-
дерации (п. 2 ст. 23). Ограничение этого права допускается только на основании
закона и судебного решения.

Право на неприкосновенность жилища означает, что никто не может без закон-
ного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.

Таким образом, неприкосновенность жилища фигурирует в качестве одного
из аспектов свободы личности. Неприкосновенность жилища нельзя считать абсо-
лютной и беспредельной: во всех странах этот принцип сопровождается ограни-
чительными оговорками.
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В отдельных случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законода-
тельством, Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» до-
пускается вторжение в жилище без согласия проживающих в нем лиц, например
в целях раскрытия преступления и установления истины по уголовному делу, пре-
сечения правонарушений, борьбы со стихийными бедствиями и т. п.

Конституция Российской Федерации также в ч. 2 ст. 27 признает право каждо-
го, кто законно находится на территории Российской Федерации, свободно выез-
жать за ее пределы и право гражданина беспрепятственно возвращаться в нее. Ука-
занное право является существенным элементом свободы самоопределения лично-
сти, условием профессионального и духовного развития человека, его достойной
жизни, а компетентные органы власти управомочены зарегистрировать этот факт.

Вместе с этим данное право не носит абсолютного характера — свобода пере-
движения может стать объектом предусмотренных законом ограничений, необхо-
димых для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоро-
вья или нравственности населения либо прав и свобод других лиц.

Это может касаться пограничной полосы, зон экологического бедствия, терри-
торий, где введено чрезвычайное или военное положение.

Одной из фундаментальных духовных свобод является свобода совести. Сво-
бода совести в этическом плане — это право человека мыслить и поступать в со-
ответствии со своими убеждениями, его независимость в моральной самооценке
и самоконтроле своих поступков и мыслей. Государство, его органы и должност-
ные лица не вправе вмешиваться в вопросы определения гражданами своего от-
ношения к религии, в законную деятельность религиозных объединений. Каждый
гражданин может свободно высказывать и распространять религиозные взгляды
и убеждения в устной, печатной и любой другой форме. В Федеральном законе от
26 сентября 1997 г. «О свободе совести и о религиозных объединениях»1 преду-
смотрена широкая система гарантий реализации принадлежащей каждому свободы
совести.

Таким образом, специфика личных прав и свобод заключается в том, что это
именно те права, которые присущи любому человеку от рождения, не связаны
с понятием гражданства. Все эти права определяют свободу человека в его личной
жизни, его юридическую защищенность от какого-либо незаконного вмешатель-
ства — ограждение автономии личности.

Политические права и свободы.
В отличие от личных прав и свобод, которые по своей сути принадлежат каж-

дому человеку от рождения, политические права и свободы связаны с обладанием
гражданством государства. Связь политических прав и свобод, однако, не означает,
что они вторичны, производны от воли государства.

Политические права и свободы выступают как естественные права и свободы
каждого гражданина демократического государства. В силу такого их характера
эти права и свободы нельзя рассматривать в качестве установленных, предостав-
ленных государством. Так же, как и личные права и свободы человека, государ-

1Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ (в ред. от 2 июля 2013 г.) «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997.
N 39. Ст. 4465.
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ство признает, соблюдает и защищает политические права и свободы. Это прямо
закреплено в ст. 2 Конституции Российской Федерации.

Реализация политических прав и свобод позволяет гражданам участвовать в по-
литической жизни страны, в управлении государством. Формами непосредственно-
го осуществления гражданами политической власти являются: референдумы, все-
народное голосование по вопросам государственной и местной жизни, все виды
участия в выборах в органы государственной власти и местного самоуправления.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации гражданин Россий-
ской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права
и обязанности с восемнадцати лет (ст. 60). Думается, эта норма касается, прежде
всего, политических прав и свобод.

В собственном смысле слова «политические права отражают возможность учас-
твовать в политической жизни и осуществлении государственной власти». Но по
существу они значительно шире, чем зафиксированное в ст. 32 Конституции Рос-
сийской Федерации «право участвовать в управлении делами государства как непо-
средственно, так и через своих представителей». Их подкрепляет целый ряд других
конституционных прав и свобод: ст. 29 (свобода мысли и слова); ч. 4 и ч. 5 ст. 29
(право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять ин-
формацию любым законным способом, а также свобода массовой информации);
ст. 30 (право на объединение); ст. 31 (право собираться мирно без оружия, прово-
дить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование); ст. 28 (свобо-
да совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально
или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свобод-
но выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действо-
вать в соответствии с ними); ст. 33 (право обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы
местного самоуправления).

Наиболее общим, объединяющим все другие политические права и свободы
является право участвовать в управлении делами государства (ст. 32 Конституции).
Право каждого члена любого сообщества, ассоциации, в том числе государствен-
ной, участвовать в управлении общими делами — неотъемлемое демократическое
начало в ее организации.

Право, закрепленное в ст. 32 Конституции, адресовано каждому гражданину,
а не политически организованной совокупности граждан, ассоциированных как
народ, ибо народ не участвует в управлении, а осуществляет власть, является субъ-
ектом этой власти (ст. 3 Конституции).

Рассматриваемое право осуществляется в различных формах, как непосред-
ственно, так и через представителей. Непосредственными формами являются уча-
стие граждан в референдуме, а также реализация их права избирать и быть избран-
ными в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Действующее законодательство о референдуме и выборах обеспечивает самые
широкие гарантии реализации этих прав граждан. Референдум и выборы прово-
дятся на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосо-
вании.

В соответствии с Федеральным конституционным законом «О референдуме
Российской Федерации», помимо Конституционного Собрания (в случае, преду-
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смотренном ч. 3 п. 135 Конституции), только гражданам принадлежит инициатива
проведения референдума1.

Участие граждан в управлении делами государства осуществляется также пу-
тем их воздействия на деятельность представительных органов всех уровней —
своих депутатов, через различные формы выражения общественного мнения о ру-
ководстве государственными делами, о направлениях политики государства, о его
деятельности, связанной с удовлетворением социальных потребностей общества.

Важной формой участия граждан в осуществлении власти на местах являет-
ся местное самоуправление. Однако думается, эффективность реализации назван-
ных политических прав связана с активностью, инициативой граждан, зависящих,
в свою очередь, от уровня политической и правовой культуры и многих других
факторов.

Ч. 4 ст. 32 Конституции Российской Федерации устанавливает право равного
доступа граждан к государственной службе в соответствии со своими способностя-
ми и профессиональной подготовкой. Гарантии прав предусмотрены в Федераль-
ном законе от 24 июля 2004 г. «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации»2, которым устанавливается равный доступ граждан, владеющих
государственным языком Российской Федерации, к гражданской службе и равные
условия ее прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхожде-
ния, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также
от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми каче-
ствами гражданского служащего.

Важным правом, связанным с участием граждан в управлении делами госу-
дарства, является закрепляемое за каждым право на объединение, включая право
создавать профсоюзы для защиты своих интересов (ст. 30 Конституции Россий-
ской Федерации). Это право дает гражданам возможность использовать в указан-
ных целях различные формы совместной деятельности, объединять свои усилия
для осуществления тех или иных задач.

Также ч. 2 ст. 30 Конституции Российской Федерации устанавливает гаран-
тию — никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение
или пребыванию в нем. Надзор за соблюдением законов общественными объеди-
нениями возложен на прокуратуру Российской Федерации. В случаях нарушения
законодательства об общественных объединениях соответствующее объединение
несет ответственность согласно закону. Если общественное объединение своими
действиями нарушает закон или иной устав, руководящему органу этого объеди-
нения может быть вынесено письменное предупреждение органом, зарегистриро-
вавшим его устав, или прокурором. Если нарушение в установленный срок не
устраняется, деятельность объединения может быть приостановлена. При повтор-
ном нарушении в течение одного года объединение может быть ликвидировано

1Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. N 5-ФКЗ (в ред. от 24 апреля 2008 г.)
«О референдуме Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации.
2004. N 27. Ст. 2710.

2Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ (в ред. от 2 апреля 2014 г.) «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации.
2004. N 31. Ст. 3215.
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судом. В судебном порядке осуществляется ликвидация объединения при наличии
оснований, предусмотренных в ч. 5 ст. 13 Конституции Российской Федерации.

Особое значение в системе общественных объединений, как и вообще в по-
литической системе любого демократического государства, занимают политиче-
ские партии. Политические партии создаются свободно, без разрешений органов
государственной власти и должностных лиц. Не допускается создание политиче-
ских партий по признакам профессиональной, расовой, национальной или рели-
гиозной принадлежности. Гарантией осуществления деятельности политических
партий является оказание государством на равных основаниях поддержки полити-
ческим партиям, в том числе финансовой.

Выражением социальной и политической активности граждан, их воздействия
на процессы управления государством является право собираться мирно, без ору-
жия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование
(ст. 31 Конституции). Следует отметить, что это право в последние годы широ-
ко используется гражданами Российской Федерации.

Следует отметить, что многие формы участия граждан в управлении делами
государства в настоящее время не используются в достаточной мере эффективно.
С одной стороны, об этом свидетельствуют такие факторы, как низкая активность
избирателей на выборах органов государственной власти и органов местного са-
моуправления, слабый интерес к деятельности избранного ими представителя, де-
путата, незначительное участие в различного рода общественных формированиях.
С другой стороны, препятствием к реализации прав граждан на участие в управ-
лении государственными делами являются «высокий уровень бюрократизма в го-
сударственных органах, волокита, чрезмерная закрытость их деятельности, отсут-
ствие достаточно целенаправленной на развитие общественной активности граж-
дан политики».

Социально-экономические и культурные права и свободы.
Особую группу основных прав и свобод человека и гражданина составля-

ют социально-экономические права и свободы. Это понятие охватывает комплекс
прав: экономических, социальных и культурных.

Социально-экономические права (наряду с культурными) относятся к правам
человека «второго поколения». Они касаются поддержания и нормативного закреп-
ления социально-экономических условий жизни индивида, определяют положение
человека в сфере труда и быта, занятости, благосостояния, социальной защищен-
ности с целью создания условий, при которых люди могут быть свободны от стра-
ха и нужды, а также призваны обеспечить физические, материальные, духовные
и другие социально значимые потребности личности. Их объем и степень реа-
лизованности во многом зависят от состояния экономики и ресурсов, и поэтому
гарантии их реализации по сравнению с гражданскими и политическими правами
первого поколения менее развиты.

К социально-экономическим правам и свободам, закрепленным в Конституции,
относятся свобода предпринимательской деятельности, право частной собственно-
сти, в том числе и на землю, свобода труда и право на труд в надлежащих условиях,
право на отдых, охрана семьи, право социального обеспечения, право на жилище,
право на охрану здоровья, на благоприятную окружающую среду, право на образо-
вание, свобода литературного, художественного, научного, технического и других
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видов творчества, преподавания, право пользования учреждениями культуры (ст.
ст. 34–44 Конституции Российской Федерации).

Важнейшее место в системе социально-экономических прав и свобод занимает
право частной собственности (ст. 35 Конституции Российской Федерации). Его
конституционное закрепление имело решающее значение в переходе страны на
рельсы рыночной экономики.

Конституция Российской Федерации 1993 г. признание и защиту частной соб-
ственности, равно как и других форм, отнесла к основам конституционного строя,
расширила гарантии ее охраны, в том числе судебными органами. В ч. 3 ст. 35
Конституции Российской Федерации установлено, что принудительное отчужде-
ние имущества для государственных нужд может быть произведено только при
условии предварительного и равноценного возмещения.

Конституция Российской Федерации 1993 г. также более четко сформулирова-
ла права человека в сфере труда, применительно к рыночной экономике. Основной
упор сделан на закрепление свободы труда, его надлежащих условий и права че-
ловека свободно распоряжаться своим трудом. Думается, такое содержание прав
в сфере труда объективно обусловлено изменением роли государства, переставше-
го быть единственным работодателем, единственным гарантом получения каждым
работы. Однако это вовсе не означает устранения государства от обеспечения прав
граждан в сфере труда.

Государство запрещает принудительный труд; закрепляет право на труд в усло-
виях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, право на вознагражде-
ние за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного
федеральным законом минимального размера оплаты труда; утверждает право на
защиту от безработицы; признает право на индивидуальные и коллективные тру-
довые споры с использованием установленных федеральным законом способов их
разрешения, включая право на забастовку. Трудовой кодекс Российской Федера-
ции развивает указанные положения Конституции Российской Федерации и в ст. 2
устанавливает, что исходя из общепризнанных принципов и норм международного
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации основными прин-
ципами правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений признаются свобода труда, включая право на труд,
который каждый свободно выбирает или на который свободно соглашается, право
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род деятель-
ности.

С трудовыми правами тесно связано право на отдых, которое сформулировано
в ч. 5 ст. 37 Конституции Российской Федерации. Государство посредством закона
устанавливает разумную продолжительность рабочего времени, выходные и празд-
ничные дни, оплачиваемые ежегодные отпуска.

Социальное развитие общества в значительной степени зависит от статуса пер-
вичной ячейки общества — семьи, защищенности материнства и детства. В ст. 38
Конституции закреплена общая норма о том, что они находятся под защитой госу-
дарства. Здесь же определены взаимные права родителей и детей. Забота о детях,
их воспитание — равное право и обязанность родителей. Трудоспособные дети, до-
стигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях. К числу таких
прав относится и право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни,
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инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, уста-
новленных законом (ст. 39 Конституции Российской Федерации).

Конституционно закрепляется право на жилище (ст. 40). Оно включает: защи-
ту жилища, в силу которой никто не может быть произвольно лишен жилища;
поощрение органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния жилищного строительства и создание условий для него; бесплатное или за до-
ступную плату предоставление жилища малоимущим, иным указанным в законе
гражданам, нуждающимся в нем, из государственных, муниципальных жилищных
фондов. Поощряется кооперативное и индивидуальное жилищное строительство,
на которое предоставляются ссуды, не облагаемые налогом.

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41 Конституции) пред-
полагает бесплатность последней в государственных и муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения за счет средств соответствующего бюджета, страховых взно-
сов и других поступлений.

В новых экономических условиях к делу охраны здоровья подключается до-
полнительно и частная система здравоохранения, развитию которой содействует
государство. Однако отставание развития и финансирования всей социальной сфе-
ры в настоящее время резко отразилось и на реализации права граждан на охра-
ну здоровья. Медицинские учреждения не в состоянии оказывать должную по-
мощь больным из-за отсутствия во многих случаях необходимого оборудования,
лекарств и других средств. Высокие цены на лекарства ограничивают возможно-
сти многих больных ими пользоваться.

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную ин-
формацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью
или имуществу экологическими правонарушениями (ст. 42 Конституции Россий-
ской Федерации). Понятие «окружающая среда» охватывает все компоненты при-
родной сферы, потребителем которых является человек (вода, воздух и пр.), а так-
же те, которые оказывают на него воздействие (шумы, вибрация и др.). Право на
благоприятную окружающую среду, т. е. такую, которая не приносит вред человеку,
тесно увязано с правами человека на жизнь, на охрану здоровья.

Государственная гарантия права на благоприятную окружающую среду заклю-
чается прежде всего в законодательном установлении системы нормативов ее ка-
чества, контроля за их соблюдением всеми субъектами, деятельность которых вли-
яет на окружающую среду. Объектом охраны со стороны государства является не
только человек, но и сама природная среда, строгое нормирование предельно допу-
стимых норм ее использования, нагрузки на нее. Основной нормативный правовой
акт, регулирующий отношения в данной сфере, — Федеральный закон «Об охране
окружающей среды»1.

К числу социально-экономических прав и свобод относится и право на образо-
вание (ст. 43). Конституция закрепила обязательность основного общего образова-
ния. Родители или лица их заменяющие, обязаны обеспечить получение детьми
этого образования. Развивается сфера и негосударственных учебных заведений
и учреждений. Государство устанавливает стандарты обучения. Каждому гаран-
тируется общедоступность и бесплатность начального общего, основного общего,

1Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2002. N 2. Ст. 133.
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среднего (полного) общего образования и начального профессионального образо-
вания; а также на конкурсной основе бесплатность среднего профессионально-
го, высшего профессионального и послевузовского профессионального образова-
ния в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в пре-
делах государственных образовательных стандартов, если образование данного
уровня гражданин получает впервые. Реализация этого права дает возможность
получить общеобразовательную и профессиональную подготовку, необходимую
для осуществления трудовой деятельности, для содержательной духовной жизни.
В этом заинтересованы не только сам человек, но и государство, общество в целом
в связи с потребностями развивающегося производства и других сфер в специали-
стах, способных в силу общей разносторонней подготовки овладевать сложными
современными профессиями. Поэтому Конституция закрепила обязательность ос-
новного общего образования. Родители или лица, их заменяющие, обязаны обес-
печить получение детьми этого образования (ч. 4 ст. 43).

В соответствии со ст. 44 Конституции Российской Федерации каждому гаран-
тируется свобода литературного, художественного, научного, технического и дру-
гих видов творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и поль-
зование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.

Государство гарантирует доступность всех достижений культуры для граждан,
где бы они ни проживали. Это обеспечивается общедоступностью ценностей оте-
чественной и мировой культуры, находящихся в государственных и обществен-
ных фондах, развитием и равномерным размещением культурно-просветительных
учреждений на территории страны, развитием телевидения и радио, книгоизда-
тельского дела и периодической печати, сети библиотек, расширением культурного
обмена с зарубежными государствами.

Итак, гарантии социально-экономических прав и свобод во многом зависят
от экономического состояния государства, развития экономики и ее ресурсов, что
определяет их меньшую защищенность государством. Слабая поддержка науки
и искусства государством в настоящее время снижает уровень реализации данных
прав обществом.

Таким образом, под конституционными правами и свободами понимаются наи-
более важные права и свободы человека и гражданина, раскрывающие естествен-
ное состояние свободы и получающие высшую юридическую защиту.

Конституционные права и свободы являются главным элементом конституци-
онных правоотношений. Эти правоотношения возникают между человеком (граж-
данином) и государством, порождая обязанность государства защищать и охранять
основные и другие права и свободы каждого отдельного человека (гражданина).
Он вправе не просить, а требовать защиты прав, которые государство признало
естественными и неотъемлемыми.

В то же время Конституция связывает основные права и свободы с обязанно-
стями человека и гражданина. Совокупность основных прав, свобод и обязанно-
стей образует конституционно-правовой статус человека и гражданина. Этот ста-
тус и есть мера свободы, т. е. сочетание возможного и должного в поведении каж-
дого человека.

Для государства и общества значимость конституционного закрепления прав
и свобод выражается в том, что именно их реализация необходима для воплоще-
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ния в жизнь тех свойств государства, что определяют его сущность как правового
и демократического.

Кроме того, само существование государства, общества обеспечивается сово-
купной деятельностью людей во всех сферах жизнедеятельности — экономической,
политической, духовной. Так, без реализации права на свободу массовой информа-
ции (ч. 5 ст. 29 Конституции Российской Федерации) не могла быть создана неза-
висимая информационная среда, без реализации избирательных прав граждан —
формирование структур управления обществом и т. д.

10.3 Конституционные обязанности человека
и гражданина

Обязанности — это составная часть правового статуса личности. Они тесно свя-
заны с правами и свободами человека и гражданина, и этим следует объяснить то
обстоятельство, что обязанности закрепляются в гл. 2 Конституции России. Ч. 2
ст. 6 устанавливает, что каждый гражданин Российской Федерации обладает на
ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности. Прин-
цип равенства обязанностей в практическом плане означает, что ни один гражда-
нин не должен освобождаться или уклоняться от обязанностей. Конституционно
предусмотрены следующие обязанности: соблюдение Конституции; уважение прав
и свобод других лиц; забота о детях и нетрудоспособных родителях; получение
основного общего образования; забота о памятниках истории и культуры; уплата
налогов и сборов; сохранение природы и окружающей среды; защита Отечества.

10.4 Гарантии прав и свобод человека и гражданина

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Под гарантиями понимаются правовые средства, обеспечиваю-
щие реализацию того или иного права человека и гражданина.
Право может быть реализовано только тогда, когда ему соот-
ветствует чья-то обязанность его обеспечить. По сути, гаран-
тии и являются обязанностями, применительно к государству.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В Конституции Российской Федерации права и свободы закрепляются в раз-
личных формулировках. Некоторые права закреплены декларативно («каждый
имеет право на жилище»), некоторые — как гарантия («гарантируется свобода мас-
совой информации»). Различие формулировок не умаляет признания тех или иных
прав граждан, поскольку Конституция имеет прямое действие и само по себе за-
крепление того или иного права есть своеобразная его гарантия.

Конституция содержит специальные статьи (45–54), устанавливающие гаран-
тии реализации прав и свобод человека и гражданина. Эти гарантии условно могут
быть разделены на две группы: общие гарантии и гарантии правосудия.
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Общие гарантии.
Конституция гарантирует государственную защиту прав и свобод человека

и гражданина (ч. 1 ст. 45). Это общее правило закрепляет обязанность государ-
ства различными правовыми средствами обеспечить защиту прав и свобод, осу-
ществлять их регулирование. Полномочия законодательных органов по этим во-
просам входят как в ведение Российской Федерации (регулирование и защита —
п. «в» ст. 71), так и в совместное ведение Федерации и ее субъектов (п. «б» ст. 72).
Гарантом прав и свобод выступает Президент Российской Федерации (ч. 2 ст. 80).
Обязанность осуществлять меры по обеспечению прав и свобод входит в число
полномочий Правительства Российской Федерации (п. «е» ч. 1 ст. 114). Эта функ-
ция составляет главное назначение судебной системы. Следовательно, в гаранти-
ровании прав и свобод участвует весь механизм государственной власти.

Наряду с обязанностью государства обеспечивать защиту прав и свобод суще-
ствует право человека и самому защищать свои права и свободы всеми способа-
ми, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации).
Способы защиты разнообразны: обжалование действий должностных лиц, обраще-
ние в средства массовой информации, использование правозащитных организаций
и т. д., вплоть до применения оружия.

Конституция гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод (ст. 46).
Такая защита является наиболее эффективной и доступна каждому человеку, по-
скольку в суд могут быть обжалованы любые действия и решения органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений
и должностных лиц. Процедура обращения граждан в судебные органы регулиру-
ется Законом Российской Федерации «Об обжаловании в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы граждан»1.

Конституция также предоставляет каждому право обращаться с жалобой в меж-
государственные органы по защите прав и свобод человека — Комитет по правам
человека ООН, Европейский Суд по правам человека (ч. 3 ст. 46). Это право обу-
словлено тем, что в соответствии со ст. 15 общепризнанные принципы и нормы
международного права и международных договоров являются составной частью
правовой системы России. Данное право используется, если исчерпаны все имею-
щиеся внутригосударственные средства правовой защиты, т. е. жалоба может быть
подана после отказа лицу во всех судебных инстанциях Российской Федерации.

Нарушение прав и свобод часто сопровождается причинением вреда человеку.
Конституционная гарантия в таких случаях состоит не только в том, чтобы вос-
становить нарушенное право и обеспечить его реализацию, но и в возмещении
причиненного человеку материального и морального вреда (ст. 53). Возмещение
причиненного вреда регулируется гражданско-правовым законодательством и яв-
ляется гарантией, распространяющейся на любые нарушения прав и свобод.

В соответствии с ч. 2 ст. 55 в Российской Федерации не должны издавать-
ся законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.
Данная норма гарантирует незыблемость прав и свобод. В то же время Конститу-
ция допускает возможность ограничения прав и свобод (ч. 1 ст. 56). Но при этом

1Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. N 4866-1 (в ред. от 9 февраля 2009 г.)
«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» // Ведомости
Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. N 19. Ст. 685.
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необходимо учитывать, что ограничения не тождественны отмене или умалению
прав и свобод и осуществляются только в той мере, в какой это необходимо в стро-
го установленных Конституцией целях.

Конституционные гарантии правосудия.
Гарантия подсудности. Конституция устанавливает, что никто не может быть

лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности
которых оно отнесено законом. Эта гарантия в равной мере распространяется как
на уголовное, так и на гражданское судопроизводство. Важной гарантией демокра-
тического правосудия является суд присяжных (ст. 47).

Каждый человек имеет право на получение квалифицированной юридической
помощи (ст. 48 Конституции). Конституционный Суд Российской Федерации в По-
становлении от 27 марта 1996 г. по делу о проверке конституционности ст. 1
и ст. 21 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» и в связи с жа-
лобами ряда граждан отметил следующее. Отказ обвиняемому (подозреваемому)
в приглашении выбранного им адвоката по мотивам отсутствия у последнего до-
пуска к государственной тайне, а также предложение обвиняемому (подозреваемо-
му) выбрать защитника из определенного круга адвокатов, имеющих такой допуск,
обусловленные распространением ст. 21 Закона Российской Федерации «О госу-
дарственной тайне» на сферу уголовного судопроизводства, неправомерно огра-
ничивает конституционное право гражданина на получение квалифицированной
юридической помощи и право на самостоятельный выбор защитника. Указанные
конституционные права в силу ч. 3 ст. 56 Конституции Российской Федерации, не
могут быть ограничены ни при каких обстоятельствах1.

Презумпция невиновности (ст. 49 Конституции Российской Федерации). Пре-
зумпция — признание факта достоверным, пока не доказано обратное. Только суд
вправе признать лицо виновным в совершении преступления. Презумпция неви-
новности предполагает, что обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
Кроме того, неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обви-
няемого.

Статья 50 Конституции содержит важную гарантию, предусматривающую, что
никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. На всех ста-
диях уголовного процесса недопустимо использовать доказательства, полученные
в нарушение закона. Каждый осужденный имеет право на пересмотр приговора
вышестоящим судом, а также просить о помиловании или смягчении наказания.
Конституция устанавливает гарантии от самообвинения. Человека нельзя принуж-
дать к даче показаний против самого себя или к признанию себя виновным. От
него также нельзя требовать свидетельств против супруга и близких родственников.

Если в результате злоупотребления властью человеку причинен моральный,
физический или имущественный вред, то этот вред подлежит возмещению. Госу-
дарство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причи-
ненного ущерба.

1Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 марта 1996 г. N 8-П
«По делу о проверке конституционности статей 1 и 21 Закона Российской Федерации от 21 июля
1993 года «О государственной тайне» в связи с жалобами граждан В. М. Гурджиянца, В. Н. Синцова,
В. Н. Бугрова и А. К. Никитина» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 15.
Ст. 1768.
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Конституция также устанавливает, что закон, устанавливающий или отягчаю-
щий ответственность, обратной силы не имеет.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по лекции 10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Назовите основания классификации прав и свобод человека и гражданина.

2. В чем состоит специфика личных прав и свобод человека и гражданина?

3. В чем состоит отличие прав и свобод человека от прав и свобод гражданина?

4. Назовите конституционно установленные обязанности человека и гражданина.
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ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО
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федеративного государства

11.3 Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации,
их виды

11.4 Разграничение предметов ведения между Российской Федерацией и ее
субъектами

11.1 Принципы российского федерализма

Статья 1 Конституции Российской Федерации определяет Россию как федера-
тивное государство, а статья 5 констатирует, что Российская Федерация состоит из
республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области,
автономных округов равноправных субъектов Российской Федерации.

Статья 5 Конституции Российской Федерации определяет основополагающие
принципы, на которых строится российский федерализм.

1. Государственная целостность Российской Федерации. Государственная це-
лостность — неотъемлемый признак суверенного государства. Государственная це-
лостность федеративного государства гарантируется тем, что государственный су-
веренитет как верховенство и независимость государственной власти на всей своей
территории и в международных отношениях принадлежит только Федерации, но
не ее субъектам. Субъекты Федерации не имеют право выхода (сецессии) из Рос-
сийской Федерации. Российская Федерация имеет единую территорию в пределах
государственной границы, единое гражданство, Конституцию, единое экономиче-
ское пространство.

2. Единство системы государственной власти. Данный принцип означает как
общие основы построения органов государственной власти Федерации и субъек-
тов, так и проведение общей государственной политики.
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Принцип единства системы государственной власти выражается прежде все-
го в единстве системы органов государственной власти. В соответствии со ст. 77
Конституции Российской Федерации в пределах ведения Российской Федерации
и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации федеральные органы исполни-
тельной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
образуют единую систему исполнительной власти в Российской Федерации. В рам-
ках единой системы органов исполнительной власти Президент Российской Феде-
рации вправе приостанавливать действие актов органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в случае противоречия этих актов Конституции
Российской Федерации и федеральным законам, международным обязательствам
Российской Федерации или нарушения прав и свобод человека и гражданина до
решения этого вопроса соответствующим судом (ст. 85 Конституции Российской
Федерации).

Система органов судебной власти в Российской Федерации в большей своей
части является централизованной. Согласно ст. 4 Федерального конституционного
закона от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе Российской Федерации» к феде-
ральным судам относятся Конституционный Суд Российской Федерации, Верхов-
ный Суд Российской Федерации, верховные суды республик, краевые, областные
суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и автоном-
ных округов, районные суды, военные и специализированные суды, составляю-
щие систему федеральных судов общей юрисдикции; арбитражные суды округов,
арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов Российской Фе-
дерации и специализированные арбитражные суды, составляющие систему феде-
ральных арбитражных судов1.

3. Провозглашение равноправия субъектов Российской Федерации. Конститу-
ция Российской Федерации в ст. 5 закрепляет, что Российская Федерация состоит
из равноправных субъектов Российской Федерации (ч. 1), а также, что во взаи-
моотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты
Российской Федерации между собой равноправны. Равноправие субъектов Рос-
сийской Федерации означает равные возможности в обладании правами и обязан-
ностями и осуществлении их. Естественно, различные субъекты Российской Фе-
дерации обладают различными экономическими, социальными и политическими
особенностями, что создает различие в их правовом статусе, то есть наличном
объеме реализуемых субъектом Российской Федерации прав и обязанностей.

Равноправие субъектов Российской Федерации является только провозглашен-
ным и не подтверждается дальнейшим конституционным регулированием и поли-
тико-правовой практикой федеративных отношений:

1) в ст. 5 Конституция Российской Федерации называет республики госу-
дарствами, предоставляя им право иметь свои конституции. Остальные
субъекты Российской Федерации вправе иметь только уставы. Конститу-
ция Российской Федерации (ст. 66) устанавливает, что устав края, области,
города федерального значения, автономной области, автономного округа

1Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ (в ред. от 5 февраля
2014 г.) «О судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской
Федерации. 1997. N 1. Ст. 1.
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принимается законодательным (представительным) органом соответству-
ющего субъекта Российской Федерации. В отношении порядка принятия
конституций республик такого ограничения не установлено — они могут
быть приняты и на республиканском референдуме;

2) в соответствии со ст. 68 Конституции Российской Федерации республики
вправе устанавливать свои государственные языки. Такое право не предо-
ставлено автономной области и округам, также образованным по нацио-
нальному признаку;

3) часть 4 ст. 66 Конституции Российской Федерации предусматривает, что
автономные округа могут входить в состав края или области, то есть на-
ходиться в составе иного субъекта Российской Федерации. При этом тер-
ритория и население автономного округа включаются в состав территории
и населения края или области1;

4) практика заключения двухсторонних соглашений о разграничении предме-
тов ведения и полномочий между Российской Федерацией и субъектами
Российской Федерации. Такие договоры заключены не со всеми субъек-
тами Российской Федерации, и, таким образом, отношения с одной груп-
пой субъектов регулируются, помимо Конституции Российской Федерации,
многостороннего Федеративного договора, еще и двухсторонними догово-
рами, а другая группа субъектов руководствуется только Конституцией Рос-
сийской Федерации и федеративным договором. Кроме того, содержание
двухсторонних договоров с разными субъектами Российской Федерации
существенно различается между собой;

4. Равноправие и самоопределение народов в Российской Федерации. Право
народов на самоопределение является общепризнанным принципом международ-
ного права, установленным в Уставе ООН, Международных пактах о гражданских
и политических правах и об экономических, социальных и культурных правах.
Однако Конституция Российской Федерации, закрепляя принцип самоопределения
народов в Российской Федерации, имеет в виду не самоопределение их в виде
государственности, то есть отделения от Российской Федерации с созданием соб-
ственного государства. Данный принцип закрепляется Конституцией Российской
Федерации как принцип федерализма и относится к народам (населению) субъек-
тов Российской Федерации как территориально-политическим общностям. Право
самоопределения народов как принцип российского федерализма следует отграни-
чивать от права наций на самоопределение как принцип международного права.
Во втором случае нация выступает как территориально-политическая общность,
формирующая суверенное государство. В этом смысле можно говорить о «рос-
сийской нации», «российском народе» как о совокупности всех проживающих на
территории Российской Федерации граждан (независимо от национальности);

5. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации. Существование двухуровневой системы органов го-

1Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 1997 г. N 12-П
«По делу о толковании содержащегося в части 4 статьи 66 Конституции Российской Федерации
положения о вхождении автономного округа в состав края, области» // Собрание законодательства
Российской Федерации. 1997. N 29. Ст. 3581.
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сударственной власти в Российской Федерации предполагает определение переч-
ней вопросов, решаемых на каждом уровне. В Российской Федерации предметы
ведения между Федерацией и субъектами разграничиваются путем установления
предметов исключительного ведения Российской Федерации и предметов совмест-
ного ведения Российской Федерации и субъектов, а также заключения договоров
и соглашений.

При разграничении предметов ведения и полномочий должны соблюдаться
следующие основные принципы:

1) конституционность: законы и иные нормативно-правовые акты Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, договоры, соглашения не
могут передавать, исключать или иным образом перераспределять установ-
ленные Конституцией Российской Федерации предметы ведения Россий-
ской Федерации и предметы совместного ведения. Указанные акты не мо-
гут быть приняты, если их принятие ведет к изменению конституционно-
правового статуса субъекта Российской Федерации, ущемлению или утрате
признаваемых и гарантируемых Конституцией Российской Федерации прав
и свобод человека и гражданина, нарушению государственной целостности
Российской Федерации и единства системы государственной власти в Рос-
сийской Федерации;

2) верховенство Конституции Российской Федерации и законов Российской
Федерации: в случае несоответствия положений договоров и соглашений
положениям Конституции Российской Федерации и федеральных законов
по предметам исключительного ведения Российской Федерации и пред-
метам совместного ведения действуют положения Конституции и законов
Российской Федерации;

3) равноправие субъектов Российской Федерации при разграничении предме-
тов ведения и полномочий;

4) недопустимость ущемления прав и интересов субъектов Российской Феде-
рации: при разграничении предметов ведения и полномочий в отношении
одного из субъектов Российской Федерации недопустимо ущемление прав
и интересов других субъектов Российской Федерации;

5) согласование интересов федерации и интересов субъектов Российской Фе-
дерации в процессе принятия федеральных законов, законов субъектов Рос-
сийской Федерации, заключения договоров и соглашений;

6) добровольность заключения договоров и соглашений;

7) обеспеченность ресурсами: при разграничении предметов ведения и пол-
номочий решается вопрос об обеспечении соответствующих органов го-
сударственной власти финансовыми, материально-техническими и иными
ресурсами, необходимыми для осуществления указанными органами своих
полномочий;

8) гласность заключения договоров и соглашений.
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11.2 Конституционно-правовой статус Российской
Федерации как федеративного государства

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Конституционно-правовой статус Российской Федерации —
это совокупность прав и обязанностей Российской Федерации как
субъекта конституционно-правовых отношений.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Конституционно-правовой статус Российской Федерации определяется следу-
ющими основными моментами.

1. Российская Федерация — суверенное государство. Государственный сувере-
нитет принадлежит только Российской Федерации, но не субъектам Российской
Федерации. Провозглашение в ст. 5 Конституции Российской Федерации респуб-
лик государствами не соответствует понятию государства в конституционном
и международном праве.

2. Российская Федерация имеет территорию, на которую распространяется ее
суверенитет. Территория Российской Федерации в соответствии со ст. 67 Консти-
туции Российской Федерации включает в себя:

� территории ее субъектов (сухопутная территория);
� внутренние воды — воды морских портов, заливов, бухт, губ, лиманов, «ис-

торических вод» и других водных пространств, расположенных в сторону
берега от исходных линий, от которых отсчитывается территориальное море;

� территориальное море — примыкающий к сухопутной территории или внут-
ренним морским водам государства морской пояс шириной до 12 морских
миль;

� воздушное пространство над сухопутной территорией, внутренними вода-
ми и территориальным морем высотой до 100 км.

Российская Федерация также обладает суверенными правами и осуществля-
ет юрисдикцию на континентальном шельфе1 и в исключительной экономиче-
ской зоне2 Российской Федерации. Континентальный шельф Российской Феде-
рации включает в себя морское дно и недра подводных районов, находящиеся
за пределами территориального моря Российской Федерации на всем протяжении
естественного продолжения ее сухопутной территории до внешней границы под-
водной окраины материка. Подводной окраиной материка является продолжение
континентального массива Российской Федерации, включающего в себя поверх-
ность и недра континентального шельфа, склона и подъема. Определение конти-
нентального шельфа применяется также ко всем островам Российской Федерации.

Внутренней границей континентального шельфа является внешняя граница
территориального моря. С учетом положений ст. 2 Федерального закона «О кон-

1Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. N 187-ФЗ (в ред. от 3 февраля 2014 г.) «О конти-
нентальном шельфе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации.
1995. N 49. Ст. 4694.

2Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. N 191-ФЗ (в ред. от 3 февраля 2014 г.) «Об исклю-
чительной экономической зоне Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской
Федерации. 1998. N 51. Ст. 6273.
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тинентальном шельфе Российской Федерации» внешняя граница континентально-
го шельфа находится на расстоянии 200 морских миль от исходных линий, от
которых отмеряется ширина территориального моря, при условии, что внешняя
граница подводной окраины материка не простирается на расстояние более чем
200 морских миль.

Если подводная окраина материка простирается на расстояние более 200 морс-
ких миль от указанных исходных линий, внешняя граница континентального шель-
фа совпадает с внешней границей подводной окраины материка, определяемой
в соответствии с нормами международного права.

Исключительная экономическая зона Российской Федерации — морской район,
находящийся за пределами территориального моря Российской Федерации и при-
легающий к нему, с особым правовым режимом, установленным Федеральным
законом «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации», меж-
дународными договорами Российской Федерации и нормами международного права.

Определение исключительной экономической зоны применяется также ко всем
островам Российской Федерации, за исключением скал, которые не пригодны для
поддержания жизни человека или для осуществления самостоятельной хозяйствен-
ной деятельности.

Внутренней границей исключительной экономической зоны является внешняя
граница территориального моря. Внешняя граница исключительной экономиче-
ской зоны находится на расстоянии 200 морских миль от исходных линий, от
которых отмеряется ширина территориального моря, если иное не предусмотре-
но международными договорами Российской Федерации.

На континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне госу-
дарство не обладает суверенитетом, так как эти территории не включаются в тер-
риторию государства. На данных территориях государство обладает суверенными
правами и юрисдикцией по разведке, разработке и сохранению естественных ре-
сурсов, находящихся в водной толще, на дне и в его недрах.

3. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории яв-
ляется русский язык (ст. 68 Конституции Российской Федерации). Республики
вправе устанавливать свои государственные языки, которые употребляются наряду
с русским языком в органах государственной власти, органах местного самоуправ-
ления, государственных учреждениях республик.

4. Единое гражданство Российской Федерации. В соответствии со ст. 6 Консти-
туции Российской Федерации гражданство Российской Федерации является еди-
ным и равным независимо от оснований приобретения. Каждый гражданин Рос-
сийской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет
равные обязанности.

5. Наличие высших органов государственной власти. В соответствии со ст. 11
Конституции Российской Федерации государственную власть в Российской Фе-
дерации осуществляют Президент Российской Федерации как глава государства,
Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума) как законо-
дательный (представительный) орган государственной власти Российской Феде-
рации, Правительство Российской Федерации как орган исполнительной власти
Российской Федерации, суды Российской Федерации как единая федеральная си-
стема (за исключением конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации и мировых судей).
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6. Единая Конституция и правовая система. Конституция Российской Федера-
ции имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей
территории Российской Федерации. Правовую систему Российской Федерации со-
ставляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные за-
коны, федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации. В правовую
систему Российской Федерации в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Россий-
ской Федерации включаются общепризнанные принципы и нормы международно-
го права и международные договоры.

7. Единое экономическое пространство. В Российской Федерации товары, ус-
луги и финансовые средства свободно перемещаются на всей ее территории. Не
допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных
препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств.
На территории Российской Федерации установлена единая денежная система: де-
нежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осу-
ществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введе-
ние и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются.

8. Государственные символы Российской Федерации. Российская Федерация
имеет свои флаг, герб, гимн и столицу. Согласно ст. 70 Конституции Российской
Федерации государственные символы Российской Федерации должны регулиро-
ваться федеральными законами.

9. Право участия в межгосударственных объединениях. В соответствии со
ст. 79 Конституции Российской Федерации Российская Федерация может участ-
вовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полно-
мочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограни-
чения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конститу-
ционного строя Российской Федерации.

11.3 Конституционно-правовой статус субъектов
Российской Федерации, их виды

Согласно Конституции Российской Федерации субъектами Российской Феде-
рации являются республики, края, области, города федерального значения, авто-
номная область и автономные округа.

Конституционно-правовой статус субъекта Российской Федерации характери-
зуется следующими основными для всех видов субъектов Российской Федерации
моментами:

1) в соответствии со ст. 5 Конституции Российской Федерации республика
имеет свою конституцию и свое законодательство, а край, область, город
федерального значения, автономная область, автономный округ имеет свой
устав и свое законодательство. Конституции (уставы) субъектов Россий-
ской Федерации закрепляют основы конституционного строя, основы пра-
вового статуса личности, государственное устройство, избирательную си-
стему, систему органов государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, порядок изменения конституций (уставов) субъектов Российской
Федерации;
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2) каждый субъект Российской Федерации имеет свою территорию в преде-
лах границ субъекта Российской Федерации. Границы между субъектами
Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия.
Государственная власть субъекта Российской Федерации распространяет-
ся только на его территорию;

3) субъект Российской Федерации имеет свою систему органов государствен-
ной власти. Система органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, согласно ст. 77 Конституции Российской Федерации, уста-
навливается субъектом Российской Федерации самостоятельно в соответ-
ствии с основами конституционного строя Российской Федерации и общи-
ми принципами организации представительных и исполнительных органов
государственной власти, установленными федеральным законом. Такой фе-
деральный закон еще не принят, и поэтому субъекты Российской Феде-
рации в настоящее время должны руководствоваться основами конститу-
ционного строя Российской Федерации, которые закрепляют такие общие
принципы организации органов государственной власти, как разделение
властей, отделение местного самоуправления от государственной власти,
светский характер органов государственной власти;

4) каждый субъект Российской Федерации вправе иметь свою символику:
флаг, герб, гимн, а также столицу (центр) субъекта Российской Федерации.

Конституционно-правовой статус субъекта Российской Федерации, согласно
ч. 5 ст. 66 Конституции Российской Федерации, может быть изменен по взаимному
согласию Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в соответствии
с федеральным конституционным законом.

В настоящее время субъекты Российской Федерации различаются по наиме-
нованию (республики, края, области, города федерального значения, автономная
область, автономные округа), а также по особенностям конституционно-правового
статуса. По данному критерию выделяются три группы субъектов.

1. Республики. Конституция Российской Федерации называет республики го-
сударствами. Республики вправе иметь свои конституции, свое граждан-
ство, а также свои государственные языки. Республики образованы по на-
циональному признаку и имеют название в соответствии с названием ти-
тульной национальности, проживающей на территории данной республи-
ки. Численность лиц титульной национальности превышает половину на-
селения в четырех республиках (Республика Северная Осетия — Алания,
Республика Тыва, Чеченская Республика, Чувашская Республика), состав-
ляет относительное большинство в трех республиках (Кабардино-Балкарс-
кая Республика, Республика Калмыкия, Республика Татарстан), в осталь-
ных республиках численность лиц титульной национальности составляет
меньшинство по сравнению с лицами иной национальности.

2. Края, области, города федерального значения. Данные субъекты Россий-
ской Федерации вправе иметь свои уставы, устанавливающие наряду
с Конституцией Российской Федерации их правовой статус.
Определенные особенности имеет статус Москвы, которая в соответствии
с ч. 2 ст. 70 Конституции Российской Федерации является столицей Рос-
сийской Федерации. Статус столицы выражается в размещении на тер-
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ритории г. Москвы федеральных органов государственной власти, пред-
ставительств субъектов Российской Федерации, а также дипломатических
и консульских представительств иностранных государств. Органы государ-
ственной власти Москвы предоставляют в этих целях земельные участки,
здания, помещения, жилищный фонд, жилищно-коммунальные, транспорт-
ные и иные услуги. Они также обеспечивают необходимые условия для
проведения общегосударственных и международных мероприятий. Затра-
ты г. Москвы, связанные с осуществлением функций столицы Российской
Федерации, полностью компенсируются за счет субвенций из федерально-
го бюджета и платежей за предоставляемые федеральным органам, пред-
ставительствам субъектов Федерации и иностранных государств услуги.

3. Автономная область, автономные округа. Автономные образования обра-
зованы, как и республики, по национальному принципу и имеют в наиме-
новании субъекта Российской Федерации наименование титульной наци-
ональности. В отличие от республик автономные образования не имеют
своих конституций (только уставы), своего гражданства, государственного
языка. В соответствии с ч. 3 ст. 66 Конституции Российской Федерации
по представлению законодательных и исполнительных органов автоном-
ной области, автономного округа может быть принят федеральный закон
об автономной области, автономном округе.

Существенной особенностью автономных образований (кроме Еврейской ав-
тономной области и Чукотского автономного округа) является вхождение их в со-
став края или области. В настоящее время в составе Тюменской области нахо-
дятся Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, Архангельской области —
Ненецкий округ. Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении
от 14 июля 1997 г. разъяснил, что вхождение автономного округа в состав края,
области означает такое конституционно-правовое состояние, при котором округ,
являясь равноправным субъектом федерации, одновременно составляет часть дру-
гого субъекта Федерации — края или области. Такое вхождение также означает на-
личие у края, области единых территории и населения, составными частями ко-
торых являются территория и население автономного округа, а также органов го-
сударственной власти, полномочия которых распространяются на территорию ав-
тономных округов в случаях и пределах, предусмотренных федеральным законом,
уставами соответствующих субъектов Федерации и договором между их органами
государственной власти.

11.4 Разграничение предметов ведения между
Российской Федерацией и ее субъектами

Разграничение предметов ведения между Федерацией и ее субъектами является
одним из принципов федерализма и означает разделение круга вопросов, которые
решает государство (круга государственных функций), на вопросы, по которым
решения правомочна принимать Федерация, и вопросы, по которым решения пра-
вомочны принимать субъекты Федерации.



11.4 Разграничение предметов ведения между РФ и ее субъектами 121

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В мировой практике существует несколько способов разграниче-
ния предметов ведения между федерацией и субъектами федерации:

1) установление только предметов исключительного ведения
федерации (США, Мексика). Все остальные вопросы от-
носятся к ведению субъектов федерации;

2) установление предметов исключительного ведения феде-
рации и предметов исключительного ведения субъектов
федерации (Канада);

3) установление предметов исключительного ведения феде-
рации, предметов совместного ведения федерации и субъ-
ектов, предметов исключительного ведения субъектов фе-
дерации (Индия);

4) установление предметов исключительного ведения федера-
ции и предметов совместного ведения федерации и ее субъ-
ектов, при этом вопросы, не включенные в указанные пред-
меты, относятся к ведению субъектов федерации (Россия).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Конституция Российской Федерации устанавливает предметы исключительно-
го ведения Российской Федерации (ст. 71), предметы совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации (ст. 72). Статья 73 Конститу-
ции Российской Федерации закрепляет, что вне пределов ведения Российской Фе-
дерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской
Федерации обладают всей полнотой государственной власти.

Предметы ведения Российской Федерации, закрепленные в 18 пунктах ст. 71
Конституции, можно разделить на несколько групп:

� вопросы государственного строительства;

� вопросы регулирования экономики и социального развития;

� вопросы внешней политики и внешнеэкономической деятельности;

� вопросы обороны и охраны границ;

� вопросы создания правоохранительных органов и правовой системы;

� вопросы метеорологии, статистической отчетности и др.;

� государственные награды и почетные звания.

По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные кон-
ституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей
территории Российской Федерации.

Под совместным ведением понимается отнесение определенных вопросов к ком-
петенции в равной степени как Федерации, так и ее субъектов. Эти вопросы не
требуют жесткой централизации, а лишь регулирования в определенной части со
стороны федеральных органов государственной власти.

Предметы совместного ведения закреплены в 14 пунктах ст. 72, и их также
можно условно разделить на несколько групп:
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� вопросы государственного строительства и защиты прав и свобод;

� вопросы регулирования экономики и социального развития;

� вопросы деятельности правоохранительных органов и правовой системы;

� координация международных и внешнеэкономических связей субъектов
Федерации, выполнение международных договоров Российской Федерации.

По этим вопросам могут издаваться федеральные законы и законы субъектов
Федерации. Акты субъектов Федерации должны соответствовать федеральным за-
конам, регулирующим вопросы данной сферы. В случае отсутствия федерального
закона действует закон субъекта Российской Федерации (на соответствующей тер-
ритории).

Вне предметов ведения Российской Федерации, предметов совместного веде-
ния субъекты Российской Федерации осуществляют собственное правовое регу-
лирование, включая принятие законов и иных нормативно-правовых актов. В слу-
чае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации, изданным вне пределов ведения Российской Фе-
дерации и совместного ведения, действует нормативный правовой акт субъекта
Российской Федерации.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по лекции 11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. В чем состоит особенность конституционно-правового статуса республики
в составе Российской Федерации?

2. В чем состоит особенность автономного округа как субъекта российской
Федерации?

3. Как осуществляется разграничение предметов ведения и полномочий меж-
ду органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации?
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12.1 Понятие избирательного права и избирательной системы
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12.1 Понятие избирательного права
и избирательной системы

Современное конституционное право рассматривает институт выборов как не-
отъемлемое свойство демократии. В соответствии с п. 3 ст. 3 Конституции именно
выборы и референдум являются высшим и непосредственным выражением власти
народа, т. е. они являются средством реализации народного суверенитета. Кроме
того, выборы и референдум представляют собой способ формирования и выраже-
ния общественного мнения.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Понятие «избирательное право» можно употреблять в двух значе-
ниях.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Во-первых, избирательное право в объективном смысле — система конститу-
ционно-правовых норм, регулирующих общественные отношения, связанные с вы-
борами в органы государственной власти и местного самоуправления. В этом
смысле избирательное право необходимо рассматривать как один из важнейших
конституционно-правовых институтов. Исходя из этого, предметом избирательно-
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го права являются общественные отношения, связанные с непосредственным во-
леизъявлением народа в различных формах.

Российское избирательное право включает в себя пять правовых подынститу-
тов, устанавливающих порядок избрания соответствующих органов государствен-
ной власти и местного самоуправления:

1) порядок избрания Президента Российской Федерации;

2) порядок избрания депутатов Государственной Думы;

3) порядок избрания глав администраций субъектов Российской Федерации;

4) порядок избрания депутатов законодательных (представительных) органов
субъектов Российской Федерации;

5) порядок избрания органов местного самоуправления.

Каждый из этих подынститутов имеет свои нормативные акты, регулирующие
порядок проведения выборов, хотя есть и общие для всех источники права. Разли-
чия между ними проявляются при определении пассивного избирательного права,
порядка определения результатов голосования и по ряду других важных условий.

В силу федеративного устройства России одной из важнейших черт россий-
ского избирательного права является то, что в соответствии с п. «г» ст. 71 Консти-
туции порядок формирования федеральных органов государственной власти на-
ходится в ведении Российской Федерации, устанавливается только Конституцией
и федеральным законом, т. е. без регулирования со стороны субъектов Российской
Федерации. Субъектам Федерации предоставлено только право принимать право-
вые акты по вопросам организации и проведения выборов (составление списка
избирателей, создание избирательных участков, формирование избирательных ко-
миссий). Кроме того, Конституция и федеральные законы устанавливают основы
правового регулирования (общие принципы) выборов в органы государственной
власти субъектов Российской Федерации.

Особенностью российского избирательного права является и то, что в Кон-
ституции отсутствует специальная глава об избирательном праве, в которой были
бы закреплены традиционные (классические) принципы избирательного процесса:
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Но
в ряде ее статей (3, 32, 81, 84, 96, 97, 102, 19, 111, 117, 130, а также в пунктах 3, 5,
7, 8 Раздела 2) содержатся конституционные основы российского избирательного
права.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Российское избирательное право имеет свои источники. Ими явля-
ются нормативные акты, в которых содержатся конституционно-
правовые нормы, определяющие порядок проведения выборов1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Во-вторых, избирательное право понимается и в субъективном смысле. Это га-
рантированная государством возможность гражданина участвовать в выборах в ор-

1Например, Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ (в ред. от 4 июня 2014 г.) «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 24. Ст. 2253.
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ганы государственной власти и местного самоуправления. Следовательно, субъек-
тивное избирательное право — это определенный комплекс конкретных прав (пра-
вомочий) лица (активное и пассивное избирательное право).

Активное избирательное право — право участвовать с решающим голосом в из-
брании членов выборных государственных органов и органов местного самоуправ-
ления, право с решающим голосом участвовать на референдумах и собраниях.
В соответствии с пунктами 2 и 3 ст. 32 Конституции и п. 1 ст. 4 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» активное избирательное право признается
за всеми гражданами Российской Федерации, достигшими ко дню выборов уста-
новленного возраста (18 лет), психически здоровыми и не находящимися в местах
лишения свободы по приговору суда.

Пассивное избирательное право — право быть избранными в органы государ-
ственной власти и местного самоуправления. Пассивное избирательное право так-
же предполагает право выдвигать свою кандидатуру или давать согласие на вы-
движение. Для пассивного избирательного права устанавливается более высокий
возрастной ценз: 35 лет — на выборах Президента Российской Федерации, 21 год —
на выборах депутатов Государственной Думы, 21 год — на выборах в законодатель-
ные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, 30 лет — на выборах главы исполнительной власти субъекта Российской
Федерации и 21 год — на выборах в органы местного самоуправления. Установле-
ние максимального возраста кандидата не допускается. Кроме возрастного ценза
Конституцией Российской Федерации устанавливается также и ценз оседлости, ко-
торый предполагает, что за лицом признается избирательное право лишь после то-
го, как оно проживет в стране или в определенной местности определенное время
(10 лет на выборах Президента Российской Федерации).

Понятие «избирательная система» также употребляется в двух смыслах: ши-
роком и узком. Под избирательной системой в широком смысле понимают си-
стему общественных отношений, которые возникают в связи с выборами и в связи
с реализацией норм избирательного права. Избирательная система — понятие более
широкое, чем «избирательное право», поскольку включает, помимо норм, сложив-
шиеся общественные отношения, которые могут в чем-то не совпадать с нормами
либо быть урегулированными, кроме писаных, и неписаными нормами и традициями.

В узком значении избирательная система — это закрепленная в законе систе-
ма определения результатов голосования. В конституционном праве различаются
пропорциональная и мажоритарная избирательные системы. Первая означает, что
депутатские мандаты при выборах в парламент распределяются пропорционально
поданным голосам, а вторая — распределение мандатов по избирательным округам
на основе большинства голосов. В российском избирательном праве используются
мажоритарная система относительного большинства, когда победителем становит-
ся кандидат, набравший простое большинство голосов от проголосовавших изби-
рателей, и мажоритарная система абсолютного большинства, при которой для по-
беды необходимо получить на выборах 50% плюс один голос от проголосовавших
избирателей.
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12.2 Принципы избирательного права
и избирательной системы

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Правовые принципы — это императивные требования, конкрет-
ные правила, которые обязывают правоприменителя к определен-
ному поведению или устанавливают определенные запреты. Пра-
вовые принципы выполняют две основные функции: во-первых, ре-
гулятивную — в случае пробелов в законе, несогласованности пра-
вовых норм или затруднений в их применении правоприменитель
должен руководствоваться правовыми принципами, и во-вторых,
правовые принципы указывают на дальнейшее развитие законо-
дательства.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Под принципами избирательного права понимаются обязательные требования
и условия, без соблюдения которых выборы не могут быть признаны легитимны-
ми. Эти принципы сформулированы в международно-правовых актах, Конститу-
ции и законах Российской Федерации.

Основополагающими принципами избирательного права Российской Федера-
ции являются: всеобщность, равенство избирательных прав граждан, свободный
и добровольный характер участия в выборах, прямой характер выборов, тайна го-
лосования и обязательность и периодичность проведения выборов.

Статья 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» раскрывает
содержание принципа всеобщности избирательного права.

1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, имеет пра-
во избирать, быть избранным депутатом представительного органа му-
ниципального образования, голосовать на референдуме, а по достижении
возраста, установленного Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Россий-
ской Федерации, — быть избранным депутатом законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти, выборным должностным ли-
цом. Гражданин Российской Федерации, который достигнет на день го-
лосования возраста 18 лет, вправе участвовать в предусмотренных законом
и проводимых законными методами других избирательных действиях, дру-
гих действиях по подготовке и проведению референдума.

2. Гражданин Российской Федерации имеет право избирать, быть избранным,
участвовать в референдуме независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других обстоятельств.

3. Не имеют права избирать, быть избранными, участвовать в референдуме
граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по приговору суда.
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Равное избирательное право трактуется в ст. 5 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» как участие граждан в выборах «на равных основаниях».
Это означает, что граждане должны находиться в равном положении на всех стади-
ях избирательного процесса. Данный принцип предполагает равную для каждого
избирателя возможность воздействия на результат выборов. Ни одному избирате-
лю нельзя предоставить большего числа голосов, чем другим, т. е. один человек —
один голос. Все голоса должны иметь «равный вес», т. е. одинаково влиять на ре-
зультат выборов. Равное избирательное право обеспечивается созданием примерно
равных по численности избирательных округов, возможностью быть включенным
в список избирателей на одном избирательном участке, а также равенством прав
кандидатов.

Свободный и добровольный характер выборов (п. 3. ст. 3 «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»). Участие гражданина Российской Федерации в выборах и референ-
думе является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздей-
ствие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или
неучастию в выборах и референдуме, а также на его свободное волеизъявление.
Неучастие избирателей в выборах называется абсентеизмом. Для того чтобы не
допустить срыва выборов в результате абсентеизма избирателей и обеспечить ле-
гитимность избираемого органа, российское законодательство устанавливает обя-
зательный процент участия зарегистрированных избирателей, ниже которого вы-
боры признаются недействительными.

Прямое избирательное право (ст. 6 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации») означает, что избиратели голосуют на выборах за или против канди-
датов непосредственно. Это в большей степени гарантирует волю избирателей от
каких-либо искажений.

Тайна голосования (ст. 7 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации») является обязательным атрибутом демократической системы выборов.
Избиратель проявляет свою волю без всякого контроля за ним, давления или запу-
гивания, а также с сохранением своего гарантированного права никому и никогда
не сообщать о своем выборе того или иного кандидата. Избирательные бюллете-
ни не подлежат нумерации, и никто не вправе идентифицировать использованные
бюллетени.

Обязательность и периодичность проведения выборов (ст. ст. 8–10 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации»). Выборы органов государственной
власти и местного самоуправления являются обязательными и проводятся в сроки,
установленные Конституцией Российской Федерации, законами субъектов Россий-
ской Федерации, уставами муниципальных образований. Если соответствующими
органами выборы не назначаются, то это вправе сделать соответствующий суд об-
щей юрисдикции. Срок полномочий всех выборных органов не может превышать
пяти лет.
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12.3 Порядок проведения выборов (избирательный
процесс)

Проведение выборов — процесс, состоящий из нескольких стадий, последова-
тельно сменяющих друг друга. Данный процесс начинается с момента назначе-
ния даты выборов до объявления результатов голосования. Избирательный про-
цесс представляет собой сложную систему правоотношений, в которых участвуют
избиратели, СМИ, политические партии, общественные объединения и государ-
ственные органы по проведению выборов.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Основные стадии избирательного процесса жестко регламентиру-
ются законодательством и другими нормативными актами. Причем
порядок проведения и условия выборов с момента начала этого
процесса меняться не могут, т. к. проведение судебного разбира-
тельства в ходе избирательной кампании непосредственно перед
голосованием может неоправданно осложнить избирательный про-
цесс, отрицательно сказаться на волеизъявлении избирателей и,
в конечном счете, повлиять на результаты выборов. В ходе развер-
нувшейся избирательной кампании уже возникли и развиваются
конкретные правоотношения, в рамках которых происходит реа-
лизация избирательных прав граждан. Изменения в сложившихся
правоотношениях могут повлечь ущемления в этих правах и, в ко-
нечном счете, нанести ущерб основным конституционным прин-
ципам избирательного процесса.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Первый этап избирательного процесса — составление списков избирателей.
Основанием для участия гражданина в голосовании является его включение

в список избирателей или участников референдума. В Российской Федерации
в списки избирателей включаются все граждане, обладающие на день голосования
активным избирательным правом. Следовательно, для того, чтобы быть включен-
ным в список избирателей, гражданину не требуется обращаться в государствен-
ные органы.

Список избирателей составляется участковой избирательной комиссией от-
дельно по каждому избирательному участку на основании сведений, предостав-
ляемых главой муниципального образования. Регистрация (учет) избирателей осу-
ществляется главой муниципального образования 2 раза в год: по состоянию на
1 января и 1 июля.

Основанием для регистрации избирателей на конкретном избирательном участ-
ке является факт постоянного или преимущественного проживания гражданина на
соответствующей территории. Гражданин может быть включен в список избирате-
лей только на одном избирательном участке.

Второй этап — образование избирательных округов и участков.
Для проведения выборов образуются избирательные округа на основании дан-

ных о численности избирателей, зарегистрированных на соответствующей терри-
тории. Соответствующая избирательная комиссия определяет схему образования
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избирательных округов, в которой обозначены их границы, перечень администра-
тивно-территориальных единиц, или муниципальных образований, или населен-
ных пунктов, входящих в каждый избирательный округ, номер и центр каждого
избирательного округа, число избирателей в каждом избирательном округе. Со-
ответствующий представительный орган государственной власти, орган местного
самоуправления утверждает схему образования избирательных округов.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
При проведении выборов в Российской Федерации избирательные
округа должны образовываться при соблюдении следующих тре-
бований:

� примерное равенство одномандатных избирательных окру-
гов по числу избирателей с допустимым отклонением от
средней нормы представительства избирателей не более
чем на 10%, а в труднодоступных и отдаленных местно-
стях — не более чем на 30%;

� при образовании избирательных округов на территориях
компактного проживания коренных малочисленных наро-
дов допустимое отклонение от средней нормы представи-
тельства избирателей в соответствии с законами субъектов
Российской Федерации может превышать указанный пре-
дел, но должно быть не более 40%;

� избирательный округ составляет единую территорию, не
допускается образование избирательного округа из негра-
ничащих между собой территорий, за исключением ан-
клавных территорий.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

При соблюдении требований об образовании избирательных округов учитыва-
ются административно-территориальное устройство субъекта Российской Федера-
ции, территории муниципальных образований.

Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников ре-
ферендума образуются избирательные участки, участки референдума.

Избирательные участки, участки референдума образуются главой муниципаль-
ного образования по согласованию с избирательными комиссиями, комиссиями ре-
ферендума на основании данных о численности избирателей, участников референ-
дума, зарегистрированных на территории избирательного участка, участка рефе-
рендума, из расчета не более чем 3 тысячи избирателей. Избирательные участки,
участки референдума образуются сроком на пять лет с учетом местных и иных
условий исходя из необходимости создания максимальных удобств для избирате-
лей, участников референдума. Границы избирательных участков не должны пере-
секать границы избирательных округов.

Формирование избирательных комиссий является третьим этапом.
Эти комиссии обеспечивают реализацию и защиту избирательных прав граж-

дан, а также осуществляют подготовку и проведение выборов. Такими комиссиями
являются:

1) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
2) избирательные комиссии субъектов Российской Федерации;
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3) окружные избирательные комиссии;

4) территориальные избирательные комиссии;

5) участковые избирательные комиссии.

Все избирательные комиссии действуют на правовой основе. Важнейший прин-
цип деятельности избирательных комиссий всех уровней состоит в том, что при
подготовке и проведении выборов в пределах своей компетенции они независимы
от органов государственной власти и местного самоуправления.

Четвертый этап избирательного процесса — выдвижение и регистрация
кандидатов.

Право выдвижения кандидатов принадлежит политическим партиям, а также
лицам в порядке самовыдвижения. В поддержку кандидатов собираются подписи
избирателей в порядке и количестве, определяемых законодательством. Подписи
могут собираться только среди избирателей, обладающих активным избиратель-
ным правом, в том округе, где осуществляется выдвижение кандидатов.

Зарегистрированный кандидат обладает статусом, гарантированным законом.
Все кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности.

Предвыборная агитация является пятой стадией избирательного процесса.
Государство обеспечивает гражданам, общественным объединениям свобод-

ное проведение предвыборной агитации в соответствии с федеральными закона-
ми. Предвыборная агитация может осуществляться через средства массовой ин-
формации, путем проведения предвыборных мероприятий, в том числе собраний
и встреч с гражданами, публичных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций
и шествий, выпуска и распространения агитационных печатных материалов.

Избирательные комиссии контролируют соблюдение установленного порядка
проведения предвыборной агитации. Предвыборная агитация начинается со дня
регистрации кандидатов и прекращается за один день до выборов.

Порядок голосования, подсчет голосов, установление результатов выборов
и их опубликование.

Голосование на выборах, референдуме проводится в календарный выходной
день. О времени и месте голосования участковые избирательные комиссии обязаны
оповестить избирателей через СМИ или иным способом.

Избирателю, который по тем или иным причинам будет отсутствовать по ме-
сту своего жительства и не сможет прийти на избирательный участок, должна быть
предоставлена возможность проголосовать досрочно. Каждый избиратель голосу-
ет лично, голосование за других лиц не допускается. Избирательные бюллетени
выдаются избирателям по предъявлении паспорта или иного документа, удостове-
ряющего личность.

Подсчет голосов избирателей осуществляется членами участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса на основе поданных избирателями изби-
рательных бюллетеней. В целях исключения возможности фальсификации итогов
голосования подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания вре-
мени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования.

Окружная избирательная комиссия может признать выборы недействительны-
ми, если допущенные нарушения не позволяют с достоверностью установить ре-
зультаты волеизъявления избирателей. Выборы признаются несостоявшимися, ес-
ли число голосов избирателей, поданных за кандидата, набравшего наибольшее
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количество голосов по отношению к другому кандидату, меньше, чем число голо-
сов избирателей, поданных против всех кандидатов.

Избирательные комиссии всех уровней, кроме участковых, публикуют полные
данные о результатах выборов и протоколах нижестоящих избирательных комис-
сий об итогах голосования.

Финансирование выборов.
Расходы избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов соот-

ветствующего уровня производятся за счет средств, выделяемых из соответству-
ющего бюджета. Кандидаты обязаны создавать собственные избирательные фон-
ды для финансирования избирательной кампании. Избирательные объединения,
выдвинувшие списки кандидатов, также обязаны создавать избирательные фонды
после регистрации их уполномоченных представителей.

Ответственность за нарушения избирательных прав граждан.
Законом установлена ответственность лиц, которые путем обмана, насилия,

угроз, подлога или иным способом препятствуют свободному осуществлению
гражданином права избирать и быть избранным. Ответственности также подлежат
лица, распространяющие заведомо ложные сведения о кандидатах или соверша-
ющие иные действия, порочащие честь и достоинство кандидатов, а равно лица,
проводящие агитацию в день, предшествующий дню голосования, и в день голо-
сования либо препятствующие работе избирательных комиссий или голосованию
на избирательных участках.

12.4 Референдум Российской Федерации

Референдум — это осуществляемое путем тайного голосования утверждение
или неутверждение гражданами проекта какого-либо документа или решения, со-
гласие или несогласие с теми или иными действиями государственных органов.
Референдум применяется для достижения высшей легитимности в некоторых важ-
нейших случаях.

В Федеральном конституционном законе «О референдуме Российской Феде-
рации» от 28 июня 2004 г. дается легальное определение референдума. Соглас-
но этому Закону референдум Российской Федерации — всенародное голосование
граждан Российской Федерации по вопросам государственного значения. Референ-
дум Российской Федерации наряду со свободными выборами является высшим
непосредственным выражением власти народа1.

Референдум Российской Федерации проводится на всей территории Россий-
ской Федерации.

Референдум Российской Федерации проводится на основе всеобщего равного
и прямого волеизъявления при тайном голосовании. Каждый участник референду-
ма Российской Федерации обладает одним голосом.

Законом регламентирован характер вопросов, выносимых на референдум. На
референдум Российской Федерации в обязательном порядке выносится вопрос

1Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. N 5-ФКЗ (в ред. от 24 апреля 2008 г.)
«О референдуме Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации.
2004. N 27. Ст. 2710.
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о принятии новой Конституции Российской Федерации, если Конституционное
Собрание принимает решение о вынесении на всенародное голосование проекта
новой Конституции Российской Федерации.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

На референдум Российской Федерации не могут выноситься во-
просы:

1) об изменении статуса субъекта (субъектов) Российской Фе-
дерации, закрепленного Конституцией Российской Феде-
рации;

2) о досрочном прекращении или продлении срока полно-
мочий Президента Российской Федерации, Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
а также о проведении досрочных выборов Президента Рос-
сийской Федерации, депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации либо о пере-
несении сроков проведения таких выборов;

3) об избрании, о назначении на должность, досрочном пре-
кращении, приостановлении или продлении полномочий
лиц, замещающих государственные должности Российской
Федерации;

4) о персональном составе федеральных органов государст-
венной власти, иных федеральных государственных органов;

5) об избрании, о досрочном прекращении, приостановлении
или продлении срока полномочий органов, образованных
в соответствии с международным договором Российской
Федерации, либо должностных лиц, избираемых или на-
значаемых на должность в соответствии с международ-
ным договором Российской Федерации, а также о созда-
нии таких органов либо назначении на должность таких
лиц, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;

6) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению
здоровья и безопасности населения;

7) отнесенные Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами к исключительной
компетенции федеральных органов государственной власти.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вопросы, выносимые на референдум Российской Федерации, не должны огра-
ничивать или отменять общепризнанные права и свободы человека и гражданина
и конституционные гарантии их реализации.

Референдум Российской Федерации не проводится в условиях военного или
чрезвычайного положения, введенного на всей территории Российской Федера-
ции, а также в течение трех месяцев после отмены военного или чрезвычайного
положения.
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Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением рефе-
рендума, осуществляется за счет средств федерального бюджета, за исключением
случаев, предусмотренных федеральным конституционным законом.

Инициатива проведения референдума принадлежит:

� не менее чем двум миллионам граждан Российской Федерации, имеющих
право на участие в референдуме, при условии, что на территории одного
субъекта Российской Федерации или в совокупности за пределами терри-
тории Российской Федерации проживают не более 50 тысяч из них;

� Конституционному Собранию в случае, предусмотренном ч. 3 ст. 135 Кон-
ституции;

� федеральным органам государственной власти в случаях, предусмотрен-
ных международным договором Российской Федерации и Федеральным
конституционным законом «О референдуме Российской Федерации».

Референдум назначает Президент. До принятия такого решения Президент в те-
чение 10 дней со дня поступления к нему документов и приложенных к ним ма-
териалов направляет их в Конституционный Суд с соответствующим запросом.
Конституционный Суд проверяет соблюдение требований, предусмотренных Кон-
ституцией, и в течение месяца направляет Президенту соответствующее решение,
которое подлежит незамедлительному опубликованию.

В случае признания Конституционным Судом соблюдения требований, преду-
смотренных Конституцией, Президент обязан назначить референдум не позднее
15 дней со дня поступления к нему решения Конституционного Суда. В случае от-
рицательного решения Конституционного Суда все процедуры, предусмотренные
Федеральным конституционным законом, прекращаются.

Президент издает Указ о назначении референдума, в котором определяет дату
его проведения, при этом голосование может быть назначено на любой выходной
день в период от 60 до 100 дней со дня официального опубликования решения
о назначении референдума.

Проведение выборов Президента, федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления одновременно с проведением референдума не допускается.

На всех участках референдума, в том числе находящихся за пределами терри-
тории Российской Федерации, голосование проводится с 8 до 22 часов по местно-
му времени. О времени и месте голосования участковая комиссия по проведению
референдума оповещает граждан не позднее чем за 20 дней до дня проведения
референдума.

Центральная комиссия референдума признает референдум состоявшимся, ес-
ли в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право на
участие в референдуме.

Число граждан, принявших участие в голосовании, определяется по числу
бюллетеней для голосования установленной формы, извлеченных из ящиков для
голосования.

Центральная комиссия референдума признает решение принятым на референ-
думе, если за него в целом по Российской Федерации проголосовало более полови-
ны граждан, принявших участие в голосовании. Если на референдум выносились
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альтернативные варианты вопросов и ни один из указанных вариантов не получил
необходимого числа голосов, то все варианты считаются отклоненными.

Решение, принятое на референдуме, является общеобязательным и не нужда-
ется в дополнительном утверждении.

Решение, принятое на референдуме, действует на всей территории Российской
Федерации и может быть отменено или изменено не иначе как путем принятия
решения на новом референдуме.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по лекции 12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Назовите принципы избирательного права.

2. Раскройте содержание этапов избирательного процесса.

3. Что такое референдум?



Лекция 13

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13.1 Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации

13.2 Порядок выборов Президента Российской Федерации

13.3 Прекращение полномочий Президента Российской Федерации. Порядок
отрешения Президента Российской Федерации от должности

13.1 Конституционно-правовой статус Президента
Российской Федерации

В Российской Федерации пост Президента, избираемого всенародным голо-
сованием, введен во исполнение решения референдума России 17 марта 1991 г.
Правовой статус Президента регулировался Законами России от 24 апреля 1991 г.
«О Президенте РСФСР»1 и «О выборах Президента РСФСР»2, а также Законом
Российской Федерации от 27 июня 1991 г. «О вступлении в должность Президен-
та РСФСР»3. Законом РСФСР от 24 мая 1991 г.4 были внесены соответствующие
изменения и дополнения в Конституцию (Основной Закон) РСФСР 1978 г. Новая
Конституция Российской Федерации не предполагает издания специального феде-
рального закона о Президенте Российской Федерации.

1Закон РСФСР от 24 апреля 1991 г. N 1098-1 «О Президенте РСФСР» // Ведомости Съезда
народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1991. N 17. Ст. 512.

2Закон РСФСР от 24 апреля 1991 г. N 1096-1 «О Выборах Президента РСФСР» // Ведомости
Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1991. N 17. Ст. 510.

3Закон РСФСР от 27 июня 1991 г. «О вступлении в должность Президента РСФСР» // Ведомо-
сти Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1991. N 26. Ст. 880.

4Закон РСФСР от 24 мая 1991 г. N 1326-1 «Об изменениях и дополнениях Конституции (Ос-
новного Закона) РСФСР» // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР.
1991. N 22. Ст. 776.
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В соответствии с прежней Конституцией РСФСР Президент РСФСР провоз-
глашался высшим должностным лицом РСФСР и главой исполнительной власти
в РСФСР. По ныне действующей Конституции Президент Российской Федерации
является главой государства.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Таким образом, концепция президентской власти, принятая Кон-
ституцией 1993 г., значительно отличается от прежней.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Это изменение вызвано объективной необходимостью наделения Президента
полномочиями, обеспечивающими единство государственной власти, устойчивость
системы управления государственными делами, согласованное функционирование
ветвей власти в условиях разделения властей. Обеспечивая и направляя работу
всех федеральных государственных органов, выполняя активные координирующие
функции, Президент действует в качестве главы государства.

Срок полномочий Президента Российской Федерации составляет шесть лет1.
Президент олицетворяет Российское государство внутри страны и в между-

народных отношениях, определяет основные направления внутренней и внешней
политики, как глава государства обращается с посланиями к Федеральному Собра-
нию, назначает выборы, обладает правом законодательной инициативы и отлага-
тельного вето, назначает референдум, формирует Правительство и активно влияет
на его деятельность, участвует в формировании судебной власти. Таким образом,
Президент занимает самостоятельное и главенствующее положение в системе ор-
ганов государственной власти.

Президент является Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами,
назначает и отзывает дипломатических представителей Российской Федерации
в зарубежных государствах, принимает верительные и отзывные грамоты аккре-
дитуемых при нем дипломатических представителей, награждает орденами и ме-
далями, решает вопросы гражданства и помилования, выполняет другие функции,
предусмотренные Конституцией.

Власть Президента ограничивается пределами Конституции Российской Феде-
рации. Конституция предусматривает, что Президент действует в установленном
ею порядке. Общие рамки его полномочий определяются принципом разделения
властей и требованием Конституции, согласно которому указы и распоряжения
Президента Российской Федерации не должны противоречить Конституции и за-
конам Российской Федерации.

Президент Российской Федерации, будучи юридически дистанцирован от всех
ветвей власти, нормотворчествует, управляет, разрешает споры, осуществляет кон-
ституционный контроль.

В силу полномочий, определенных Конституцией, Президент в своей деятель-
ности наиболее близок к Правительству, оказывает решающее влияние на его
формирование и отставку, активно воздействует на осуществление исполнитель-

1Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 30 декабря
2008 г. N 6-ФКЗ «Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государ-
ственной Думы» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. N 1. Ст. 1.
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ной власти Российской Федерации, определяет основные направления внутренней
и внешней политики государства и содержание работы Правительства.

С согласия Государственной Думы Президент назначает Председателя Прави-
тельства1, а по предложению последнего — и персональный состав Правительства.
При определении основных направлений деятельности Правительства Председа-
тель Правительства руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и указами Президента.

В Конституции 1993 г. отсутствует прямая норма о подчиненности Правитель-
ства Президенту, содержавшаяся в Конституции 1978 г. (ст. 122). На основе новой
Конституции реализуется тенденция к практическому разграничению функций ис-
полнительной власти между Президентом и Правительством как государственны-
ми органами, самостоятельно осуществляющими свои полномочия и взаимодей-
ствующими в формах, предусмотренных Конституцией и федеральными законами.

Конституция содержит ряд норм, наполняющих реальным содержанием про-
возглашенное ею положение о Президенте Российской Федерации как гаранте Кон-
ституции Российской Федерации. Президент наделен неограниченным правом за-
конодательной инициативы, позволяющим ему в конкретной правовой форме ста-
вить вопросы о реализации конституционных положений, приведении законода-
тельства Российской Федерации в соответствие с Конституцией.

Президент вправе использовать право вето на стадии подписания федераль-
ных законов (ч. 3 ст. 107 Конституции), в том числе как гарантию обеспечения
их конституционности2. Он вправе приостанавливать действие актов органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, в первую очередь в случае
противоречия этих актов Конституции Российской Федерации (ч. 2 ст. 85 Консти-
туции). При противоречии постановлений и распоряжений Правительства Консти-
туции Российской Федерации Президент вправе отменять их (ч. 3 ст. 115 Консти-
туции).

Из статуса Президента Российской Федерации как главы государства и гаранта
Конституции Российской Федерации вытекает его обязанность обеспечивать вклю-
чение в конституционный текст поправок и изменений Конституции Российской
Федерации посредством официального опубликования актов, принятых в порядке
ст. 136 и ст. 137 Конституции3.

Президент Российской Федерации вправе направлять в Конституционный Суд
Российской Федерации запросы о конституционности федеральных законов, нор-
мативных актов Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Рос-
сийской Федерации, конституций республик, уставов, а также законов и иных нор-
мативных актов субъектов Российской Федерации, обращаться в Конституционный
Суд по вопросам толкования Конституции (ст. 125 Конституции).

1Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 1998 г. N 28-П
«По делу о толковании положений части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации» //
Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. N 52. Ст. 6447.

2Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22 апреля 1996 г. N 10-П
«По делу о толковании отдельных положений статьи 107 Конституции Российской Федерации» //
Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 18. Ст. 2253.

3Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28 ноября 1995 г. N 15-П
«По делу о толковании части 2 статьи 137 Конституции Российской Федерации» // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 1995. N 49. Ст. 4868.
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В соответствии с Конституцией права и свободы человека и гражданина опре-
деляют смысл, содержание и применение законов, деятельность всех органов го-
сударственной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием
(ст. 18). В этой сфере Конституция отводит Президенту особую роль.

Выступая гарантом прав и свобод человека и гражданина, Президент реализу-
ет свое конституционное полномочие в процессе осуществления законодательной
инициативы, а также при издании указов, направленных на защиту правового по-
ложения личности в целом и отдельных групп населения, включая пенсионеров,
военнослужащих, вынужденных переселенцев, студентов и других особо нужда-
ющихся в защите со стороны государства. Положения об обязанности Президента
защищать Конституцию Российской Федерации, уважать и охранять права и сво-
боды человека и гражданина, верно служить народу содержатся в тексте присяги
Президента, которую он приносит при вступлении в должность (ч. 1 ст. 82 Кон-
ституции). Защищая права и свободы человека и гражданина, Президент в своей
деятельности опирается на Правительство Российской Федерации, которое в си-
лу Конституции также обязано осуществлять меры по обеспечению прав и свобод
граждан.

Часть 2 ст. 80 Конституции предусматривает, что Президент принимает ме-
ры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государ-
ственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимо-
действие органов государственной власти.

Конституция определяет, что Президент действует в установленном Конститу-
цией порядке. Для случаев, когда этот порядок не детализирован, а также в от-
ношении полномочий, не перечисленных в ст. ст. 83–89 Конституции, их общие
рамки определяются принципом разделения властей (ст. 10) и требованием (ч. 3
ст. 90), согласно которому указы и распоряжения Президента не должны проти-
воречить Конституции и законам Российской Федерации. Кроме того, реализация
Президентом своей компетенции в «установленном Конституцией Российской Фе-
дерации порядке» предполагает также возложение им на Правительство Россий-
ской Федерации задач во исполнение указов Президента. Точка зрения, согласно
которой полномочия Президента Российской Федерации могут быть использованы
только при наличии соответствующего закона, означает отказ от принципа прямого
действия Конституции, закрепленного в статье 151.

Охрана суверенитета Российской Федерации связана с деятельностью всех вет-
вей государственной власти. Однако Президент наделяется Конституцией в этой
сфере особыми полномочиями. В частности, он единолично принимает оператив-

1Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31 июля 1995 г. N 10-П
«По делу о проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации от 30 ноября
1994 г. N 2137 «О мероприятиях по восстановлению конституционной законности и правопоряд-
ка на территории Чеченской Республики», Указа Президента Российской Федерации от 9 декабря
1994 г. N 2166 «О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на
территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта», Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 9 декабря 1994 г. N 1360 «Об обеспечении государственной
безопасности и территориальной целостности Российской Федерации, законности, прав и свобод
граждан, разоружения незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Респуб-
лики и прилегающих к ней регионов Северного Кавказа», Указа Президента Российской Федерации
от 2 ноября 1993 г. N 1833 «Об Основных положениях военной доктрины Российской Федерации» //
Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N 33. Ст. 3424.
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ные решения, вызванные экстраординарными обстоятельствами, вправе вводить
военное или чрезвычайное положение на территории Российской Федерации или
в отдельных ее местностях, принимает решение об отставке Правительства.

Обширны полномочия и деятельность Президента по обеспечению согласован-
ного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Пре-
зидент может использовать определенные Конституцией Российской Федерации
рычаги воздействия на Государственную Думу и Правительство. Он вправе при
выражении Государственной Думой недоверия Правительству или при отказе Пра-
вительству в доверии в установленном порядке объявить об отставке Правитель-
ства либо распустить Государственную Думу (ч. 3 и ч. 4 ст. 117 Конституции).

На основе Конституции Российской Федерации Президент обеспечивает един-
ство исполнительной власти в Российской Федерации и осуществление полномо-
чий федеральной государственной власти на всей территории России. Указы и рас-
поряжения Президента обязательны для исполнения на всей территории федера-
тивного государства.

Для разрешения разногласий между органами государственной власти феде-
рального уровня и органами власти субъектов Российской Федерации, а также
между органами государственной власти субъектов Российской Федерации Пре-
зидент вправе использовать согласительные процедуры. При этом федеральный
Президент и Правительство Российской Федерации в соответствии с Конституци-
ей обеспечивают осуществление полномочий федеральной государственной власти
на всей территории Российской Федерации.

В целях достижения согласованного функционирования и взаимодействия ор-
ганов государственной власти, разрешения споров о компетенции Президент имеет
возможность использовать, помимо процедур согласования, иные средства, указан-
ные в Конституции, в том числе обратиться с запросом в Конституционный Суд
Российской Федерации.

В соответствии с Конституцией РСФСР 1978 г. определение внутренней
и внешней политики РСФСР находилось в исключительном ведении Съезда на-
родных депутатов РСФСР (п. 2 ч. 3 ст. 104). Действующая Конституция относит
это полномочие к ведению Президента Российской Федерации, наделяя его при
этом правом определять основные направления внутренней и внешней политики
государства. Это связано с четко проводимым Конституцией принципом разделе-
ния властей, в соответствии с которым Федеральное Собрание также участвует
в осуществлении политики государства путем принятия федеральных законов, по-
становлений палат, заявлений, деклараций.

Конституция Российской Федерации предоставляет Президенту право обра-
щаться к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стра-
не, об основных направлениях внутренней и внешней политики.

В связи с особым положением Главы государства, избранного народом, следует
признать обязательный характер его взглядов на политику, общие концепции в за-
конотворчестве, в связи с чем Федеральное Собрание не может быть свободным от
провозглашаемых при этом целей и приоритетов в политике. Однако это не озна-
чает, что определение основных направлений политики является директивой по
отношению к Федеральному Собранию, поскольку в системе разделения властей
Парламент как орган законодательной власти, реализующий политику в законах,
самостоятелен.
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Определение основных направлений политики государства Президентом Рос-
сийской Федерации осуществляется не только в форме посланий Федеральному
Собранию, но и в проектах законов, представляемых Парламенту, предложениях
о разработке тех или иных законов, в которых содержится идеология внутренней
и внешней политики государства, а также в указах Президента.

Императивность действий Президента Российской Федерации в осуществле-
нии внутренней и внешней политики полностью проявляется во взаимоотношени-
ях Президента с Правительством Российской Федерации, которое в силу Конститу-
ции обеспечивает проведение в жизнь единой финансовой, кредитной и денежной
политики, единой государственной политики в области культуры, науки, образо-
вания, здравоохранения, социального обеспечения, экологии, осуществляет иные
полномочия, исполняя указы Президента Российской Федерации.

Президент Российской Федерации представляет ее как глава государства преж-
де всего во взаимоотношениях федеральных властей с субъектами Российской Фе-
дерации. При этом Президент исходит из положений об урегулировании федера-
тивных отношений как самой Конституцией, так и федеративными и иными до-
говорами о разграничении предметов ведения и полномочий. Представительская
роль Президента Российской Федерации, выступающего от имени Российского го-
сударства как такового, проявляется также во взаимоотношениях с различными
структурами гражданского общества. При Президенте действуют общественные
советы, комиссии, структуры, оказывается поддержка общественным объединениям.

Во всех этих случаях представительства Президент вправе использовать пол-
номочия в установленном Конституцией порядке.

Выступая от имени Российской Федерации в международных отношениях,
Президент представляет Российскую Федерацию как субъект международных от-
ношений. 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 Российской Федерации или поручать это упол-
номоченным им должностным лицам.

13.2 Порядок выборов Президента Российской
Федерации

Президент избирается гражданами Российской Федерации на основе всеобще-
го равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Законода-
тельство о выборах Президента Российской Федерации составляют Конституция,
Федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»1, «О выборах Президента
Российской Федерации»2.

1Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ (в ред. от 4 июня 2014 г.) «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 24. Ст. 2253.

2Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 19-ФЗ (в ред. от 2 апреля 2014 г.) «О выборах
Президента Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003.
N 2. Ст. 171.
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Президентом может быть избран гражданин Российской Федерации, достиг-
ший 35-летнего возраста, постоянно проживающий в Российской Федерации не
менее 10 лет.

Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет,
имеет право избирать Президента, участвовать в выдвижении кандидатов на долж-
ность Президента, предвыборной агитации, наблюдении за проведением выбо-
ров, работой избирательных комиссий, включая установление итогов голосования
и определение результатов выборов, а также в осуществлении других избиратель-
ных действий.

Выборы Президента проводятся по единому федеральному избирательному
округу, включающему в себя всю территорию Российской Федерации. Избиратели,
проживающие за пределами территории Российской Федерации, считаются припи-
санными к федеральному избирательному округу.

Проведение выборов Президента Российской Федерации в сроки, установлен-
ные Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, является
обязательным.

В соответствии с Конституцией выборы Президента назначает Совет Феде-
рации. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за
100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днем голосования на
выборах является второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование
на предыдущих общих выборах Президента и в котором шесть лет тому назад был
избран Президент Российской Федерации. Решение о назначении выборов подле-
жит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее
чем через пять дней со дня его принятия.

Если Совет Федерации не назначит выборы Президента в соответствии с п. 2
ст. 5 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», выбо-
ры проводятся Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

В случае прекращения Президентом исполнения своих полномочий до истече-
ния конституционного срока в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией,
Совет Федерации не позднее чем через 14 дней со дня такого прекращения полно-
мочий назначает досрочные выборы Президента. В случае, если Совет Федерации
не назначит досрочные выборы Президента в соответствии с пунктом 4 ст. 5 Феде-
рального закона «О выборах Президента Российской Федерации», выборы Прези-
дента проводятся Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
Сроки осуществления избирательных действий, установленные законодательством
о выборах Президента Российской Федерации, сокращаются на четверть.

Кандидаты на должность Президента могут быть выдвинуты политическими
партиями, имеющими право в соответствии с Федеральным законом «О политиче-
ских партиях»1 принимать участие в выборах, в том числе выдвигать кандидатов,
а также в порядке самовыдвижения. Все кандидаты обладают равными правами
и несут равные обязанности.

При подготовке и проведении выборов Президента избирательные комиссии
в пределах своей компетенции, установленной федеральными законами, независи-
мы от органов государственной власти и органов местного самоуправления. Вме-

1Федеральный закон от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ (в ред. от 21 июля 2014 г.) «О политических
партиях» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 29. Ст. 2950.
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шательство указанных органов в деятельность избирательных комиссий не допус-
кается. Решения и акты избирательных комиссий, принятые ими в пределах своей
компетенции, обязательны для федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственных
учреждений, органов местного самоуправления, кандидатов, зарегистрированных
кандидатов на должность Президента, избирательных объединений, избиратель-
ных блоков, общественных объединений, организаций, должностных лиц, избира-
телей.

Расходы на подготовку и проведение выборов Президента Российской Феде-
рации производятся за счет средств федерального бюджета. Кандидаты обязаны
создавать собственные избирательные фонды для финансирования своей избира-
тельной кампании.

Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному времени. Подсчет голосов
избирателей осуществляется открыто и гласно непосредственно членами участко-
вой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

На основании данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации об итогах голосования и протоколах об итогах
голосования участковых избирательных комиссий, сформированных на избира-
тельных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации,
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации после предваритель-
ной проверки правильности их составления путем суммирования содержащихся
в них данных не позднее чем через десять дней после дня голосования определяет
результаты выборов Президента.

Избранным считается зарегистрированный кандидат, который получил более
половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации признает выборы
Президента не состоявшимися в случае:

1) если в соответствии с п. 5 ст. 77 Федерального закона «О выборах Прези-
дента Российской Федерации» голосование проводилось по одной кандида-
туре и за соответствующего кандидата проголосовало менее 50 процентов
от числа избирателей, принявших участие в голосовании;

2) если в избирательный бюллетень на общих выборах были включены два
кандидата и ни один из них не получил более половины голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании;

3) если все кандидаты выбыли до проведения повторного голосования.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации признает выборы
Президента недействительными:

1) если допущенные при проведении голосования или установлении итогов
голосования нарушения не позволяют с достоверностью определить ре-
зультаты волеизъявления избирателей;

2) если итоги голосования признаны недействительными на части избира-
тельных участков, списки избирателей на которых на момент окончания
голосования в совокупности включают в себя не менее чем одну четвер-
тую часть от общего числа избирателей, включенных в списки избирателей
на момент окончания голосования;

3) по решению суда.



13.3 Прекращение полномочий Президента РФ.
Порядок отрешения Президента РФ от должности 143

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В случае если в избирательный бюллетень было включено более
двух зарегистрированных кандидатов и ни один из них по резуль-
татам общих выборов не был избран на должность Президента,
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации на-
значает повторное голосование по выборам Президента по двум
зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число
голосов избирателей.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Повторное голосование проводится через 21 день со дня голосования на общих
выборах с соблюдением требований федерального закона.

По итогам повторного голосования избранным на должность Президента счи-
тается зарегистрированный кандидат, получивший при голосовании большее чис-
ло голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к числу
голосов избирателей, поданных за другого зарегистрированного кандидата.

В случае если выборы Президента Российской Федерации признаны несосто-
явшимися, недействительными, либо если на день проведения повторного голосо-
вания оба зарегистрированных кандидата, по которым назначено повторное голо-
сование, сняли свои кандидатуры, либо если при повторном голосовании ни один
зарегистрированный кандидат не был избран на должность Президента, Совет Фе-
дерации назначает повторные выборы Президента.

Голосование на повторных выборах Президента проводится не позднее чем
через четыре месяца со дня первоначальных выборов либо не позднее чем через
четыре месяца со дня признания выборов несостоявшимися или недействительными.

При проведении повторных выборов Президента кандидатами не могут быть
вновь выдвинуты те кандидаты, действия (бездействие) которых послужили (по-
служило) основанием для признания общих выборов или выборов при повторном
голосовании недействительными.

13.3 Прекращение полномочий Президента
Российской Федерации. Порядок отрешения
Президента Российской Федерации от должности

Прекращение исполнения Президентом Российской Федерации своих обязан-
ностей по общему правилу наступает с истечением срока его пребывания в долж-
ности в тот момент, когда принесена присяга вновь избранного Президента.

Конституция предусматривает случаи досрочного прекращения полномочий
Президента и определяет их последствия (части 2 и 3 ст. 92 Конституции Рос-
сийской Федерации).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Основаниями досрочного прекращения полномочий Президента
являются: отставка, стойкая неспособность по состоянию здоро-
вья осуществлять принадлежащие ему полномочия, отрешение от
должности.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Во всех указанных случаях обязанности Президента временно исполняет Пред-
седатель Правительства Российской Федерации. При этом в соответствии с ч. 3
ст. 92 Конституции Российской Федерации исполняющий обязанности не имеет
права распускать Государственную Думу, назначать референдум, а также вносить
предложения о поправках и пересмотре Конституции Российской Федерации.

Положения частей 2 и 3 статьи 92 Конституции Российской Федерации стано-
вились предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации1.
В частности, в запросе Государственной Думы было указано, что положения ча-
стей 2 и 3 ст. 92 Конституции Российской Федерации не поддаются однозначному
толкованию, поскольку неясно, относятся ли содержащиеся в части 3 статьи 92
слова «во всех случаях» только к тем случаям, которые упомянуты в части 2
данной статьи, либо возможно расширительное толкование этих слов; допуска-
ет ли Конституция Российской Федерации временное исполнение обязанностей
Президента Российской Федерации Председателем Правительства Российской Фе-
дерации в случаях, не названных в части 2 данной статьи; должно ли времен-
ное исполнение Председателем Правительства Российской Федерации обязанно-
стей Президента Российской Федерации безусловно повлечь за собой назначение
новых выборов Президента Российской Федерации либо возможно возобновление
исполнения Президентом Российской Федерации своих полномочий.

Рассмотрев материалы дела, Конституционный Суд пришел к следующему вы-
воду.

Предусмотренное частью 3 статьи 92 Конституции Российской Федерации по-
ложение о временном исполнении Председателем Правительства Российской Фе-
дерации обязанностей Президента Российской Федерации распространяется на
случаи досрочного прекращения исполнения Президентом Российской Федерации
своих полномочий, перечисленные в части 2 статьи 92 Конституции Российской
Федерации, а также на иные исключительные случаи, когда Президент Российской
Федерации своим решением возлагает на Председателя Правительства Российской
Федерации выполнение своих обязанностей или когда объективно исключено при-
нятие Президентом Российской Федерации решения о временном возложении ис-
полнения обязанностей Президента Российской Федерации на Председателя Пра-
вительства Российской Федерации.

Из положения части 3 статьи 92 Конституции Российской Федерации о вре-
менном исполнении Председателем Правительства Российской Федерации обязан-
ностей Президента Российской Федерации во взаимосвязи с положением части 2
данной статьи о проведении досрочных выборов Президента Российской Федера-
ции следует, что Председатель Правительства Российской Федерации исполняет
обязанности Президента Российской Федерации соответственно до момента воз-
вращения действующего Президента Российской Федерации к исполнению своих

1Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 6 июля 1999 г. N 10-П «По
делу о толковании положений статьи 92 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации» //
Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. N 29. Ст. 3773; Постановление Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 11 июля 2000 г. N 12-П «По делу о толковании положений
статей 91 и 92 (часть 2) Конституции Российской Федерации о досрочном прекращении полномо-
чий Президента Российской Федерации в случае стойкой неспособности по состоянию здоровья
осуществлять принадлежащие ему полномочия» // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2000. N 29. Ст. 3118.
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обязанностей либо до вступления в должность вновь избранного Президента Рос-
сийской Федерации.

При досрочном прекращении исполнения Президентом Российской Федерации
своих полномочий по основаниям, указанным в части 2 статьи 92 Конституции
Российской Федерации, проводятся выборы нового Президента Российской Феде-
рации в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

Отставка — это добровольный уход с поста с подписанием письменного заяв-
ления (издания указа), извещающего об оставлении должности. Подача в отставку
Президента и принятие Председателем Правительства на себя обязанностей Пре-
зидента должны иметь бесповоротный характер. Заявление должно содержать год,
месяц, день и час, с которого начинается отставка1. Соответственно Председатель
Правительства издает указ о принятии на себя обязанностей Президента Россий-
ской Федерации2.

Ни Конституция, ни текущее законодательство не определяют процедуру пре-
кращения полномочий Президента в случае стойкой неспособности по состоянию
здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия.

Основанием для досрочного прекращения исполнения полномочий Президен-
та Российской Федерации в случае стойкой неспособности по состоянию здоровья
осуществлять принадлежащие ему полномочия должна являться объективно уста-
новленная практическая невозможность для Президента Российской Федерации
в связи с расстройством функций организма, носящих постоянный необратимый
характер, принимать решения, вытекающие из его конституционных полномочий,
или иным образом осуществлять свои полномочия в соответствии с требования-
ми Конституции Российской Федерации, а также невозможность восстановления
такой способности до истечения срока его пребывания в должности Президента
Российской Федерации.

Однако вопрос о порядке определения невозможности осуществлять Прези-
дентом свои полномочия в силу стойкой неспособности по состоянию здоровья ни
Конституцией, ни текущим законодательством не урегулирован.

Отрешение от должности возможно согласно ст. 93 Конституции Россий-
ской Федерации Советом Федерации на основании выдвинутого Государственной
Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого пре-
ступления. Процедура отрешения Президента от должности урегулирована регла-
ментами Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации3.

1Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. N 1761 «Об исполнении полно-
мочий Президента Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации.
2000. N 1 (ч. II). Ст. 109.

2Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. N 1762 «О временном испол-
нении полномочий Президента Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2000. N 1 (ч. II). Ст. 110.

3Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 30 ян-
варя 2002 г. N 33-СФ (в ред. от 9 июля 2014 г.) «О Регламенте Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 7.
Ст. 635; Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от
22 января 1998 г. N 2134-II ГД (в ред. от 2 июля 2014 г.) «О Регламенте Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 1998. N 7. Ст. 801.
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Предложение о выдвижении обвинения против Президента Российской Фе-
дерации может быть внесено в Государственную Думу по инициативе не менее
одной трети депутатов. В соответствии со ст. 176 Регламента Государственной Ду-
мы такое предложение должно содержать конкретные указания на признаки пре-
ступления, предусмотренного ст. 93 Конституции Российской Федерации, которое
вменяется в вину Президенту Российской Федерации. Согласно ст. 177 Регламента
предложение о выдвижении обвинения направляется Государственной Думой на
заключение специальной комиссии, образуемой палатой, для оценки соблюдения
процедурных правил и фактической обоснованности обвинения.

Специальная комиссия избирается Государственной Думой в составе предсе-
дателя, его заместителя и 13 членов комиссии. Председатель комиссии избирается
Государственной Думой открытым голосованием большинством голосов от обще-
го числа депутатов палаты. Члены комиссии избираются палатой по представле-
нию фракций общим списком большинством голосов от общего числа депутатов
Государственной Думы. Заместитель председателя комиссии избирается на ее за-
седании.

Специальная комиссия проверяет обоснованность выдвижения обвинения про-
тив Президента Российской Федерации, соблюдение кворума, необходимого для
выдвижения обвинения, правильность подсчета голосов, а также соблюдение дру-
гих процедурных правил, установленных Регламентом, до принятия Государствен-
ной Думой решения о выдвижении обвинения.

Предложение о выдвижении обвинения против Президента Российской Федера-
ции и заключение специальной комиссии рассматриваются на заседании Государ-
ственной Думы. По решению палаты заседание может быть объявлено закрытым.

По итогам обсуждения Государственная Дума двумя третями голосов от об-
щего числа депутатов палаты принимает постановление о выдвижении против
Президента Российской Федерации обвинения в государственной измене или со-
вершении иного тяжкого преступления для отрешения его от должности, которое
в пятидневный срок направляется в Совет Федерации, а также в Конституционный
Суд Российской Федерации и Верховный Суд Российской Федерации для дачи за-
ключений.

Решение об отрешении Президента Российской Федерации от должности вы-
носит Совет Федерации на основании выдвинутого Государственной Думой об-
винения, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Федерации
о наличии в действиях Президента признаков преступления и заключением Кон-
ституционного Суда Российской Федерации о соблюдении установленного порядка
выдвижения обвинения. Решение принимается двумя третями голосов от общего
числа членов Совета Федерации не позднее чем в трехмесячный срок после вы-
движения обвинения Государственной Думой. Если в этот срок решение не будет
принято, обвинение против Президента Российской Федерации считается откло-
ненным (ст. ст. 167–171 Регламента Совета Федерации).
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1. Какова роль главы государства в системе органов государственной власти?

2. В чем состоит особенность конституционного статуса Президента Россий-
ской Федерации?
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14.1 Федеральное Собрание Российской Федерации
в системе органов государственной власти.
Структура Федерального Собрания Российской
Федерации

Статья 94 Конституции Российской Федерации содержит дефиницию (опреде-
ление) Федерального Собрания, характеризующую сущность, юридическую при-
роду и функции этого органа.

Из определения Федерального Собрания как парламента Российской Федера-
ции следует, что этот орган должен выступать в качестве коллективного выра-
зителя интересов и воли многонационального народа России, который является
носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Феде-
рации. В системе разделения властей на федеральном уровне парламент в Россий-
ской Федерации, как и в других государствах, олицетворяет законодательную ветвь
власти. Его функции, однако, не ограничиваются законодательной деятельностью
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и охватывают контроль за исполнительной властью посредством форм и спосо-
бов, определенных Конституцией Российской Федерации и соответствующими ей
федеральными законами1.

Характеристика Федерального Собрания как представительного органа озна-
чает, что он представляет народ Российской Федерации, является его легитимным
представителем в силу Конституции Российской Федерации. В принципе это озна-
чает, что Федеральное Собрание — выборный орган. Однако отсюда не следует (как
часто ошибочно утверждается), что члены Федерального Собрания хотя бы в сво-
ей совокупности должны быть избраны большинством народа. Это желательно,
но на практике далеко не всегда достижимо. Если парламент избран в соответ-
ствии с Конституцией и изданными на ее основе законами, он легитимен вне за-
висимости от того, какая доля общего числа избирателей поддержала избранных
депутатами кандидатов.

Конституция Российской Федерации определяет Федеральное Собрание как
законодательный орган. Это означает, что на Федеральное Собрание возложена
функция издания правовых актов самой высокой юридической силы, выше кото-
рой юридическая сила лишь самой Конституции и международных договоров. Фе-
деральное Собрание — единственный орган федеральной законодательной власти.
Его акты — федеральные законы — не могут быть отменены или изменены никаким
другим государственным органом, поскольку соответствуют Конституции Россий-
ской Федерации. В случаях их противоречия Конституции Российской Федерации
они по решению Конституционного Суда Российской Федерации утрачивают юри-
дическую силу. Акты любых других органов власти не должны противоречить
федеральным законам.

В ч. 1 ст. 95 Конституции Российской Федерации определена структура Феде-
рального Собрания: Федеральное Собрание состоит из двух палат — Совета Феде-
рации и Государственной Думы.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Конституция Российской Федерации не называет палаты Феде-
рального Собрания верхней и нижней, однако, сложившееся в ми-
ровой практике различие между верхними и нижними палатами
парламентов наблюдается и в Федеральном Собрании. Это дает
основание характеризовать Совет Федерации как верхнюю, а Госу-
дарственную Думу — как нижнюю палату Федерального Собрания.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Двухпалатная структура российского парламента принадлежит к тому типу,
который определяется относительной слабостью верхней палаты. Это выражается
в возможности для Государственной Думы преодолевать возражения Совета Феде-
рации в случае разногласий между палатами по большинству законов, хотя Совет

1См., например, Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федера-
ции от 30 декабря 2008 г. N 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях Государственной Думы в отноше-
нии Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации.
2009. N 1. Ст. 2; Федеральный закон от 7 мая 2013 г. N 77-ФЗ «О парламентском контроле» //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. N 19. Ст. 2304.
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Федерации имеет некоторые важные специальные полномочия (ст. ст. 93, 102, 106
Конституции Российской Федерации).

Совет Федерации основывается на паритетном представительстве субъектов
Российской Федерации, каждый из которых представлен в палате двумя члена-
ми — по одному от представительного и исполнительного органов государствен-
ной власти. Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации от 21 июля 2014 г. N 11-ФКЗ «О Совете Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации»1 Президент Российской Федерации назначает до
10% представителей Российской Федерации от числа членов Совета Федерации,
представляющих законодательные (представительные) и исполнительные органы
государственной власти. Кроме того, вновь избранному Президенту Российской
Федерации запрещается в свой первый срок освобождать от должности предста-
вителей Российской Федерации в Совете Федерации, если они были назначены до
его вступления в должность, за исключением случаев, предусмотренных федераль-
ным законом.

Исходя из того, что, согласно ч. 1 ст. 65 Конституции, Российская Федерация
имеет 85 субъектов2, Совет Федерации должен насчитывать 187 членов. Это общее
число его членов, которое служит основой для определения долей, необходимых
для принятия решений Совета Федерации или осуществления групповых инициа-
тив его членов.

Численный состав Государственной Думы — 450 депутатов — образует общее
число депутатов, исходя из которого Конституция Российской Федерации опреде-
ляет долю, необходимую для принятия решений Государственной Думой и осу-
ществления групповых инициатив ее депутатов3.

В соответствии со ст. 99 Конституции Российской Федерации Федеральное Со-
брание является постоянно действующим органом4. Характеристика Федерального
Собрания как постоянно действующего органа означает, что на протяжении всего
созыва оно вправе в любое время само принимать решения в сфере своей компе-
тенции. Не существует для этого никаких особых периодов сессий (в прежнем их
понимании), вне пределов которых Федеральное Собрание было бы неправомоч-
но и вместо него могли бы действовать какие-либо иные государственные органы.
Парламентские каникулы, равно как и перерывы в заседаниях палат Федерального
Собрания, не означают перехода его полномочий к какому бы то ни было иному
государственному органу, даже если бы он был образован самим Федеральным
Собранием.

Применительно к Совету Федерации Конституция Российской Федерации не
содержит нормы, относящейся к созыву его первого заседания. Первое заседание

1Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 21 июля
2014 г. N 11-ФКЗ «О Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 2014. N 30 (Часть I). Ст. 4202.

2По состоянию на 1 ноября 2014 г.
3Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12 апреля 1995 г. N 2-П

«По делу о толковании статей 103 (часть 3), 105 (части 2 и 5), 107 (часть 3), 108 (часть 2), 117
(часть 3) и 135 (часть 2) Конституции Российской Федерации» // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 1995. N 16. Ст. 1451.

4Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 ноября 1999 г. N 15-П
«По делу о толковании статей 84 (пункт «б»), 99 (части 1, 2 и 4) и 109 (часть 1) Конституции
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. N 47. Ст. 5787.
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Совета Федерации, в соответствии с ч. 8 раздела второго Конституции Российской
Федерации, состоялось на 30-й день после его избрания.

Совет Федерации собирается на сессии, как правило: на весеннюю — с 25 ян-
варя по 15 июля и на осеннюю — с 16 сентября по 31 декабря. Во время сессии Со-
вета Федерации проводятся заседания палаты, заседания Совета палаты, заседания
комитетов Совета Федерации, парламентские слушания, Дни Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации в субъектах Российской Федера-
ции, ведется работа членов Совета Федерации в субъектах Российской Федерации.

Внеочередное заседание Совета Федерации может созываться по предложению
Президента Российской Федерации, Председателя Совета Федерации, Совета па-
латы, комитета Совета Федерации по вопросам, отнесенным к его ведению, либо
по предложению не менее одной трети от общего числа членов Совета Федера-
ции. Предложение комитета Совета Федерации должно быть поддержано не менее
одной пятой от общего числа членов Совета Федерации.

Конституция Российской Федерации подчеркивает самостоятельность Государ-
ственной Думы тем, что предписывает ей собираться на первое заседание по соб-
ственному праву на 30-й день после избрания. Государственная Дума, таким об-
разом, в принципе не нуждается в том, чтобы кто-либо ее созывал. Вместе с тем
Конституция Российской Федерации предоставляет главе государства право со-
звать Государственную Думу ранее указанного срока. Это право логически выте-
кает из возложенной на Президента Российской Федерации функции обеспечивать
согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной вла-
сти (ст. 80 Конституции Российской Федерации). Практически такой созыв может
иметь место, конечно, не ранее, чем избирательные комиссии огласят свои реше-
ния о признании избранными определенных баллотировавшихся кандидатов.

В ч. 1 ст. 40 Регламента Государственной Думы установлено, что Государствен-
ная Дума собирается на весеннюю и осеннюю сессии. Во время сессии проводят-
ся заседания палаты, заседания Совета Думы, заседания ее комитетов и комиссий,
парламентские слушания, работа депутатов в комитетах и комиссиях, во фракциях,
а также с избирателями.

Статьи 14 и 43 Регламента предусматривают возможность созыва Советом Го-
сударственной Думы внеочередного заседания палаты, если это предлагает Пре-
зидент либо требует фракция, поддержанное не менее чем 1/5 голосов от общего
числа депутатов, или по предложению Председателя Государственной Думы.

Конституция Российской Федерации не установила минимального числа де-
путатов, необходимого для признания Государственной Думы правомочной. По-
скольку для принятия ряда ее решений требуются голоса не менее двух третей
общего числа депутатов, т. е. 300, это число, видимо, и следовало бы считать та-
ким минимумом. Однако ч. 3 ст. 44 Регламента Государственной Думы признает
правомочным такое ее заседание, на котором присутствует большинство общего
числа депутатов, т. е. 226.

Опираясь на мировую и отечественную практику, ч. 3 ст. 99 Конституции Рос-
сийской Федерации предусмотрела такой порядок открытия первого заседания Го-
сударственной Думы, который не создает преимуществ какой-либо из представ-
ленных в ней политических сил и никого из них не ущемляет. Регламент Государ-
ственной Думы в ст. 33 установил, что первое заседание Государственной Думы
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открывает старейший по возрасту депутат, а в дальнейшем до избрания Председа-
теля Думы или его заместителя заседания Думы поочередно ведут представители
фракций по согласованию между ними.

Статья 100 Конституции устанавливает, что Совет Федерации и Государствен-
ная Дума заседают раздельно. Заседания Совета Федерации и Государственной Ду-
мы являются открытыми. В случаях, предусмотренных регламентом палаты, она
вправе проводить закрытые заседания. Палаты могут собираться совместно для
заслушивания посланий Президента Российской Федерации, посланий Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, выступлений руководителей иностранных
государств.

В отношении посланий Президента Российской Федерации и Конституцион-
ного Суда Российской Федерации нормативных предписаний немного. Тематика
посланий Президента определена пунктом «е» ст. 84 Конституции Российской Фе-
дерации, который также предусмотрел, что послания являются ежегодными, а в от-
ношении посланий Конституционного Суда в п. 4 ч. 2 ст. 21 Федерального консти-
туционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» установле-
но, что они принимаются на заседаниях Суда1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Процедура совместных заседаний палат Федерального Собрания
специально не урегулирована. На этих заседаниях никакие обсуж-
дения не проводятся, вопросы не задаются и решения не прини-
маются. Однако в последующем на раздельных заседаниях палат
такие обсуждения возможны.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Порядок организации выступлений перед Федеральным Собранием руководи-
телей иностранных государств также не урегулирован. Очевидно, что вопрос этот
решается по согласованию с председателями обеих палат.

Конституция предусматривает возможность роспуска Государственной Думы
Президентом Российской Федерации. Основания для роспуска предусмотрены в ста-
тьях 111 и 117 Конституции Российской Федерации. Роспуск Государственной Ду-
мы является одним из элементов системы «сдержек и противовесов». Роспуск Го-
сударственной Думы как конституционно-правовой способ разрешения возможных
конфликтов между Президентом Российской Федерации и Государственной Думой
при формировании Правительства Российской Федерации (ч. 4 ст. 111 Конституции
Российской Федерации), а также между Государственной Думой и Правительством
Российской Федерации при выражении ею недоверия Правительству Российской
Федерации или отказе последнему в доверии (части 3 и 4 ст. 117 Конституции Рос-
сийской Федерации). По смыслу Конституции Российской Федерации конституци-
онно значимые правовые последствия роспуска Государственной Думы заключа-
ются в том, что с момента роспуска Государственная Дума не может принимать
законы, а также осуществлять в заседаниях палаты иные полномочия.

1Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ (в ред. от 4 июня 2014 г.)
«О Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 1994. N 13. Ст. 1447.
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Такие конституционно-правовые последствия соответствуют цели роспуска Го-
сударственной Думы и обусловлены тем, что приведший к нему конфликт подле-
жит разрешению путем избрания нового состава Государственной Думы на ос-
нове свободных выборов как высшего непосредственного выражения власти на-
рода, а следовательно, акты, принятые прежней Государственной Думой после
решения о ее роспуске и назначении новых выборов, не имели бы легитимного
характера. Именно этим конституционные последствия предусмотренного ст. 109
Конституции Российской Федерации роспуска Государственной Думы отличаются
от последствий, наступающих в связи с истечением установленного в ч. 1 ст. 96
Конституции Российской Федерации срока полномочий Государственной Думы,
которые согласно ч. 4 ст. 99 Конституции Российской Федерации не прекращают-
ся вплоть до начала работы Государственной Думы нового созыва. Другие воз-
никающие в связи с роспуском Государственной Думы отношения, в том числе
касающиеся статуса депутатов, которые не нашли непосредственного разрешения
в Конституции Российской Федерации, могут быть урегулированы законодателем.

Из положений п. «б» ст. 84, частей 1 и 2 ст. 109, ч. 4 ст. 111 и частей 3 и 4 ст. 117
Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с положениями частей 1, 2
и 4 ст. 99, а также другими положениями Конституции Российской Федерации
следует, что роспуск Государственной Думы Президентом Российской Федерации
означает прекращение, начиная с момента назначения даты новых выборов, осу-
ществления Государственной Думой предусмотренных Конституцией Российской
Федерации полномочий по принятию законов, а также иных ее конституционных
полномочий, которые реализуются путем принятия решений на заседаниях пала-
ты. При этом исключается осуществление указанных полномочий Государственной
Думы Президентом Российской Федерации, Советом Федерации, другими органа-
ми государственной власти1.

Президент вправе распустить Государственную Думу в случае трехкратного
отклонения представленных кандидатур Председателя Правительства Российской
Федерации.

Положение ч. 4 ст. 111 Конституции Российской Федерации о трехкратном
отклонении представленных кандидатур Председателя Правительства Российской
Федерации Государственной Думой во взаимосвязи с другими положениями дан-
ной статьи означает, что Президент Российской Федерации при внесении в Госу-
дарственную Думу предложений о кандидатурах на должность Председателя Пра-
вительства Российской Федерации вправе представлять одного и того же кандидата
дважды или трижды либо представлять каждый раз нового кандидата. Право Пре-
зидента Российской Федерации предлагать ту или иную кандидатуру и настаивать
на ее одобрении, с одной стороны, и право Государственной Думы рассматривать
представленную кандидатуру и решать вопрос о согласии на назначение — с дру-
гой, должны реализовываться с учетом конституционных требований о согласо-
ванном функционировании и взаимодействии участников этого процесса, в том
числе на основе предусмотренных Конституцией Российской Федерации или не

1Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 ноября 1999 г. N 15-П
«По делу о толковании статей 84 (пункт «б»), 99 (части 1, 2 и 4) и 109 (часть 1) Конституции
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. N 47. Ст. 5787.
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противоречащих ей форм взаимодействия, складывающихся в процессе реализа-
ции полномочий главы государства и в парламентской практике.

После трехкратного отклонения представленных Президентом Российской Фе-
дерации кандидатур Председателя Правительства Российской Федерации — неза-
висимо от того, представлялся ли каждый раз новый кандидат либо один и тот же
кандидат дважды или трижды, — Государственная Дума подлежит роспуску1.

В случае если Государственная Дума в течение трех месяцев повторно выразит
недоверие Правительству Российской Федерации, Президент Российской Федера-
ции вправе также распустить Государственную Думу. Однако в последнем случае
диспозиция нормы, содержащейся в ч. 3 ст. 117 Конституции Российской Федера-
ции, имеет альтернативный характер и предоставляет право Президенту Россий-
ской Федерации объявить об отставке Правительства Российской Федерации.

Аналогичная ситуация возникает, если Председатель Правительства Россий-
ской Федерации ставит перед Государственной Думой вопрос о доверии Прави-
тельству Российской Федерации. Если Государственная Дума в доверии отказыва-
ет, Президент в течение семи дней принимает решение об отставке Правительства
Российской Федерации или о роспуске Государственной Думы и назначении новых
выборов (ч. 4 ст. 117 Конституции Российской Федерации).

В случае роспуска Государственной Думы Президент Российской Федерации
назначает дату выборов с тем, чтобы вновь избранная Государственная Дума со-
бралась не позднее чем через четыре месяца с момента роспуска.

Государственная Дума не может быть распущена по основаниям, предусмот-
ренным ст. 117 Конституции Российской Федерации, в течение года после ее из-
брания, с момента выдвижения ею обвинения против Президента Российской Фе-
дерации до принятия соответствующего решения Советом Федерации, в период
действия на всей территории Российской Федерации военного или чрезвычайно-
го положения, а также в течение шести месяцев до окончания срока полномочий
Президента Российской Федерации.

14.2 Порядок формирования Совета Федерации
и Государственной Думы

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В соответствии с ч. 2 ст. 96 Конституции Российской Федерации
порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов де-
путатов Государственной Думы устанавливаются федеральными
законами2.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 1998 г. N 28-П
«По делу о толковании положений части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации» //
Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. N 52. Ст. 6447.

2Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 229-ФЗ (в ред. от 28 июня 2014 г.) «О порядке
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2012. N 50 (часть 4). Ст. 6952.
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Наделение полномочиями члена Совета Федерации осуществляется соответ-
ственно законодательным (представительным) органом государственной власти
субъекта Российской Федерации нового созыва и вновь избранным высшим долж-
ностным лицом субъекта Российской Федерации на срок полномочий указанного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

Кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации может быть
гражданин Российской Федерации, достигший возраста тридцати лет, обладаю-
щий безупречной репутацией и постоянно проживающий на территории соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации в течение пяти лет, непосредственно
предшествующих выдвижению кандидатом для наделения полномочиями члена
Совета Федерации, либо в совокупности в течение двадцати лет, предшествующих
выдвижению кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации.

Требование о постоянном проживании на территории субъекта Российской Фе-
дерации не распространяется на кандидата для наделения полномочиями члена
Совета Федерации, который:

1) на день голосования на выборах соответствующего органа государственной
власти субъекта Российской Федерации является:

а) членом Совета Федерации;
б) депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации;

2) в совокупности в течение пяти лет, предшествующих выдвижению канди-
датом для наделения полномочиями члена Совета Федерации:

а) замещает или замещал государственные должности или должности
государственной гражданской службы соответствующего субъекта
Российской Федерации;

б) замещает или замещал муниципальные должности или должности му-
ниципальной службы соответствующего субъекта Российской Федерации;

в) проходит или проходил военную службу, службу в органах внутрен-
них дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, таможенных органах, налоговых органах, Следствен-
ном комитете Российской Федерации, органах прокуратуры Россий-
ской Федерации на территории соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации.

Кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации — предста-
вителя от законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации — может быть только депутат этого органа.

В случае, если конституцией (уставом), законом субъекта Российской Феде-
рации предусмотрено избрание высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации) депутатами законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, кан-
дидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации — представителя
от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции — может быть депутат Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, входивший в качестве кандидата в депутаты в региональную
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группу кандидатов федерального списка кандидатов, соответствующую данному
субъекту Российской Федерации, или группе субъектов Российской Федерации,
в которую входит данный субъект Российской Федерации, или части территории
данного субъекта Российской Федерации, либо депутат законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти данного субъекта Российской Федера-
ции, либо депутат представительного органа муниципального образования, распо-
ложенного на территории данного субъекта Российской Федерации.

Кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации — предста-
вителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации — также может быть член Совета Федерации — представитель от зако-
нодательного (представительного) или исполнительного органа государственной
власти данного субъекта Российской Федерации, который на день представления
Президентом Российской Федерации в законодательный (представительный) орган
государственной власти субъекта Российской Федерации кандидатов для избрания
на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации полу-
чит поддержку не менее 10% от числа представительных органов муниципальных
образований данного субъекта Российской Федерации.

Кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации — пред-
ставителя от законодательного (представительного) органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации — вносятся на рассмотрение этого органа его
председателем, фракцией или группой депутатов численностью не менее одной
пятой от общего числа депутатов законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации. Председатель, фракция,
группа депутатов вправе внести на рассмотрение законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации не более
одной кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации.

Решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации — представителя
от законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации — принимается большинством голосов от общего числа де-
путатов этого органа и оформляется постановлением законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

Если высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации избирается
гражданами Российской Федерации, проживающими на территории данного субъ-
екта Российской Федерации, в соответствии с п. 3 ст. 18 Федерального закона
от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации»1, каждый кандидат на данную должность представ-
ляет в соответствующую избирательную комиссию три кандидатуры, отвечающие
требованиям и ограничениям, предусмотренным Федеральным законом «О поряд-
ке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции», одна из которых в случае избрания представившего ее кандидата будет на-
делена полномочиями члена Совета Федерации — представителя от исполнитель-

1Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ (в ред. от 21 июля 2014 г.) «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 1999. N 42. Ст. 5005.
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ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. При этом
одна и та же кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федера-
ции — представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации — не может быть представлена разными кандидатами на
должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.

В случае, если конституцией (уставом), законом субъекта Российской Феде-
рации предусмотрено избрание высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации депутатами законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, кандидат на должность высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации представляет в законодательный
(представительный) орган государственной власти соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации три кандидатуры, отвечающие требованиям и ограничениям,
предусмотренным Федеральным законом «О порядке формирования Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации», одна из которых в случае
избрания представившего ее кандидата будет наделена полномочиями члена Сове-
та Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации. При этом одна и та же кандидатура для наде-
ления полномочиями члена Совета Федерации — представителя от исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации — не может
быть представлена разными кандидатами на должность высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации.

Решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации — представите-
ля от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации — должно быть принято вновь избранным высшим должностным лицом
субъекта Российской Федерации не позднее чем на следующий день после дня его
вступления в должность. Данное решение оформляется соответствующим указом
(постановлением).

Порядок наделения полномочиями представителя Российской Федерации в Со-
вете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в настоящее вре-
мя не определен1.

Выборы депутатов Государственной Думы строятся на основе Федерального
закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» от 22 февраля 2014 г.2 Действие данного закона распростра-
няется на выборы депутатов Государственной Думы созывов, избираемых после
дня его вступления в силу3.

В соответствии с законом депутаты Государственной Думы избираются граж-
данами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании. Участие гражданина Российской Феде-
рации в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе оказы-

1По состоянию на 1 ноября 2014 г.
2Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. N 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2014. N 8. Ст. 740.

3Действующий состав Государственной Думы был избран в соответствии с Федеральным зако-
ном от 18 мая 2005 г. (Федеральный закон от 18 мая 2005 г. N 51-ФЗ (в ред. от 2 апреля 2014 г.)
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. N 21. Ст. 1919).
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вать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его
к участию или неучастию в выборах, а также препятствовать его свободному во-
леизъявлению. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин
Российской Федерации, достигший на день голосования 21 года.

В соответствии с п. «а» ст. 84 Конституции выборы назначает Президент Рос-
сийской Федерации. Днем выборов является первое воскресенье после истечения
конституционного срока, на который была избрана Государственная Дума прежне-
го созыва. Конституционный срок, на который избирается Государственная Дума,
исчисляется со дня ее избрания. Днем избрания Государственной Думы является
день голосования, в результате которого она была избрана в правомочном составе.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Депутаты Государственной Думы избираются по различным си-
стемам. 225 депутатов избирается по мажоритарной системе.
В этом случае депутаты избираются по одномандатным округам
на основе единой нормы представительства, которая устанавлива-
ется путем деления общего числа избирателей на 225 избиратель-
ных округов. Другая половина палаты избирается по федерально-
му избирательному округу пропорционально количеству голосов,
поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Избранным по одномандатному округу признается кандидат, который получил
наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Более сложна методика пропорционального деления депутатских мандатов по
федеральному избирательному округу.

1. ЦИК Российской Федерации подсчитывает сумму голосов избирателей, по-
данных по федеральному избирательному округу за федеральные списки
кандидатов, допущенных к участию в распределении депутатских манда-
тов. Эта сумма голосов избирателей делится на 225 — число депутатских
мандатов, распределяемых по федеральному избирательному округу. Полу-
ченный результат есть первое избирательное частное, которое используется
в процессе распределения мандатов между списками кандидатов.

2. Затем число голосов избирателей, полученных каждым федеральным спис-
ком кандидатов, участвующим в распределении депутатских мандатов, де-
лится на первое избирательное частное. Целая часть числа, полученного
в результате такого деления, есть число депутатских мандатов, которое
получает соответствующий федеральный список кандидатов в результате
первичного распределения мандатов.

3. Если после указанных действий остаются нераспределенные депутатские
мандаты, производится их вторичное распределение. Нераспределенные
депутатские мандаты передаются по одному тем федеральным спискам
кандидатов, у которых оказывается наибольшей дробная часть числа, по-
лученного в результате первого деления. При равенстве дробных частей
преимущество отдается тому федеральному списку кандидатов, за который
подано больше голосов избирателей.
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14.3 Полномочия Совета Федерации
и Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Компетенция парламента — это объем полномочий, через кото-
рые раскрываются основные функции данного органа государ-
ственной власти. Федеральному Собранию Российской Федера-
ции свойственны три классические основные функции парламен-
тов: принятие законов; утверждение государственного бюдже-
та; определенный контроль за исполнительной властью.

Предметная компетенция — это круг вопросов, по которым пар-
ламент вправе принимать законы. Она определяет общую направ-
ленность законодательной деятельности Федерального Собрания
Российской Федерации.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Но компетенция палат Федерального Собрания в этой сфере не одинакова. Со-
вет Федерации обязан рассмотреть принятые Государственной Думой законы толь-
ко по указанным в Конституции Российской Федерации вопросам: бюджет, налоги,
война и мир и др. По другим вопросам рассмотрение Советом Федерации законов,
принятых Государственной Думой, не обязательно. Каждая из палат Федерально-
го Собрания Российской Федерации обладает специальной компетенцией, прямо
установленной Конституцией Российской Федерации, т. е. исключительным пра-
вом одной палаты принимать решение по конкретному вопросу в полном объеме.

Полномочия Совета Федерации и Государственной Думы закреплены непо-
средственно в Конституции РФ (ст. ст. 102 и 103 соответственно) в виде закры-
того перечня, однако развитие конституционных правоотношений пошло по пути
расширения конституционно установленных полномочий палат Федерального Со-
брания в специальном (отраслевом) законодательстве. В частности, в соответствии
со ст. 6.1 Закона РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации» (в ред. от 4 июня 2014 г.) Совет Федерации назначает председателей
и заместителей председателей Верховного Суда Российской Федерации1; в соот-
ветствии с Федеральным законом от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ «Об обороне» Совет
Федерации утверждает указы Президента Российской Федерации не только о вве-
дении военного или чрезвычайного положения (п. п. «б» и «в» ч. 1 ст. 102 Кон-
ституции РФ), но и о привлечении Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований с использованием вооружения к выполнению задач не по их пред-
назначению2; в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» Совет Федерации и Государственная Дума

1 Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-1 (в ред. от 4 июня 2014 г.) «О статусе
судей в Российской Федерации» // Российская газета. 1992. N 170.

2Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ (в ред. от 3 февраля 2014 г., с изм. от 4 июня
2014 г.) «Об обороне» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 23. Ст. 2750.
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назначают по пять членов Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации1; в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Государственная
Дума и Совет Федерации назначают по три члена Национального финансового
совета, а Государственная Дума, кроме того, назначает членов Совета директо-
ров Банка, рассматривает годовой отчет Банка и т. д.2 В любом случае компетен-
цию Совета Федерации и Государственной Думы нельзя считать неограниченной
(ограничение компетенции парламента — общая тенденция мирового конституци-
онализма), полномочия палат устанавливаются только законодательно, палаты не
вправе принять к рассмотрению любой вопрос по своему усмотрению. Таким об-
разом, Конституция Российской Федерации содержит закрытый перечень не всех
полномочий палат Федерального Собрания, только исключительных.

Специальная компетенция Совета Федерации закреплена в ст. 102 Конститу-
ции Российской Федерации:

а) утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации;

б) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении военно-
го положения;

в) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении чрезвы-
чайного положения;

г) решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации за пределами территории Российской Федерации;

д) назначение выборов Президента Российской Федерации;

е) отрешение Президента Российской Федерации от должности;

ж) назначение на должность судей Конституционного Суда Российской Феде-
рации, Верховного Суда Российской Федерации;

з) назначение на должность и освобождение от должности Генерального про-
курора Российской Федерации и заместителей Генерального прокурора
Российской Федерации;

и) назначение на должность и освобождение от должности заместителя Пред-
седателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов.

Специальная компетенция Государственной Думы предусмотрена ст. 103 Кон-
ституции Российской Федерации:

а) дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение Председа-
теля Правительства Российской Федерации;

б) решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации;

в) заслушивание ежегодных отчетов Правительства Российской Федерации
о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным
Государственной Думой;

1Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ (в ред. от 4 июня 2014 г.) «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 24. Ст. 2253.

2Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ (в ред. от 21 июля 2014 г.) «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства Российской Федерации.
2002. N 28. Ст. 2790.
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г) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Цен-
трального банка Российской Федерации;

д) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счет-
ной палаты и половины состава ее аудиторов;

е) назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного
по правам человека;

ж) объявление амнистии;

з) выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации для от-
решения его от должности.

По вопросам, отнесенным к ведению Совета Федерации и Государственной
Думы, палатами Федерального Собрания принимаются постановления. Постанов-
ления палат парламента принимаются большинством голосов от общего числа чле-
нов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, если Конституцией
не установлен иной порядок принятия решений. Принятие постановления боль-
шинством в 2/3 голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов
Государственной Думы предусмотрено, в частности, ч. 2 ст. 93 Конституции Рос-
сийской Федерации.

14.4 Статус депутата Государственной Думы
и члена Совета Федерации

Статус членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы опре-
деляется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О статусе
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации»1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Статус членов Совета Федерации и депутатов Государственной
Думы включает в себя права, обязанности, ответственность, а так-
же правовые и социальные гарантии. Таким образом, законодатель
предоставляет членам парламента особую праводееспособность,
с тем чтобы парламентарий мог участвовать в законотворчестве
и осуществлении других полномочий парламента.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Статусы члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы во мно-
гом схожи, но между ними есть и отличия. Различия определяются тем, что де-
путаты Государственной Думы избираются гражданами Российской Федерации на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосо-
вании, а члены Совета Федерации избираются (назначаются) законодательными
(представительными) и исполнительными органами государственной власти субъ-

1Федеральный закон от 8 мая 1994 г. N 3-ФЗ (в ред. от 28 июня 2014 г.) «О статусе члена
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. N 28. Ст. 3466.
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ектов Российской Федерации. Таким образом, депутаты Государственной Думы
представляют народ в целом, а члены Совета Федерации представляют субъекты
Российской Федерации.

Общим для членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы яв-
ляется то, что они осуществляют свою деятельность на постоянной основе. По
объему социальных гарантий члены Совета Федерации, депутаты Государствен-
ной Думы приравниваются к федеральному министру; Председатель палаты, заме-
стители Председателя палаты — к Председателю Правительства Российской Феде-
рации, Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации соответ-
ственно.

Согласно ч. 2 и ч. 3 ст. 97 Конституции Российской Федерации и ч. 1 и ч. 2
ст. 6 ФЗ «О статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» члены Совета Федера-
ции и депутаты Государственной Думы не вправе:

1) быть депутатом законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации или органов местного са-
моуправления, выборными должностными лицами иных органов государ-
ственной власти или органов местного самоуправления1;

2) находиться на государственной или муниципальной службе;
3) заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью,

кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
или законодательством Российской Федерации;

4) участвовать в деятельности по управлению хозяйственным обществом или
иной коммерческой организацией, в том числе входить в состав таких орга-
нов управления коммерческой организации, пребывание в которых невоз-
можно без специального личного волеизъявления, а также участвовать в ра-
боте общего собрания как высшего органа управления хозяйственного об-
щества;

5) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительствен-
ных организаций и действующих на территории Российской Федерации
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации;

1Из данного правила есть исключение: в соответствии с ч. 5 ст. 3 и ч. 4 ст. 8 Федерального
закона от 3 декабря 2012 года N 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» если все депутаты законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации избраны по одномандатным из-
бирательным округам, депутат этого органа, наделенный полномочиями члена Совета Федерации
представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, вправе совмещать осуществление полномочий члена Совета Федерации
и депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации.
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6) получать в связи с осуществлением соответствующих полномочий не преду-
смотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения
(ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, от-
дыха, транспортных расходов) от физических и юридических лиц. Подар-
ки, полученные членом Совета Федерации или депутатом Государственной
Думы в связи с протокольными мероприятиями, со служебными команди-
ровками и с другими официальными мероприятиями, признаются феде-
ральной собственностью и передаются членом Совета Федерации или де-
путатом Государственной Думы по акту соответственно в Совет Федерации
или Государственную Думу, за исключением случаев, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации. Член Совета Федерации или де-
путат Государственной Думы, сдавший подарок, полученный им в связи
с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим
официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавлива-
емом нормативными правовыми актами Российской Федерации;

7) выезжать в связи с осуществлением соответствующих полномочий за пре-
делы территории Российской Федерации за счет средств физических
и юридических лиц, за исключением служебных командировок, осуществ-
ляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, меж-
дународными договорами Российской Федерации или договоренностями
на взаимной основе федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации с государствен-
ными органами иностранных государств, международными и иностранны-
ми организациями;

8) использовать в целях, не связанных с осуществлением соответствующих
полномочий, средства материально-технического, финансового и информа-
ционного обеспечения, предназначенные для служебной деятельности;

9) разглашать или использовать в целях, не связанных с осуществлением со-
ответствующих полномочий, сведения, отнесенные в соответствии с феде-
ральным законом к информации ограниченного доступа, или служебную
информацию, ставшие ему известными в связи с осуществлением соответ-
ствующих полномочий;

10) открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами.

Формы деятельности, права и обязанности членов парламента.

Законодательное оформление форм деятельности необходимо для того, чтобы
установить рамки их деятельности, не допустить вмешательства депутатов в пре-
рогативы исполнительной и судебной власти.

Формами деятельности парламентариев являются:

1) участие в заседаниях соответственно Совета Федерации, Государственной
Думы в порядке, установленном регламентами палат Федерального Собра-
ния Российской Федерации; в совместных заседаниях палат Федерального
Собрания Российской Федерации;
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2) участие в работе комитетов и комиссий палат Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации в порядке, установленном регламентами палат Феде-
рального Собрания Российской Федерации; в работе согласительных и спе-
циальных комиссий, создаваемых Советом Федерации и Государственной
Думой в порядке, установленном Федеральным законом от 27 декабря
2005 г. N 196-ФЗ «О парламентском расследовании Федерального Собра-
ния Российской Федерации», а также рабочих групп, создаваемых указан-
ными парламентскими комиссиями1;

3) участие в выполнении поручений соответственно Совета Федерации, Госу-
дарственной Думы и их органов;

4) участие в парламентских слушаниях;

5) внесение законопроектов в Государственную Думу;

6) внесение парламентского запроса (запроса Совета Федерации, Государ-
ственной Думы), запроса члена Совета Федерации, депутата Государствен-
ной Думы (депутатского запроса);

7) обращение с вопросами к членам Правительства Российской Федерации на
заседании соответствующей палаты Федерального Собрания Российской
Федерации;

8) обращение к соответствующим должностным лицам с требованием при-
нять меры по немедленному пресечению обнаружившегося нарушения
прав граждан.

Формами деятельности депутата Государственной Думы также являются рабо-
та с избирателями, а также участие в работе соответствующей фракции в Государ-
ственной Думе.

Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы обязаны соблюдать
этические нормы. Ответственность за нарушение парламентарием указанных норм
устанавливается регламентами палат.

Члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы представляют све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы имеют право за-
конодательной инициативы, которое осуществляется в форме внесения в Государ-
ственную Думу законопроектов и поправок к ним. Кроме того, в соответствии
со ст. 134 Конституции Российской Федерации и ч. 2 ст. 11 Федерального закона
«О статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» группа численностью не менее
1/5 членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы может вно-
сить предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российской
Федерации.

Парламентарии пользуются правом решающего голоса по вопросам, рассмат-
риваемым соответствующей палатой Федерального Собрания Российской Федера-

1Федеральный закон от 27 декабря 2005 г. N 196-ФЗ (в ред. от 7 мая 2013 г.) «О парламент-
ском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2006. N 1. Ст. 7.
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ции, а также комитетом, комиссией данной палаты, членами которых они являют-
ся. Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы принимают личное
участие в заседании палаты, комитета, комиссии, согласительной комиссии.

Совет Федерации, Государственная Дума вправе направить парламентский за-
прос Председателю Правительства Российской Федерации, членам Правительства
Российской Федерации, Генеральному прокурору Российской Федерации, Предсе-
дателю Следственного комитета Российской Федерации, Председателю Централь-
ного банка Российской Федерации, Председателю Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации, председателям других избирательных комиссий,
председателям комиссий референдума, Председателю Счетной палаты Российской
Федерации, руководителям иных федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления, а также Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда
социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Российской Федерации по вопросам, входящим
в компетенцию указанных органов и должностных лиц, с соблюдением требо-
ваний, предусмотренных ст. 18 Федерального закона «О статусе депутата Сове-
та Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации».

Парламентский запрос принимается большинством голосов от общего числа
членов или депутатов соответствующей палаты Федерального Собрания Россий-
ской Федерации в порядке, установленном регламентами палат Федерального Со-
брания Российской Федерации. Запрос члена Совета Федерации, депутата Госу-
дарственной Думы направляется ими самостоятельно и не требует оглашения на
заседании соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федера-
ции. Должностное лицо, которому направлен парламентский запрос, должно дать
ответ не позднее чем через 30 дней или в иной согласованный с инициатором
запроса срок.

В порядке работы палаты Федерального Собрания предусматривается время
для обращения парламентариев с вопросами к Председателю Правительства Рос-
сийской Федерации, членам Правительства Российской Федерации и иным долж-
ностным лицам. По вопросам своей деятельности парламентарии пользуются пра-
вом на прием в первоочередном порядке руководителями и другими должностны-
ми лицами федеральных и региональных органов государственной власти, органов
местного самоуправления.

Кроме того, парламентарии обеспечиваются документами, принятыми палата-
ми, печатными изданиями, другими документами, информационными и справоч-
ными материалами. При обращении членов Совета Федерации и депутатов Госу-
дарственной Думы по вопросам, связанным с их деятельностью, в органы государ-
ственной власти и местного самоуправления должностные лица указанных органов
безотлагательно дают ответ на это обращение и предоставляют запрашиваемые до-
кументы или сведения. При этом сведения, составляющие государственную тайну,
предоставляются в порядке, установленном ст. 21.1 Закона Российской Федерации
от 21 июля 1993 г. «О государственной тайне»1.

1Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 (в ред. от 21 декабря 2013 г.)
«О государственной тайне» // Российская газета. 1993. N 182.
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В соответствии со ст. 98 Конституции Российской Федерации
и ч. 1 ст. 19 Федерального закона «О статусе депутата Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» члены Совета Федерации
и депутаты Государственной Думы обладают неприкосновенно-
стью в течение всего срока их полномочий.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Они не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме слу-
чаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты личному досмот-
ру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для
обеспечения безопасности других людей. Вопрос о лишении неприкосновенности
решается по представлению Генерального прокурора Российской Федерации соот-
ветствующей палатой Федерального Собрания Российской Федерации.

Как отмечалось в Постановлении Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 20 февраля 1996 г.1, парламентский иммунитет — один из основных элемен-
тов статуса парламентария, важнейшая правовая гарантия его деятельности. По
своему содержанию это гарантия более высокого уровня по сравнению с общи-
ми конституционными гарантиями неприкосновенности личности. Она не являет-
ся личной привилегией, а имеет публично-правовой характер, призвана служить
публичным интересам, обеспечивая повышенную охрану законом личности пар-
ламентария в силу осуществляемых им государственных функций, ограждая его
от необоснованных преследований, способствуя беспрепятственной деятельности
парламентария и тем самым — парламента, их самостоятельности и независимости.

Вместе с тем положения ст. 98 Конституции Российской Федерации являются
определенным исключением из общей конституционной нормы о равенстве всех
перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 Конституции Российской Федерации). Дан-
ная позитивная дискриминация обусловлена тем, что необходима конституцион-
ная защита специального статуса парламентария как члена высшего федерального
представительного и законодательного органа государственной власти Российской
Федерации.

Положения ст. 98 Конституции Российской Федерации конкретизируются
в статьях 19–21 Федерального закона «О статусе депутата Совета Федерации и ста-
тусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации». Статья 19 предусматривает также невозможность привлечения депутата
к уголовной или административной ответственности, налагаемой в судебном по-
рядке, и его допроса без согласия соответствующей палаты Федерального Собра-
ния Российской Федерации. Таким образом, Федеральный закон устанавливает бо-
лее широкий, чем указанный в Конституции Российской Федерации, перечень слу-

1Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 февраля 1996 г. N 5-П
«По делу о проверке конституционности положений частей первой и второй статьи 18, статьи 19
и части второй статьи 20 Федерального закона от 8 мая 1994 года «О статусе депутата Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1996. N 2.
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чаев, при которых парламентарий не может быть лишен неприкосновенности без
согласия соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации.

По своей природе парламентский иммунитет предполагает наиболее полную
защиту депутата при осуществлении им собственно депутатской деятельности. Его
нельзя привлечь к уголовной и административной ответственности за высказанное
мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответству-
ющие статусу депутата. Если же в связи с такими действиями депутатом были
допущены нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным
законодательством, возбуждение уголовного дела, проведение дознания и предва-
рительного следствия, досудебное производство по административным правонару-
шениям могут иметь место только в случае лишения его неприкосновенности.

Из смысла ст. 98 и п. 9 Раздела II Конституции Российской Федерации выте-
кает, что неприкосновенность парламентария не означает его освобождения от от-
ветственности за совершенное правонарушение, в том числе уголовное или адми-
нистративное, если такое правонарушение совершено не в связи с осуществлени-
ем собственно депутатской деятельности. Расширительное понимание неприкос-
новенности в таких случаях вело бы к искажению публично-правового характера
парламентского иммунитета и его превращению в личную привилегию, что озна-
чало бы, с одной стороны, неправомерное изъятие из конституционного принципа
равенства всех перед законом и судом, а с другой — нарушение конституционных
прав потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью (ст. 52 Конститу-
ции Российской Федерации). Поэтому с соблюдением ограничений, предусмотрен-
ных ст. 98 Конституции Российской Федерации, в отношении парламентария до-
пустимо осуществление судопроизводства на стадии дознания и предварительного
следствия или производства по административным правонарушениям. Но при этом
орган дознания или следователь в трехдневный срок сообщает об этом Генерально-
му прокурору Российской Федерации. Вместе с тем это не означает лишения депу-
тата неприкосновенности. По смыслу ст. 98 Конституции Российской Федерации
следственные действия в отношении парламентариев должны осуществляться под
непосредственным надзором Генерального прокурора Российской Федерации, так
как именно он вносит в соответствующую палату Федерального Собрания Россий-
ской Федерации представление о лишении парламентария неприкосновенности.
И если по завершении предварительного следствия Генеральный прокурор придет
к выводу о необходимости передать дело об уголовном или административном су-
дебном преследовании в суд, он должен незамедлительно внести представление
в соответствующую палату Федерального Собрания Российской Федерации. Ес-
ли палата, рассмотрев представление, установленным большинством голосов не
примет на основании имеющихся материалов решения о лишении депутата непри-
косновенности, вопрос о его предании суду снимается.

Для применения таких мер, как задержание, арест, обыск, личный досмотр на
более ранних стадиях уголовного или административного производства, в том чис-
ле и при его возбуждении, в любом случае требуются представление Генерального
прокурора и согласие соответствующей палаты Федерального Собрания Россий-
ской Федерации.

По смыслу ст. 98 Конституции Российской Федерации в соотнесении с ее ста-
тьями 22–25 неприкосновенность парламентария не ограничивается только его
личной неприкосновенностью. Из этого следует, что без согласия соответствую-
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щей палаты Федерального Собрания Российской Федерации не может быть нару-
шена не только личная неприкосновенность парламентария, но и неприкосновен-
ность занимаемых им жилых и служебных помещений, используемых им личных
и служебных транспортных средств, средств связи, принадлежащих ему докумен-
тов и багажа, а значит, не могут быть проведены такие процессуальные меры,
как обыск помещения, выемка (изъятия) определенных предметов, досмотр вещей,
принадлежащих депутату.

В соответствии со ст. 21 ФЗ «О статусе депутата Совета Федерации и статусе
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
член Совета Федерации, депутат Государственной Думы вправе отказаться от дачи
свидетельских показаний по гражданскому или уголовному делу в связи с осу-
ществлением ими своих полномочий. Это право вытекает из ст. 51 Конституции
Российской Федерации. Положение ст. 51 в соотнесении со статьями 23, 24, 45, 46,
52 Конституции Российской Федерации означает недопустимость любой формы
принуждения к свидетельству против самого себя или своих близких. В число лиц,
которые освобождаются от обязанности давать свидетельские показания, включа-
ются те, кто обладает доверительной информацией, будь то в силу родственных
связей или по роду своей профессиональной деятельности (адвокат, священник).
Доверительную информацию по роду своей деятельности может получить и де-
путат. Распространение такой информации в форме свидетельских показаний по
существу означает, что лицо, сообщившее (доверившее) ее, ставится в положе-
ние, когда оно фактически (посредством доверителя) свидетельствует против са-
мого себя. Именно по такого рода доверительной информации депутат может быть
освобожден от дачи свидетельских показаний.

Вместе с тем данное право парламентария не допускает расширительного тол-
кования и отказа от дачи свидетельских показаний об обстоятельствах, не связан-
ных с осуществлением им депутатской деятельности, однако необходимых в ин-
тересах правосудия при выполнении требований ч. 3 ст. 17, ст. 52 Конституции
Российской Федерации.

14.5 Законодательный процесс

Правовыми формами реализации полномочий Федерального Собрания Россий-
ской Федерации являются принимаемые им нормативные правовые акты: феде-
ральные конституционные законы и федеральные законы.

Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, прямо пре-
дусмотренным Конституцией Российской Федерации, по всем остальным вопро-
сам принимаются федеральные законы.

Первая стадия законодательного процесса — законодательная инициатива.
Право законодательной инициативы — это возможность вносить в Государствен-
ную Думу законопроекты, т. е. предварительные тексты законов. Право законода-
тельной инициативы в соответствии со ст. 104 Конституции Российской Федерации
принадлежит Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, членам Со-
вета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству Российской Фе-
дерации, законодательным (представительным) органам субъектов Российской Фе-
дерации, Конституционному Суду Российской Федерации, Верховному Суду Рос-
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сийской Федерации. Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении
от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обяза-
тельств государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покры-
ваемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии
заключения Правительства Российской Федерации.

Вторая стадия — предварительное рассмотрение законопроекта. Законопро-
ект, поступивший в Государственную Думу, направляется Советом Государствен-
ной Думы в соответствующий комитет палаты. После предварительного рассмот-
рения законопроекта комитет Государственной Думы выносит его на рассмотрение
Думы.

Третья стадия включает в себя рассмотрение и принятие законопроекта в Го-
сударственной Думе в трех чтениях. Во время первого чтения обсуждаются основ-
ные положения законопроекта, после чего он передается на доработку ответствен-
ного комитета. После того как комитет вновь представит в палату доработанный
проект закона, проводится его второе чтение на пленарном заседании. На этом эта-
пе проходит постатейное детальное обсуждение законопроекта, каждой его статьи.
Во втором чтении законопроект может быть отклонен, принят окончательно или
вынесен после редакционной правки на третье чтение, во время которого уже не
допускается внесение в него никаких поправок. Третье чтение состоит в голосова-
нии законопроекта в целом.

Для принятия федерального закона необходимо большинство голосов от обще-
го числа депутатов Государственной Думы. Федеральный конституционный закон
считается принятым, если он одобрен большинством не менее 2/3 от общего числа
депутатов Государственной Думы1.

Четвертая стадия. Принятый Государственной Думой закон передается в те-
чение пяти дней в Совет Федерации для его дальнейшего рассмотрения. Совет
Федерации может в течение 14 дней рассмотреть принятый Государственной Ду-
мой федеральный закон и одобрить его либо отклонить, или же воздержаться от
его рассмотрения.

Постановление Совета Федерации об одобрении федерального закона при-
нимается большинством голосов от общего числа депутатов Совета Федерации,
а постановление об одобрении федерального конституционного закона — большин-
ством не менее 3/4 голосов от общего числа депутатов палаты. Федеральный закон
считается также одобренным Советом Федерации, если в течение четырнадцати
дней он не был рассмотрен Советом Федерации. Таким образом, Совет Федерации
решает сам, какие из принятых Государственной Думой законов подлежат рассмот-
рению на его заседании.

1Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12 апреля 1995 г. N 2-П
«По делу о толковании статей 103 (часть 3), 105 (части 2 и 5), 107 (часть 3), 108 (часть 2), 117
(часть 3) и 135 (часть 2) Конституции Российской Федерации» // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 1995. N 16. Ст. 1451.
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Исключение из этого общего правила установлено ст. 106 Консти-
туции Российской Федерации, которая дает перечень федеральных
законов, подлежащих обязательному рассмотрению в Совете Фе-
дерации:

а) федерального бюджета;

б) федеральных налогов и сборов;

в) финансового, валютного, кредитного, таможенного регули-
рования, денежной эмиссии;

г) ратификации и денонсации международных договоров
Российской Федерации;

д) статуса и защиты государственной границы Российской
Федерации;

е) войны и мира.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В то же время ст. 106 Конституции Российской Федерации не устанавлива-
ет особого срока для рассмотрения в Совете Федерации соответствующих зако-
нов. Начав рассмотрение закона в четырнадцатидневный срок, предусмотренный
ч. 4 ст. 105 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации обязан путем
голосования принять решение об одобрении либо отклонении закона. При этом
истечение указанного срока не освобождает Совет Федерации от данной обязанно-
сти. Закон, принятый по любому из вопросов, перечисленных в ст. 106, не может
считаться одобренным, если Совет Федерации не завершил его рассмотрения. Со-
ответственно, закон в этом случае не подлежит подписанию главой государства.

Если рассмотрение в Совете Федерации федеральных законов, принятых по
вопросам, перечисленным в ст. 106 Конституции Российской Федерации, не завер-
шено в установленный ч. 4 ст. 105 срок, оно должно быть продолжено на следую-
щем заседании Совета Федерации и завершено принятием решения.

Если принятый Государственной Думой федеральный закон будет отклонен
Советом Федерации, то палатами может быть создана согласительная комиссия
для преодоления возникших разногласий.

В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета Федерации
федеральный закон считается принятым, если при повторном голосовании за него
проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов Государственной
Думы.

Завершающей стадией законодательного процесса является подписание и об-
народование закона Президентом Российской Федерации в течение четырнадцати
дней, при этом Президент обладает правом отлагательного вето.

При этом необходимо учитывать толкование ст. 107 Конституции Российской
Федерации, данное Конституционным Судом Российской Федерации1: в случае на-

1Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22 апреля 1996 г. N 10-П
«По делу о толковании отдельных положений статьи 107 Конституции Российской Федерации» //
Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1996. N 3.
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рушения установленного Конституцией Российской Федерации порядка принятия
федерального закона, если эти нарушения ставят под сомнение результаты воле-
изъявления палат Федерального Собрания и само принятие закона, Президент Рос-
сийской Федерации вправе в силу ч. 2 ст. 80 и ч. 1 ст. 107 Конституции Российской
Федерации вернуть его в соответствующую палату, указав на конкретные нару-
шения названных конституционных требований. При этом такой закон не может
считаться «принятым федеральным законом» в смысле ч. 1 ст. 107 Конституции
Российской Федерации, а его возвращение в палаты Федерального Собрания — от-
клонением в смысле ч. 3 ст. 107 Конституции Российской Федерации, поскольку
установленные Конституцией Российской Федерации требования к принятию фе-
дерального закона и предусмотренные ею условия и процедуры носят безуслов-
ный характер и не могут меняться по усмотрению участников законодательного
процесса. Споры между субъектами законодательного процесса в связи с поряд-
ком принятия федерального закона в случае недостижения согласия могут быть
переданы заинтересованными сторонами в соответствии со ст. 125 Конституции
Российской Федерации и Федеральным конституционным законом «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации» на рассмотрение Конституционного Суда
Российской Федерации.

Федеральный закон вступает в силу одновременно на всей территории Россий-
ской Федерации по истечении десяти дней после его опубликования, если иное не
установлено самим законом.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1. Дайте определение парламента.

2. Какое место занимает Федеральное Собрание Российской Федерации в си-
стеме органов государственной власти?

3. Дайте характеристику полномочий Совета Федерации и Государственной
Думы.

4. Как разрешаются разногласия между Советом Федерации и Государствен-
ной Думой?

5. В каких случаях возможен роспуск Государственной Думы?

6. Дайте характеристику правового статуса члена Совета Федерации и депу-
тата Государственной Думы.

7. Каковы основные этапы законодательного процесса? Охарактеризуйте их.



Лекция 15

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

15.1 Правительство Российской Федерации в системе органов государствен-
ной власти Российской Федерации

15.2 Состав, формирование и отставка Правительства Российской Федерации

15.3 Компетенция Правительства Российской Федерации. Акты Правитель-
ства Российской Федерации

15.1 Правительство Российской Федерации
в системе органов государственной власти
Российской Федерации

Правовой статус Правительства Российской Федерации определяется Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом Россий-
ской Федерации «О Правительстве Российской Федерации» от 31 декабря 1997 г.1,
указами Президента Российской Федерации.

Положение и место Правительства Российской Федерации в системе органов
государственной власти определяются принципом разделения властей, сформули-
рованным в статьях 10 и 11 Конституции Российской Федерации. Федеральную
государственную власть Правительство осуществляет наряду с Президентом, Фе-
деральным Собранием и судами; причем именно Правительству Российской Фе-

1Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ (в ред. от 12 марта 2014 г.)
«О Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации.
1997. N 51. Ст. 5712.
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дерации Конституция вверяет реализацию полномочий одной из функциональных
ветвей единой государственной власти — исполнительной.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Являясь федеральным органом исполнительной власти, обладаю-
щим общей компетенцией, Правительство Российской Федерации
призвано возглавлять всю систему органов исполнительной вла-
сти, обеспечивать их согласованную деятельность.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Соотношение Правительства с Федеральным Собранием и судами не порожда-
ет каких-либо неясностей. Согласно Конституции Российской Федерации органы
законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны, что пред-
полагает невмешательство в деятельность каждой власти со стороны двух других.
Председатель Правительства, его заместители, члены Правительства не могут быть
членами Совета Федерации, депутатами Государственной Думы. Исключение со-
ставляли депутаты Государственной Думы первого созыва, которые в соответствии
с п. 9 разделом вторым Конституции Российской Федерации могли одновременно
являться членами Правительства Российской Федерации.

В то же время Правительство Российской Федерации взаимодействует с пала-
тами Федерального Собрания Российской Федерации и особенно с постоянными
комитетами и комиссиями, рассматривая их рекомендации и принимая соответ-
ствующие меры.

По-иному и сложнее строятся взаимоотношения Правительства Российской
Федерации с Президентом Российской Федерации, который формально не входит
ни в одну из трех ветвей, но по существу, имея ряд конституционных полномочий
в сфере исполнительной власти, в эту власть входит. Президент с согласия Госу-
дарственной Думы назначает и единолично смещает Председателя Правительства
Российской Федерации, назначает и смещает всех членов Правительства Россий-
ской Федерации (пункты «а» — «в», «д» ст. 83 Конституции Российской Федера-
ции) и руководителей других федеральных органов исполнительной власти, на-
прямую руководит рядом министерств. Президент вправе председательствовать на
заседаниях Правительства Российской Федерации (п. «б» ст. 83 Конституции Рос-
сийской Федерации), а его указы по своей юридической силе выше нормативных
актов Правительства Российской Федерации (ст. ст. 113, 115 Конституции Россий-
ской Федерации).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Таким образом, совершенно очевидно, что Правительство Российской Феде-
рации несет ответственность перед Президентом, только ему подотчетно и ему
подконтрольно. Конституция Российской Федерации не предусматривает ответ-
ственности Правительства Российской Федерации перед Федеральным Собранием
Российской Федерации (ст. 117 Конституции Российской Федерации).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Анализ полномочий Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации позволяет считать главой испол-
нительной власти именно Президента Российской Федерации, а не
Председателя Правительства Российской Федерации или Прави-
тельство Российской Федерации в целом.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Правительство Российской Федерации может рассматриваться как высший ор-
ган исполнительной власти в том смысле1, что является единственным коллегиаль-
ным органом, имеющим конституционную компетенцию в сфере исполнительной
власти и право руководить всеми органами исполнительной власти. Это вытекает
из положений ч. 3 ст. 1 Федерального конституционного закона «О Правительстве
Российской Федерации».

Система федеральных органов государственной власти Конституцией Россий-
ской Федерации не установлена. Глава 6 Конституции называется «Правительство
Российской Федерации» и посвящена именно этому органу. Часть 1 ст. 110 Кон-
ституции устанавливает, что исполнительную власть в Российской Федерации осу-
ществляет Правительство. Однако нельзя сводить федеральную исполнительную
власть только к Правительству. В эту систему включаются и иные федеральные
органы исполнительной власти.

Более четко система федеральных органов исполнительной власти регулирует-
ся актами Президента Российской Федерации.

Вопрос о системе органов исполнительной власти стал предметом рассмотре-
ния Конституционного Суда Российской Федерации при рассмотрении дела о тол-
ковании п. «г» ст. 71, ч. 1 ст. 76 и ч. 1 ст. 112 Конституции Российской Федерации2.

По смыслу п. «г» ст. 71, ч. 1 ст. 76 и ч. 1 ст. 112 Конституции Российской Феде-
рации определение видов федеральных органов исполнительной власти, постоль-
ку, поскольку оно взаимосвязано с регулированием общих принципов организации
и деятельности системы органов государственной власти в целом, осуществляется
посредством федерального закона. Однако этим не исключается возможность регу-
лирования указанных вопросов другими нормативными актами исходя из предпи-
саний Конституции Российской Федерации, устанавливающих полномочия Прези-
дента Российской Федерации (статьи 80, 83, 84, 86, 87, 89 Конституции Российской
Федерации), а также регламентирующих порядок образования и деятельности Пра-
вительства Российской Федерации (статьи 110, 112–114 Конституции Российской
Федерации). Данная правовая позиция была сформулирована при рассмотрении
дела о проверке конституционности Лесного кодекса Российской Федерации3.

1Необходимо иметь в виду, что ст. 110 Конституции Российской Федерации не называет Пра-
вительство Российской Федерации высшим органом исполнительной власти. Часть 1 ст. 110 Кон-
ституции устанавливает, что Правительство осуществляет исполнительную власть.

2Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. N 2-П
«По делу о толковании статей 71 (пункт «г»), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) Конституции Российской
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. N 6. Ст. 866.

3Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 9 января 1998 г. N 1-П
«По делу о проверке конституционности Лесного кодекса Российской Федерации» // Вестник Кон-
ституционного Суда Российской Федерации. 1998. N 2.
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Конституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу о том, что ис-
ходя из статей 90, 115, п. «а» ч. 2 ст. 125 Конституции Российской Федерации Пре-
зидент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации принимают
собственные правовые акты, в том числе нормативного характера. Следовательно,
по вопросам, касающимся системы федеральных органов исполнительной власти,
не урегулированным законодателем, Президент может издавать указы, которые не
должны противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным законам.

Таким образом, система федеральных органов исполнительной власти состо-
ит из Правительства Российской Федерации, министерств и других федеральных
органов исполнительной власти, которые определяются на основе Конституции
Российской Федерации, Федерального конституционного закона «О Правительстве
Российской Федерации» от 31 декабря 1997 г., иных законов и указов Президента
Российской Федерации1.

Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. «О системе и струк-
туре федеральных органов исполнительной власти» закрепляет три вида феде-
ральных органов исполнительной власти: министерство (орган, осуществляющий
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в определенной сфере деятельности); федеральная служба (орган, осу-
ществляющий функции по контролю и надзору в определенной сфере деятельно-
сти, а также специальные функции в области обороны, государственной безопас-
ности, защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации, обще-
ственной безопасности, борьбы с преступностью) и федеральное агентство (орган,
осуществляющий в определенной сфере деятельности функции по оказанию го-
сударственных услуг, управлению государственным имуществом и правопримени-
тельные функции). При этом федеральные службы и федеральные агентства нахо-
дятся в ведении федеральных министерств, которые осуществляют координацию
их деятельности и контроль за ней.

15.2 Состав, формирование и отставка
Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации — коллегиальный орган. В его состав
входят Председатель, его заместители и федеральные министры. Понятие «феде-
ральный министр» распространяется как на руководителей министерств, так и на
руководителей других органов исполнительной власти, если этот ранг был им при-
своен Президентом Российской Федерации. Однако в этом случае руководитель
органа исполнительной власти не становится членом Правительства с правом го-
лоса на его заседаниях. Таким образом, количество членов Правительства Россий-
ской Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской Федера-
ции (в том числе и первых) определяется Президентом Российской Федерации.

1Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 314 (в ред. от 22 июня 2010 г.)
«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2004. N 11. Ст. 945; Указ Президента Российской Федерации от 21 мая
2012 г. N 636 (в ред. от 8 сентября 2014 г.) «О структуре федеральных органов исполнительной
власти» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. N 22. Ст. 2754.



176 Лекция 15. Правительство РФ

Председатель Правительства Российской Федерации определяет основные на-
правления деятельности Правительства Российской Федерации. В соответствии со
статьями 112, 113 Конституции Российской Федерации, ст. 24 Федерального кон-
ституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» он:

1) представляет Правительство Российской Федерации в Российской Федера-
ции и за пределами территории Российской Федерации;

2) ведет заседания Правительства Российской Федерации, обладая правом ре-
шающего голоса;

3) подписывает акты Правительства Российской Федерации;

4) представляет Президенту Российской Федерации предложения о структуре
федеральных органов исполнительной власти, о назначении на должность
и об освобождении от должности заместителей Председателя Правитель-
ства Российской Федерации и федеральных министров, о наложении на
них дисциплинарных взысканий и об их поощрении;

5) распределяет обязанности между членами Правительства Российской Фе-
дерации.

Заместители Председателя Правительства Российской Федерации:
1) участвуют с правом решающего голоса в заседаниях Правительства Рос-

сийской Федерации, в выработке и реализации политики Правительства
Российской Федерации;

2) участвуют в подготовке постановлений и распоряжений Правительства Рос-
сийской Федерации, обеспечивают их исполнение;

3) координируют в соответствии с распределением обязанностей работу фе-
деральных органов исполнительной власти, дают им поручения;

4) предварительно рассматривают предложения, проекты постановлений и рас-
поряжений, внесенные в Правительство Российской Федерации;

5) осуществляют иные полномочия, предусмотренные федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации и постановлениями Правительства Российской Феде-
рации.

Федеральные министры:
1) участвуют с правом решающего голоса в заседаниях Правительства Рос-

сийской Федерации;

2) принимают участие в подготовке постановлений и распоряжений Прави-
тельства Российской Федерации, обеспечивают их исполнение;

3) принимают участие в выработке и реализации политики Правительства
Российской Федерации;

4) обладают установленными законодательством Российской Федерации пол-
номочиями руководителей соответствующих федеральных органов испол-
нительной власти;

5) координируют и контролируют деятельность федеральных органов испол-
нительной власти, находящихся в ведении федеральных министерств;

6) назначают на должность и освобождают от должности заместителей ру-
ководителей федеральных органов исполнительной власти, находящихся
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в ведении федеральных министерств, по представлению руководителей этих
органов.

Решения Правительства Российской Федерации принимаются коллегиально.
В качестве постоянного органа Правительства Российской Федерации для ре-

шения оперативных вопросов создается Президиум Правительства Российской Фе-
дерации. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости.

Решения Президиума Правительства Российской Федерации принимаются боль-
шинством голосов от общего числа его членов и не должны противоречить реше-
ниям, принятым на заседаниях Правительства Российской Федерации.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Министры Российской Федерации и руководители федеральных
ведомств могут быть разделены на две статусные группы.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Первая группа включает руководителей тех министерств и ведомств, которые
в своей работе напрямую подчиняются Президенту Российской Федерации. Это
министры обороны, иностранных дел, внутренних дел, МЧС, юстиции, директор
ФСБ и др.1

Остальные министры и руководители федеральных органов исполнительной
власти работают под непосредственным руководством Правительства Российской
Федерации.

Подчинение некоторых федеральных министров Президенту Российской Фе-
дерации не исключает их из работы Правительства Российской Федерации. Они
принимают участие в заседаниях Правительства и голосуют при принятии реше-
ний, выполняют поручения Правительства и несут коллективную ответственность
за деятельность Правительства Российской Федерации.

Формирование Правительства Российской Федерации начинается с назначения
его Председателя. Председатель Правительства Российской Федерации назначает-
ся Президентом Российской Федерации с согласия Государственной Думы (п. «а»
ст. 83, п. «а» ч. 1 ст. 103, ч. 1 ст. 111 Конституции Российской Федерации; ч. 1
ст. 7 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Феде-
рации» от 31 декабря 1997 г.). Предложение о назначении лица на пост главы Пра-
вительства Российской Федерации вносится в Государственную Думу Президен-
том Российской Федерации. Таким образом, достигаются две цели: представитель-
ный орган участвует в назначении главы Правительства, но не является решающим
источником предоставления ему власти, что неизбежно породило бы зависимость
и контроль.

Внесение кандидатуры на пост главы правительства Российской Федерации
в Государственную Думу должно происходить в определенные сроки:

1) не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь из-
бранного Президента Российской Федерации;

1Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. N 636 (в ред. от 8 сентября 2014 г.)
«О структуре федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2012. N 22. Ст. 2754.
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2) не позднее двухнедельного срока после отставки Правительства Россий-
ской Федерации;

3) в течение недели со дня отклонения кандидатуры Государственной Думой
(ч. 2 ст. 111 Конституции Российской Федерации).

Установлен и определенный срок для рассмотрения Государственной Думой
кандидатуры на должность Председателя Правительства Российской Федерации —
в течение недели со дня внесения предложения о кандидатуре.

Порядок разрешения разногласий между Президентом Российской Федерации
и Государственной Думой по поводу кандидатуры на пост главы Правительства
определяется ч. 4 ст. 111 Конституции Российской Федерации. После трехкратного
отклонения представленных кандидатур Председателя Правительства Российской
Федерации Государственной Думой Президент Российской Федерации назначает
Председателя Правительства Российской Федерации, распускает Государственную
Думу и назначает новые выборы.

Данная норма стала предметом рассмотрения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации. В Постановлении от 11 декабря 1998 г. N 28-П «По делу о тол-
ковании ч. 4 ст. 111 Конституции Российской Федерации» указано, что положение
ч. 4 ст. 111 Конституции Российской Федерации означает, что Президент Россий-
ской Федерации вправе представлять одного и того же кандидата дважды или три-
жды либо представлять нового кандидата. Это право Президента должно реализо-
вываться с учетом конституционных требований о согласованном функционирова-
нии и взаимодействии участников этого процесса.

Однако, как указывалось в особом мнении судьи Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации Н. В. Витрука, при представлении Президентом Российской
Федерации одной и той же кандидатуры дважды, а тем более трижды Государ-
ственная Дума лишается права самостоятельного выбора, что гарантированно ст.
ст. 10, 111 Конституции Российской Федерации. В особом мнении судьи Консти-
туционного Суда В. О. Лучина отмечалось, что Президент Российской Федерации
вправе выбирать и представлять кандидатуры Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации изначально по своему усмотрению. Право выбора Государ-
ственной Думой ограничено представленными кандидатурами, однако самостоя-
тельность ее в этих рамках не может быть поставлена под сомнение. Она должна
иметь реальную возможность выбирать из представленных кандидатур ту, кото-
рую считает наиболее приемлемой. Если Государственная Дума как субъект за-
конодательной власти высказала отрицательное отношение к представленной кан-
дидатуре, то Президент Российской Федерации в принципе не должен навязывать
свою волю и требовать повторного рассмотрения этой кандидатуры. Он не мо-
жет нарушать самостоятельность законодательной власти и обязан подчиниться ее
решению1.

После назначения Председателя формирование Правительства Российской Фе-
дерации осуществляется весьма простым способом. Председатель Правительства
Российской Федерации предлагает Президенту кандидатуры на конкретные долж-

1Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 1998 г. N 28-П
«По делу о толковании положений части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации» //
Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. N 52. Ст. 6447.



15.2 Состав, формирование и отставка Правительства РФ 179

ности в Правительстве Российской Федерации, а Президент Российской Федера-
ции их рассматривает, отбирает и назначает.

Конституция не устанавливает срок для внесения Председателем федерального
Правительства предложений по его составу. Представляется, что формирование но-
вого Правительства Российской Федерации в полном составе должно происходить
при назначении его Председателя, а внесение отдельных персональных изменений
в состав Правительства Российской Федерации может осуществляться в течение
всего срока полномочий Правительства Российской Федерации.

Конституция Российской Федерации определяет период, в течение которого
может действовать данный состав Правительства Российской Федерации. В соот-
ветствии со ст. 116 Конституции Российской Федерации перед вновь избранным
Президентом Российской Федерации Правительство Российской Федерации слага-
ет свои полномочия. Таким образом, срок функционирования Правительства Рос-
сийской Федерации зависит от сроков полномочий Президента Российской Феде-
рации. Президент Российской Федерации избирается на шесть лет, следовательно,
Правительство Российской Федерации данного состава работает шесть лет. Одна-
ко срок пребывания Президента Российской Федерации в должности может быть
сокращен при условиях, предусмотренных ч. ч. 2, 3 ст. 92, ст. 93 Конституции
Российской Федерации. При наступлении ситуаций, предусмотренных указанны-
ми статьями, сроки прекращения полномочий Правительства Российской Федера-
ции могут не совпадать с общими сроками полномочий Президента Российской
Федерации.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Основания для отставки Правительства Российской Федерации
предусмотрены ст. 117 Конституции Российской Федерации. Од-
но из них — это заявление Правительства Российской Федерации
об уходе в отставку. Обычно такое решение, учитывая его экстра-
ординарный характер, принимается на заседании Правительства
Российской Федерации в присутствии всех его членов. В этом
смысле она является добровольной, т. е. выражает мнение боль-
шинства членов Правительства Российской Федерации сложить
полномочия досрочно, хотя для этого, как свидетельствует зару-
бежная практика, всегда имеются весьма серьезные причины и об-
стоятельства (кризис в экономике, всеобщие забастовки и т. д.).
Подобная отставка не означает автоматического прекращения де-
ятельности Правительства Российской Федерации, поскольку она
может приниматься или отклоняться Президентом Российской Фе-
дерации. В связи с серьезностью такого шага ему обычно предше-
ствуют предварительные консультации Правительства Российской
Федерации с Президентом Российской Федерации. По действую-
щему законодательству отставка Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации влечет за собой отставку Правительства Рос-
сийской Федерации в целом, т. е. всех министров и заместителей
Председателя Правительства Российской Федерации.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



180 Лекция 15. Правительство РФ

Персональная отставка министра (или нескольких министров) не влечет за со-
бой отставки всего Правительства Российской Федерации и в принципе должна
рассматриваться как нормальное явление в государственной службе.

Другое основание отставки Правительства Российской Федерации — это ини-
циатива Президента Российской Федерации в принятии такого решения. Отставка
Правительства Российской Федерации по решению Президента Российской Феде-
рации не требует соблюдения каких-либо предварительных условий (к примеру,
предупреждения об отставке и т. д.). Она может быть осуществлена в любое время
и независимо от отношения парламента к деятельности Правительства Российской
Федерации.

Явный пробел конституционного законодательства — ч. 2 ст. 117 Конституции
Российской Федерации, где сказано, что Президент Российской Федерации мо-
жет принять решение об отставке Правительства Российской Федерации. Такая
неопределенность нормы создает условия для произвольной отставки Правитель-
ства Российской Федерации без всякой мотивации1. Принятие Федерального кон-
ституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» в 1997 г. незна-
чительно улучшило сложившуюся ситуацию бесправия Правительства Российской
Федерации, т. к. основания отставки Правительства Российской Федерации остав-
ляют широкие возможности для произвольного применения мер конституционной
ответственности в отношении Правительства Российской Федерации.

Третье основание отставки Правительства Российской Федерации связано с вы-
ражением недоверия ему Государственной Думой. Вотум недоверия — один из наи-
более сильных способов воздействия парламента на Правительство Российской
Федерации. В этом отношении можно говорить об ответственности Правительства
Российской Федерации перед Государственной Думой на условиях, предусмотрен-
ных частями 3, 4 ст. 117 Конституции Российской Федерации. По Конституции
Российской Федерации пределы этой ответственности фактически определяются
Президентом Российской Федерации. При выражении недоверия (или отказе в до-
верии) Правительству Российской Федерации Президент Российской Федерации
принимает решение либо об отставке Правительства Российской Федерации, либо
о досрочном роспуске Государственной Думы.

В случае если Государственная Дума в течение трех месяцев повторно выразит
недоверие Правительству Российской Федерации, Президент Российской Федера-
ции объявляет об отставке Правительства Российской Федерации либо распуска-
ет Государственную Думу. Предусмотренный трехмесячный срок начинает течь со
дня, следующего за днем, когда Государственная Дума проголосовала за недоверие
Правительству Российской Федерации. Если повторное выражение Думой недове-
рия Правительству Российской Федерации будет иметь место в рамках этого срока,
то Президент Российской Федерации принимает одно из следующих решений:

1См., например, Указ Президента Российской Федерации от 23 августа 1998 г. N 983 «О Пра-
вительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998.
N 34. Ст. 4071; Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 1999 г. N 580 «О Председателе
Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999.
N 20. Ст. 2424; Указ Президента Российской Федерации от 9 августа 1999 г. N 1012 «О Председа-
теле Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации.
1999. N 32. Ст. 4048.
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1) отправляет Правительство Российской Федерации в отставку;

2) распускает Думу. Хотя о новых выборах в данной норме не сказано, они
должны быть назначены в соответствии с ч. 2 ст. 109 Конституции Россий-
ской Федерации.

И, наконец, последнее основание отставки — постановка Правительством Рос-
сийской Федерации перед парламентом вопроса о доверии. Это может быть свя-
зано с общим вопросом — одобрением его программы либо с принятием конкрет-
ного законопроекта. Если Государственная Дума в доверии отказывает, Президент
Российской Федерации в течение семи дней принимает решение об отставке Пра-
вительства Российской Федерации или о роспуске Государственной Думы и назна-
чении новых выборов.

Постановление Государственной Думы о недоверии Правительству Российской
Федерации принимается большинством голосов от общего числа депутатов Госу-
дарственной Думы. Аналогичный порядок голосования применяется и при вы-
несении решения по вопросу о доверии Правительству Российской Федерации
(ч. 4 ст. 117 Конституции Российской Федерации), поставленному Председателем
Правительства Российской Федерации, с той разницей, что депутатское большин-
ство здесь означает вотум доверия в отличие от выражения недоверия, которое
инициируется в первом случае самой палатой.

Вместе с тем Государственная Дума не может быть распущена в течение года
после ее избрания по основаниям, упомянутым в ст. 117 Конституции Россий-
ской Федерации, а также в период действия военного и чрезвычайного положения
и в течение шести месяцев до окончания срока полномочий Президента Россий-
ской Федерации (ч. 3 и ч. 5 ст. 109 Конституции Российской Федерации). Следова-
тельно, в эти периоды у Президента Российской Федерации нет альтернативы вы-
бора — отставка Правительства Российской Федерации или роспуск Государствен-
ной Думы. В это время возможна только отставка Правительства Российской Феде-
рации. Однако в другие периоды досрочный роспуск может быть весьма реальным
для Государственной Думы в случае неодобрения ею деятельности Правительства
Российской Федерации.

Выражение Государственной Думой недоверия Правительству Российской Фе-
дерации, даже его отставка формально не обязывают Президента Российской Феде-
рации представить на утверждение парламента новый состав Правительства Рос-
сийской Федерации. Речь может идти лишь о кандидатуре Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, для назначения которого требуется согласие Го-
сударственной Думы. Причем в Конституции Российской Федерации не указан
срок, в течение которого Президент Российской Федерации обязан сформировать
новое Правительство Российской Федерации, а сказано только о том, что в случае
отставки Правительство Российской Федерации по поручению Президента Россий-
ской Федерации продолжает действовать до сформирования нового Правительства
Российской Федерации.
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15.3 Компетенция Правительства Российской
Федерации. Акты Правительства Российской
Федерации

Конституция Российской Федерации в статье 114 закрепляет следующие пол-
номочия Правительства Российской Федерации:

1) разработка и представление Государственной Думе федерального бюджета,
обеспечение его исполнения; представление Государственной Думе отчета
об исполнении федерального бюджета;

2) обеспечение проведения в Российской Федерации единой финансовой, кре-
дитной и денежной политики;

3) обеспечение проведения в Российской Федерации единой государственной
политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, соци-
ального обеспечения, экологии;

4) осуществление управления федеральной собственностью;

5) осуществление мер по обеспечению обороны страны, государственной без-
опасности, реализации внешней политики Российской Федерации;

6) осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан,
охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью
и др.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Этот перечень полномочий не является исчерпывающим, так как
в нем указывается, что на Правительство Российской Федерации
могут быть возложены федеральными законами и указами Прези-
дента Российской Федерации иные полномочия. В Конституции
Российской Федерации установлены положения, предопределяю-
щие необходимость решения Правительством Российской Федера-
ции отдельных вопросов государственного управления. Например,
из содержания статей 71 и 72 Конституции Российской Федерации
вытекают такие полномочия Правительства Российской Федера-
ции, как разработка и утверждение федеральных программ в об-
ласти экономического, экологического, социального и культурно-
го развития страны, определение порядка осуществления мер по
борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями и др.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Более детально полномочия Правительства Российской Федерации сформули-
рованы в Федеральном конституционном законе «О Правительстве Российской Фе-
дерации», в котором выделяется общая, специальная компетенции и компетенция
по руководству федеральными органами исполнительной власти.

Общая компетенция — это круг полномочий, определяющих главные направле-
ния и сферы деятельности Правительства Российской Федерации. Соответственно,
Правительство Российской Федерации в пределах своей компетенции:
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1) организует реализацию внутренней и внешней политики государства; осу-
ществляет регулирование в социально-экономической сфере;

2) обеспечивает единство системы исполнительной власти в Российской Фе-
дерации; направляет и контролирует деятельность ее органов; формирует
федеральные целевые программы и обеспечивает их реализацию; реализу-
ет предоставленное ему право законодательной инициативы.

В отличие от общей специальная компетенция характеризует круг полномочий,
определяющих деятельность Правительства Российской Федерации в конкретных
областях общественной жизни. Так, Правительство Российской Федерации имеет
компетенцию в сферах:

1) экономики (осуществляет регулирование экономических процессов; обес-
печивает единство экономического пространства и свободу экономической
деятельности, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых
средств; прогнозирует социально-экономическое развитие Российской Фе-
дерации, разрабатывает и осуществляет программы развития приоритет-
ных отраслей экономики; осуществляет управление федеральной собствен-
ностью и др.);

2) бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политики (обеспечивает
проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики; разраба-
тывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обес-
печивает его исполнение; разрабатывает и реализует налоговую полити-
ку; обеспечивает совершенствование бюджетной системы; осуществляет
управление государственным внутренним и внешним долгом Российской
Федерации и др.);

3) социальной (обеспечивает проведение единой государственной социальной
политики, реализацию конституционных прав граждан в области социаль-
ного обеспечения, способствует развитию социального обеспечения и бла-
готворительности; принимает меры по реализации трудовых прав граждан;
разрабатывает программы сокращения и ликвидации безработицы и обес-
печивает реализацию этих программ; обеспечивает проведение единой го-
сударственной миграционной политики и др.);

4) науки, культуры, образования (разрабатывает и осуществляет меры госу-
дарственной поддержки развития науки; обеспечивает государственную под-
держку фундаментальной науки, имеющих общегосударственное значение
приоритетных направлений прикладной науки; обеспечивает проведение
единой государственной политики в области образования, определяет ос-
новные направления развития и совершенствования общего и профессио-
нального образования, развивает систему бесплатного образования и др.);

5) природопользования и охраны окружающей среды (обеспечивает прове-
дение единой государственной политики в области охраны окружающей
среды и обеспечения экологической безопасности; принимает меры по реа-
лизации прав граждан на благоприятную окружающую среду, по обеспече-
нию экологического благополучия; координирует деятельность по предот-
вращению стихийных бедствий, аварий и катастроф, уменьшению их опас-
ности и ликвидации их последствий и др.);
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6) обеспечения законности, прав и свобод граждан, борьбы с преступностью
(участвует в разработке и реализации государственной политики в области
обеспечения безопасности личности, общества и государства; осуществля-
ет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, по охране соб-
ственности и общественного порядка, по борьбе с преступностью и дру-
гими общественно опасными явлениями; разрабатывает и реализует меры
по укреплению кадров, развитию и укреплению материально-технической
базы правоохранительных органов; осуществляет меры по обеспечению
деятельности органов судебной власти);

7) полномочий по обеспечению обороны и государственной безопасности
Российской Федерации (осуществляет необходимые меры по обеспечению
обороны и государственной безопасности Российской Федерации; органи-
зует оснащение вооружением и военной техникой, обеспечение материаль-
ными средствами, ресурсами и услугами Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск и воинских формирований Российской Федера-
ции; обеспечивает выполнение государственных целевых программ и пла-
нов развития вооружения, а также программ подготовки граждан по воен-
но-учетным специальностям; обеспечивает социальные гарантии для воен-
нослужащих и др.);

8) внешней политики и международных отношений (осуществляет меры по
обеспечению реализации внешней политики Российской Федерации; обес-
печивает представительство Российской Федерации в иностранных госу-
дарствах и международных организациях; в пределах своих полномочий
заключает международные договоры Российской Федерации, обеспечива-
ет выполнение обязательств Российской Федерацией по международным
договорам, а также наблюдает за выполнением другими участниками ука-
занных договоров их обязательств и др.).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Компетенция по руководству федеральными органами исполни-
тельной власти — это круг конституционных полномочий, опреде-
ляющих деятельность Правительства Российской Федерации по
руководству работой федеральных органов исполнительной вла-
сти и контролю за их деятельностью.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Так, Правительство Российской Федерации утверждает положения о федераль-
ных министерствах и об иных федеральных органах исполнительной власти, уста-
навливает предельную численность работников, их аппаратов и размер ассигно-
ваний на содержание этих аппаратов в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в федеральном бюджете; устанавливает порядок создания и деятельности тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, устанавли-
вает размер ассигнований на содержание их аппаратов в пределах средств, преду-
смотренных на эти цели в федеральном бюджете; назначает на должность и осво-
бождает от должности заместителей федеральных министров, руководителей фе-
деральных органов исполнительной власти, находящихся в ведении Правитель-
ства Российской Федерации, и их заместителей, руководителей федеральных ор-
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ганов исполнительной власти, находящихся в ведении федеральных министерств,
по представлению федеральных министров, руководителей органов и организаций
при Правительстве Российской Федерации; вправе отменять акты федеральных ор-
ганов исполнительной власти или приостанавливать действие этих актов; вправе
учреждать организации, образовывать координационные, совещательные органы,
а также органы при Правительстве Российской Федерации. Кроме того, для осу-
ществления своих полномочий Правительство Российской Федерации может со-
здавать свои территориальные органы и назначать соответствующих должностных
лиц; федеральные министерства и иные федеральные органы исполнительной вла-
сти подчиняются Правительству и ответственны перед ним за выполнение пору-
ченных задач.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Акты Правительства Российской Федерации — решения, принима-
емые Правительством в пределах своих конституционных полно-
мочий. В актах Правительства, издаваемых на основании и во ис-
полнение Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов и нормативных указов Президента Российской Федерации,
реализуются полномочия Правительства Российской Федерации.
Постановления и распоряжения Правительства обязательны к ис-
полнению на всей территории Российской Федерации. Акты Пра-
вительства Российской Федерации носят нормативный и ненорма-
тивный (индивидуально-правовой) характер. Акты, имеющие нор-
мативный характер (а также наиболее важные из ненормативных
актов), издаются в форме постановлений, акты по оперативным
и другим текущим вопросам — в форме распоряжений. Постанов-
ления и распоряжения Правительства Российской Федерации не
должны противоречить Конституции Российской Федерации, фе-
деральным конституционным законам, федеральным законам, ука-
зам Президента Российской Федерации.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Постановление Правительства представляет собой нормативный правовой акт,
в котором выражается государственная воля, веление в пределах компетенции
и полномочий этого органа власти. Постановления принимаются в соответствии
с общими полномочиями Правительства, определенными ст. 13 Федерального кон-
ституционного закона «О Правительстве Российской Федерации», а также его пол-
номочиями по определенным предметам ведения в сфере экономики, бюджета,
финансов, кредитной и денежной политики; в социальной сфере, сфере науки,
культуры, образования; природопользования и охраны окружающей среды; обес-
печения законности, прав и свобод граждан, борьбы с преступностью; обеспечения
обороны и государственной безопасности России; внешней политики и междуна-
родных отношений, а также иными полномочиями, осуществляемыми в соответ-
ствии с Конституцией по предметам ведения Российской Федерации и совместного
ведения Федерации и субъектов Российской Федерации, что определено статья-
ми 71 и 72 Конституции Российской Федерации и предусмотрено ст. 22 Федераль-
ного конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации». Акты
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Правительства Российской Федерации (в том числе нормативного характера) мо-
гут предварительно рассматриваться Президиумом Правительства. Постановления
и распоряжения Правительства Российской Федерации подписываются Председа-
телем Правительства Российской Федерации.

Порядок опубликования и вступления в силу актов Правительства Россий-
ской Федерации определяется Федеральным конституционным законом «О Пра-
вительстве Российской Федерации». Согласно этому Закону датой официального
опубликования постановления или распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации считается дата первой публикации его текста в одном из официальных
изданий Российской Федерации. Постановления Правительства, за исключением
постановлений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или
сведения конфиденциального характера, подлежат официальному опубликованию
не позднее 15 дней со дня их принятия, а при необходимости их немедленного
широкого обнародования доводятся до всеобщего сведения через средства массо-
вой информации безотлагательно. Постановления Правительства, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу не ранее
их официального опубликования. Иные постановления Правительства Российской
Федерации вступают в силу со дня их подписания, если самими постановлениями
Правительства не предусмотрен иной порядок их вступления в силу. Распоряжения
Правительства Российской Федерации вступают в силу со дня их подписания.

Акты Правительства Российской Федерации могут быть обжалованы в суд.
Кроме правовых актов Правительство Российской Федерации вправе прини-

мать обращения, заявления и иные акты, не имеющие юридического характера.
Постановления и распоряжения Правительства, противоречащие Конституции

Российской Федерации, федеральным законам и указам Президента Российской
Федерации, могут быть отменены Президентом Российской Федерации (ч. 3 ст. 115
Конституции Российской Федерации).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по лекции 15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Каково соотношение понятий «исполнительная власть» и «правительство»?

2. Какое место занимает Правительство Российской Федерации в системе ор-
ганов государственной власти?

3. Какова внутренняя структура Правительства Российской Федерации?

4. Назовите основания отставки Правительства Российской Федерации.

5. Покажите особенности актов, принимаемых Правительством Российской
Федерации.
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
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16.1 Общая характеристика организации
и функционирования судебной власти

В главе 7 Конституции Российской Федерации устанавливаются конституци-
онные основы понятия института судебной власти. За органами судебной власти
признаются самостоятельность и право действовать независимо от других ветвей
власти (ст. 10 Конституции Российской Федерации).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Используемая Конституцией Российской Федерации формула «су-
дебная власть» представляет собой краткое выражение политико-
правовой доктрины, вытекающей из концепции разделения вла-
стей в правовом государстве и устанавливающей место органов
правосудия в системе государственного механизма. В то же вре-
мя Конституция (ст. 11) прямо указывает, что суды осуществляют
именно государственную власть.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Основу судебной власти составляет совокупность судебных органов различной
компетенции, дистанцированных от органов представительной и исполнительной
власти. Одновременно законодатель наделяет органы судебной власти некоторыми
полномочиями по контролю за законностью выполнения отдельных функций субъ-
ектами иных ветвей власти. Особое положение судебных органов в правоохрани-
тельной системе Российской Федерации не исключает взаимодействие установлен-
ных Конституцией Российской Федерации ветвей власти по ряду направлений.

Закрепление в конституционных нормах и федеральном законодательстве су-
дебной власти как государственно-правового института позволяет выделить его
специфические признаки, отметить необходимость утверждения системы гаран-
тий, позволяющих судебной власти осуществлять свои функции и решать постав-
ленные перед ней законом государственные задачи.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Характерными свойствами судебной власти являются самостоя-
тельность, исключительность, подзаконность и полнота. Все эти
качества нашли свое отражение в нормах Конституции Россий-
ской Федерации.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Назначение судебной власти — защита прав и свобод граждан, конституционно-
го строя Российской Федерации, обеспечение соответствия актов законодательной
и исполнительной власти Конституции Российской Федерации, соблюдение закон-
ности и справедливости при исполнении и применении законов, а также иных нор-
мативных актов. Обеспечение реализации предусмотренных Конституцией Рос-
сийской Федерации прав и свобод человека и гражданина составляет основное со-
держание деятельности органов судебной власти (ст. 18 Конституции Российской
Федерации). Судебная власть имеет прямое отношение к гарантированным каждо-
му правам на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность
жилища, тайну переписки, телефонных, почтовых и иных сообщений.

Исключительность судебной власти заключается в том, что никакой иной ор-
ган государственной власти или управления не вправе принимать на себя функ-
ции и полномочия, составляющие компетенцию судов. Государство доверяет имен-
но суду право использовать принудительные полномочия государственной власти:
в установленном законом порядке признать лицо виновным в совершении преступ-
ления, назначить уголовное наказание.

Система федеральных органов судебной власти, определение порядка их ор-
ганизации и деятельности относятся к ведению Российской Федерации (п. п. «г»,
«о» ст. 71 Конституции Российской Федерации). В систему этих судов включаются
Конституционный Суд, Верховный Суд, иные федеральные суды.

Конституция Российской Федерации не конкретизирует структуру всей судеб-
ной системы, предоставляя решение этого вопроса федеральному конституционно-
му закону, который должен установить соподчиненность звеньев судебной систе-
мы, перечень федеральных судов, виды местных судов, их полномочия и структуру.

Исключая возможность создания чрезвычайных судов, федеральное законо-
дательство о судоустройстве допускает дифференциацию судебных органов для
рассмотрения различных категорий дел, т. е. определяет возможность некоторой
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специализации судов. Они различаются своей предметной подсудностью и проце-
дурой судопроизводства.

Подзаконность судебной власти проявляется не только в том, что судебные
органы и судьи действуют на основе закона, подчиняются только Конституции
Российской Федерации и федеральным законам, но и в том, что ее носители не
вправе отступать в своей деятельности от требований закона.

Законодательной основой функционирования судебной власти являются Кон-
ституция, Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. «О судебной
системе Российской Федерации», федеральные конституционные законы о высших
судебных органах Российской Федерации и иных федеральных судах, устанавлива-
ющие компетенцию, порядок образования, структуру и основные функции, а также
материально-техническое и организационное обеспечение этих судов1.

Федеральные законы регулируют различные стороны организации органов су-
дебной власти: судоустройство, деятельность прокуратуры, уголовное, уголовно-
процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство, гражданское, граж-
данско-процессуальное и арбитражно-процессуальное законодательство.

Отдельными федеральными законами регулируются статус судей, особенно-
сти деятельности некоторых видов судов (например, военных), различные вопро-
сы обеспечения деятельности судебной власти2. Таким образом, единство судеб-
ной власти в Российской Федерации обеспечивается совокупностью актов феде-
рального законодательства о судоустройстве и судопроизводстве, единообразным
применением их судами (в том числе федерального гражданско-процессуального,
уголовно-процессуального, арбитражно-процессуального законодательства) на всей
территории России, финансированием судов из федерального бюджета, единым
статусом судей.

Стабилизирующее значение для формирования системы судебной власти име-
ет установление Конституцией Российской Федерации единых требований к судеб-
ным органам и судьям и соблюдение правовых гарантий в отношении судей. Со-
стояние и качество судейского корпуса регулируются на конституционном уровне.
Унификация требований к кандидатам на судебные должности на территории всей
России приобретает особое значение при известном отделении судов от системы
правоохранительных органов и отнесении вопросов работы с кадрами судебных

1Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ (в ред. от 5 февраля
2014 г.) «О судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской
Федерации. 1997. N 1. Ст. 1; Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ
(в ред. от 4 июня 2014 г.) «О Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 1994. N 13. Ст. 1447; Федеральный конституционный закон от
5 февраля 2014 г. N 3-ФКЗ (в ред. от 21 июля 2014 г.) «О Верховном Суде Российской Федерации» //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. N 6. Ст. 550; Федеральный конституци-
онный закон от 7 июля 2011 г. N 1-ФКЗ (в ред. от 12 марта 2014 г.) «О судах общей юрисдикции
в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. N 7. Ст. 898;
Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ (в ред. от 4 марта 2013 г.) «О мировых су-
дьях в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. N 51.
Ст. 6270 и др.

2Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. N 1-ФКЗ (в ред. от 12 марта 2014 г.)
«О военных судах Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации.
1999. N 26. Ст. 3170; Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-1 (в ред. от 4 июня
2014 г.) «О статусе судей в Российской Федерации» // Российская газета. 1992. N 170 и др.
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органов к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов (п. «л»
ст. 72 Конституции Российской Федерации).

Федеральным законом установлен единый статус судей Российской Федера-
ции, который не может умаляться, а гарантии деятельности судей подвергаться
изъятиям под влиянием местных условий. Жизнь, достоинство, имущество судей
и членов их семей должны находиться под особой защитой государства. Конститу-
ция Российской Федерации утверждает независимость, несменяемость, неприкос-
новенность носителей судебной власти (ст. ст. 120–122 Конституции Российской
Федерации). Только судам Конституция Российской Федерации предоставляет пра-
во при рассмотрении дела отказаться от применения актов государственных орга-
нов, если они, по их мнению, не соответствуют закону (ч. 2 ст. 120 Конституции
Российской Федерации).

Укреплению авторитета носителей судебной власти служит установленный Кон-
ституцией Российской Федерации порядок назначения на должность судей Кон-
ституционного Суда и Верховного Суда Советом Федерации по представлению
Президента Российской Федерации (п. «ж» ч. 1 ст. 102 и ч. 1 ст. 128 Конститу-
ции Российской Федерации) и назначения судей других федеральных судов Прези-
дентом Российской Федерации (ч. 2 ст. 128 Конституции Российской Федерации).
Укрепление гарантий служебного положения судей в немалой степени зависит от
активности органов судейского сообщества, которым федеральным законом предо-
ставлены широкие полномочия в формировании судейского корпуса.

Полнота судебной власти определяется ее объемом, окончательностью реше-
ний, принимаемых судебной властью, их обязательностью. Вступившие в закон-
ную силу решения судов, а также предусмотренные законом судебные распоря-
жения, требования, поручения и другие судебные акты должны быть обязательны
для всех без исключения органов государственной власти, органов местного само-
управления, предприятий, должностных лиц, граждан и их объединений и подле-
жат безусловному исполнению на всей территории Российской Федерации.

Неисполнение вступивших в законную силу актов судебной власти, требований
и распоряжений судей, вмешательство в законную деятельность судей и аппарата
суда (судебных исполнителей), проявление неуважения к суду или судьям влекут
установленную законом ответственность (ст. ст. 294–298.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации).

16.2 Конституционно-правовой статус судей

Правовой статус судей определяется статьями 119–122 Конституции Россий-
ской Федерации, Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской
Федерации» (с изм. и доп.) и иными нормативно-правовыми актами.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В соответствии с ч. 3 ст. 1 Закона Российской Федерации
«О статусе судей в Российской Федерации» судьями являются
лица, наделенные в конституционном порядке полномочиями осу-
ществлять правосудие и исполняющие свои обязанности на про-
фессиональной основе.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Все судьи в Российской Федерации обладают единым статусом. Определенны-
ми особенностями обладают судьи военных судов и судьи Конституционного Суда
Российской Федерации.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Статья 119 Конституции Российской Федерации устанавливает че-
тыре основных требования, предъявляемых к кандидатам на долж-
ность судьи:

1) наличие гражданства;

2) 25-летний минимальный возраст;

3) наличие высшего юридического образования;

4) стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наряду с этими конституционными требованиями Законом Российской Феде-
рации «О статусе судей в Российской Федерации» установлен и ряд дополнитель-
ных, специальных, повышенных требований, обусловленных спецификой судеб-
ной деятельности. Такими требованиями являются:

1) высокий уровень профессионализма;

2) особые морально-этические требования;

3) условия несовместимости судебной функции с занятием других должно-
стей или выполнением параллельных юридических функций.

Высокий уровень профессионализма означает, во-первых, наличие высшего
юридического образования, во-вторых, стаж работы по юридической профессии.
Кандидаты на должность судьи сдают квалификационный экзамен.

Морально-этические требования сводятся к следующему: судья обязан неукос-
нительно соблюдать Конституцию Российской Федерации и другие законы; при
исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях судья дол-
жен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство
судьи или вызвать сомнение в его объективности, справедливости и беспристраст-
ности.

В развитие принципа разделения властей, установленного ст. ст. 10 и 11 Кон-
ституции Российской Федерации, ч. 3 ст. 3 Закона Российской Федерации «О ста-
тусе судей в Российской Федерации» устанавливает, что судья не вправе быть
депутатом, третейским судьей, арбитром, принадлежать к политическим партиям
и движениям, осуществлять предпринимательскую деятельность, а также совме-
щать работу в должности судьи с другой оплачиваемой работой, кроме научной,
преподавательской, литературной и иной творческой деятельности.

В соответствии со ст. ст. 83 (п. «е»), 102 (п. «ж» ч. 1), 128 (ч. 1) судьи Конститу-
ционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации
назначаются Советом Федерации по представлению Президента Российской Феде-
рации.

Судьи других федеральных судов назначаются Президентом Российской Феде-
рации по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Принципами правового статуса судей являются: независимость,
несменяемость и неприкосновенность.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Независимость судей — основной элемент их особого правового статуса, а так-
же главное условие существования самостоятельной и авторитетной судебной вла-
сти. Принцип судейской независимости гарантируется рядом других конституци-
онных положений. Независимость судьи обеспечивается:

1) предусмотренной законом процедурой осуществления правосудия;

2) запретом под угрозой ответственности чьего бы то ни было вмешательства
в деятельность по осуществлению правосудия;

3) установленным порядком приостановления и прекращения полномочий судьи;

4) правом судьи на отставку;

5) неприкосновенностью судьи;

6) системой органов судейского сообщества;

7) предоставлением судье за счет государства материального и социального
обеспечения, соответствующего его высокому статусу.

Несменяемость судей — одна из гарантий их независимости от исполнитель-
ной и законодательной властей. Принцип несменяемости распространяется на лиц,
наделенных в конституционном порядке полномочиями осуществлять правосудие
и исполняющих свои обязанности на профессиональной основе.

Несменяемость судей означает, что после наделения судьи полномочиями в ус-
тановленном законом порядке действительность полномочий судьи в Российской
Федерации не ограничивается определенным сроком. Предельный возраст пребы-
вания в должности судьи составляет 70 лет.

Кроме того, судья не подлежит переводу на другую должность или в другой
суд без его согласия. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостанов-
лены не иначе как по основаниям и в порядке, установленном Законом Российской
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации».

В соответствии со ст. 13 этого Закона полномочия судьи приостанавливаются
решением квалификационной коллегии судей при наличии одного из следующих
оснований:

1) признание судьи безвестно отсутствующим решением суда, вступившим
в законную силу;

2) возбуждение уголовного дела в отношении судьи либо привлечение его
в качестве обвиняемого по другому уголовному делу;

3) участие судьи в предвыборной кампании в качестве кандидата в состав
органа законодательной (представительной) власти Российской Федерации
или субъекта Российской Федерации.

Полномочия судьи прекращаются решением соответствующей квалификаци-
онной коллегии судей в случаях:

1) письменного заявления об отставке;

2) неспособности по состоянию здоровья или по иным уважительным причи-
нам осуществлять полномочия судьи;
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3) письменного заявления о прекращении полномочий в связи с переходом на
другую работу;

4) достижения судьей предельного возраста пребывания в должности судьи
или истечения срока полномочий, если они были ограничены определен-
ным сроком;

5) прекращения гражданства Российской Федерации;

6) нарушения судьей, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми
запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами;

7) занятия деятельностью, не совместимой с должностью судьи;

8) избрание судьи Президентом Российской Федерации, депутатом Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, законо-
дательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, представительного органа муниципального обра-
зования, а также главой муниципального образования или выборным долж-
ностным лицом местного самоуправления;

9) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении
судьи либо судебного решения о применении к нему принудительных мер
медицинского характера;

10) вступления в законную силу решения суда об ограничении дееспособности
судьи либо о признании его недееспособным;

11) смерти судьи или вступления в законную силу решения суда об объявлении
его умершим;

12) отказа судьи от перевода в другой суд в связи с упразднением или реорга-
низацией суда;

13) совершения судьей дисциплинарного проступка, за который решением ква-
лификационной коллегии судей на судью наложено дисциплинарное взыс-
кание в виде досрочного прекращения полномочий судьи.

Судья — лицо неприкосновенное. Судейская неприкосновенность является оп-
ределенным исключением из принципа равенства всех перед законом и судом и по
своему содержанию выходит за рамки личной неприкосновенности. Это обуслов-
лено тем, что общество и государство, предъявляя к судье и его профессиональ-
ной деятельности высокие требования, обязаны обеспечить ему дополнительные
гарантии надлежащего осуществления деятельности по отправлению правосудия.

Неприкосновенность судьи является не личной привилегией гражданина, зани-
мающего должность судьи, а средством защиты публичных интересов и, прежде
всего, правосудия. Неприкосновенность означает, что никто не может лишить су-
дью свободы или подвергнуть другим мерам принуждения, привлечь к уголовной
ответственности без соблюдения особой процедуры, определенной федеральным
законом. Неприкосновенность распространяется также на жилище и служебное
помещение судьи, используемые им транспорт и средства связи, его корреспон-
денцию, принадлежащие ему документы и имущество.
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Проникновение в жилище или служебное помещение судьи, его личный или
используемый им транспорт, проведение там досмотра, обыска или выемки, лич-
ный обыск судьи допускаются только в связи с расследованием уголовного дела
в отношении этого судьи с санкции соответствующего суда.

Решение по вопросу о возбуждении уголовного дела в отношении судьи либо
о привлечении его в качестве обвиняемого по другому уголовному делу принимается:

� в отношении судьи Конституционного Суда Российской Федерации —
Председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия
Конституционного Суда Российской Федерации;

� в отношении судьи Верховного Суда Российской Федерации, верховного
суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального зна-
чения, суда автономной области, суда автономного округа, военного суда,
арбитражного суда — Председателем Следственного комитета Российской
Федерации с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Россий-
ской Федерации;

� в отношении судьи иного суда — Председателем Следственного комитета
Российской Федерации с согласия квалификационной коллегии судей соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации.

Судья ответственен за профессиональные ошибки. Он может нести в опреде-
ленных случаях как гражданскую, так и уголовную ответственность за мнения или
решения, высказанные или принятые в ходе осуществления правосудия, но только
если вступившим в законную силу приговором суда будет установлено, что эти
мнения или решения сложились вследствие преступного злоупотребления судей-
скими прерогативами, личного умысла. Судья ответственен также и за упущения
по службе в форме должностной халатности, например когда утрачиваются важ-
нейшие для клиента документы.

16.3 Конституционный Суд Российской Федерации

Статья 125 Конституции Российской Федерации закрепляет ведущую роль Кон-
ституционного Суда Российской Федерации как одного из важнейших институтов
судебной власти, четко фиксируя его состав, компетенцию, характер принимаемых
решений.

В развитие ст. 125 Конституции Российской Федерации был принят Федераль-
ный конституционный закон от 21 июля 1994 г. «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации»1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Статья 1 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федера-
ции» определяет Конституционный Суд Российской Федерации
как судебный орган конституционного контроля, самостоятель-
но и независимо осуществляющий судебную власть посредством
конституционного судопроизводства.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ (в ред. от 4 июня 2014 г.)
«О Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 1994. N 13. Ст. 1447.
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В данном определении четко выражены основные правовые свойства Кон-
ституционного Суда Российской Федерации: его функциональное предназначение
(осуществление конституционного судопроизводства); правовой статус (судебный
орган); главные принципы деятельности (самостоятельность и независимость);
процессуальная форма деятельности (конституционное судопроизводство).

Статья 5 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» устанавли-
вает дополнительные принципы деятельности Конституционного Суда Российской
Федерации: независимость, коллегиальность, гласность, состязательность и равно-
правие сторон.

Конституционный Суд Российской Федерации не является высшим органом
в том понимании, что не возглавляет систему судебных органов, не является для
судебной системы надзорной, кассационной или апелляционной инстанцией.

Вместе с тем Конституционный Суд Российской Федерации — высший орган
в том смысле, что занимает высшее положение в механизме конституционного
контроля в государстве, не поднадзорен никаким инстанциям, его решения носят
обязательный характер, в том числе для всех высших государственных структур.

Одна из наиболее важных черт статуса Конституционного Суда Российской
Федерации состоит в том, что он призван решать исключительно вопросы права.
При осуществлении судопроизводства Суд воздерживается от установления и ис-
следования фактических обстоятельств, когда это входит в компетенцию других
судов или иных органов.

Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей. Судьи Кон-
ституционного Суда Российской Федерации назначаются Советом Федерации по
представлению Президента Российской Федерации. Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации вправе осуществлять свою деятельность при наличии в его
составе не менее 2/3 от общего числа судей. Полномочия Конституционного Суда
Российской Федерации не ограничены определенным сроком, вследствие чего со-
став судей никогда не должен сменяться одновременно, а Суд — прекращать свою
деятельность по каким-либо причинам.

Решения Конституционного Суда Российской Федерации обязательны на всей
территории Российской Федерации для всех органов государственной власти, мест-
ного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц,
граждан и их объединений.

Конституционный Суд Российской Федерации рассматривает в заседаниях все
вопросы, относящиеся к полномочиям Конституционного Суда Российской Феде-
рации, установленным Конституцией Российской Федерации и статьей 3 настоя-
щего Федерального конституционного закона.

Конституционный Суд Российской Федерации в заседаниях также:

1) принимает послания Конституционного Суда Российской Федерации;
2) принимает Регламент Конституционного Суда Российской Федерации и вно-

сит в него изменения и дополнения;
3) принимает решения о представлении судьи Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации к награждению государственной наградой Российской
Федерации, в том числе присвоению ему почетного звания Российской Фе-
дерации, а также об обращении к Президенту Российской Федерации с хо-
датайством о даче им согласия на принятие судьей Конституционного Суда
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Российской Федерации награды или иного знака отличия иностранного го-
сударства;

4) принимает решения о приостановлении или прекращении полномочий су-
дьи Конституционного Суда Российской Федерации, а также о наличии
оснований для досрочного прекращения Советом Федерации по представ-
лению Президента Российской Федерации полномочий Председателя или
заместителей Председателя Конституционного Суда Российской Федерации;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным консти-
туционным законом «О Конституционном Суде Российской Федерации».

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации назначается на
должность Советом Федерации по представлению Президента Российской Феде-
рации сроком на шесть лет из числа судей Конституционного Суда Российской
Федерации.

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации имеет двух за-
местителей, которые назначаются на должность Советом Федерации по представ-
лению Президента Российской Федерации сроком на шесть лет из числа судей
Конституционного Суда Российской Федерации.

Председатель и заместители Председателя Конституционного Суда Российской
Федерации по истечении срока их полномочий могут быть назначены на долж-
ность на новый срок.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по лекции 16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Дайте понятие судебной власти.

2. Назовите функции судебной власти.

3. Охарактеризуйте систему федеральных судов Российской Федерации.



Лекция 17

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17.1 Понятие местного самоуправления

17.2 Система местного самоуправления

17.3 Полномочия местного самоуправления

17.4 Конституционные гарантии местного самоуправления

17.1 Понятие местного самоуправления

В соответствии с Конституцией Российской Федерации народ осуществляет
свою власть непосредственно, через органы государственной власти, а также через
органы местного самоуправления (ст. 3 Конституции Российской Федерации).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает
самостоятельное решение населением вопросов местного значе-
ния и осуществляется гражданами путем референдума, выборов,
других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие ор-
ганы самоуправления. Под иными формами прямого волеизъявле-
ния понимаются собрания, сходы граждан, иные территориаль-
ные формы непосредственной демократии, территориальное об-
щественное самоуправление.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Структура органов местного самоуправления определяется населением само-
стоятельно (ст. 131 Конституции Российской Федерации).
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Местное самоуправление осуществляется в пределах городских, сельских по-
селений, территорий кварталов, улиц, домов и т. п. с учетом исторических, этни-
ческих и иных местных традиций. При этом Конституция Российской Федерации
допускает изменение границ территорий, в которых осуществляется местное са-
моуправление, с учетом мнения населения соответствующей территории (ст. 131
Конституции Российской Федерации).

Таким образом, местное самоуправление — это осуществление власти на мес-
тах и способ организации, который обеспечивает самостоятельное решение граж-
данами вопросов местного значения через представительные (выборные) органы
власти, местную администрацию, местные референдумы, собрания (сходы) граж-
дан, иные территориальные формы непосредственной демократии, а также органы
территориального общественного самоуправления населения.

Местное самоуправление обеспечивает не только самостоятельность решения
населением всех вопросов местного значения, но и организационное обособление
управления местными делами в системе управления обществом и государством.

Конституция Российской Федерации закрепляет принципиальное положение
о том, что органы местного самоуправления не входят в систему органов государ-
ственной власти (ст. 12 Конституции Российской Федерации). Это означает, что
местное самоуправление в пределах своих полномочий является самостоятельным.
Вместе с тем органы государственной власти создают правовую основу для дея-
тельности местного самоуправления. Она обеспечивает государственный контроль
за реализацией закрепленных в законодательстве прав физических и юридических
лиц, а также защиту этих прав.

Правовую основу местного самоуправления составляют Конституция Россий-
ской Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г.1, а также конститу-
ции и уставы субъектов Российской Федерации, законы об организации местного
самоуправления субъектов Федерации. В соответствии с указанными нормативны-
ми правовыми актами принимаются уставы муниципальных образований.

Следовательно, самостоятельность местного самоуправления имеет пределы,
установленные Конституцией Российской Федерации, конституциями и уставами
субъектов Федерации, федеральным и региональным законодательством, а само
местное самоуправление интегрировано в общую систему управления делами об-
щества и государства.

17.2 Система местного самоуправления

Не являясь частью системы государственных органов, органы местного само-
управления, как и все местное самоуправление в целом, — это не только форма
самоорганизации населения для решения своих задач, но и способ осуществле-
ния публичной власти, власти народа. Поэтому деятельность органов местного
самоуправления обладает такими свойственными органам государственной власти

1Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ (в ред. от 4 октября 2014 г.) «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2003. N 40. Ст. 3822.



17.2 Система местного самоуправления 199

чертами, как наличие властных полномочий, обязательность принимаемых реше-
ний для всех физических, а также юридических лиц и организаций, находящихся
на территории, в рамках которой действуют соответствующие органы местного
самоуправления.

Как уже говорилось, местное самоуправление осуществляется гражданами пу-
тем референдумов, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выбор-
ные и другие органы местного самоуправления. Следовательно, местное само-
управление в Российской Федерации — это система организации и деятельности
граждан, представляющая собой совокупность организационных форм и институ-
тов прямого волеизъявления, а также выборных и других органов местного само-
управления, посредством которых обеспечивается самостоятельное решение насе-
лением вопросов местного значения.

Важным способом непосредственного решения населением различных вопро-
сов выступает референдум — народное голосование по наиболее значимым вопро-
сам местного самоуправления. Решения, принятые референдумом, являются окон-
чательными.

Наиболее массовой формой прямого народного волеизъявления являются все-
общие прямые выборы. Их значение определяется тем, что посредством выборов
образуются представительные органы власти, а также получают свои полномочия
главы местной администрации.

Одной из массовых форм непосредственной демократии, наиболее доступной
гражданам, являются собрания (сходы) граждан, обеспечивающие возможность со-
четания коллективного обсуждения вопросов и принятия решений с их личной ак-
тивностью и инициативой. Они служат формой привлечения граждан к осуществ-
лению самых разнообразных управленческих функций.

В практике местного самоуправления используются различные формы непо-
средственной демократии. В их число входят: обсуждение населением вопросов
местного значения, проектов решений органов местного самоуправления, опросы
общественного мнения, индивидуальные и коллективные обращения граждан в ор-
ганы местного самоуправления и т. п. (ст. ст. 24–32 Закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Другой важной составной частью системы местного самоуправления являются
выборные и другие органы местного самоуправления.

Представительные органы местного самоуправления состоят из депутатов, из-
бираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании.

Глава муниципального образования избирается гражданами, проживающими
на территории муниципального образования, на основе всеобщего равного и пря-
мого избирательного права при тайном голосовании либо представительным орга-
ном местного самоуправления из своего состава.

Глава муниципального образования и другие выборные должностные лица
местного самоуправления подотчетны населению и представительному органу
местного самоуправления.

В уставе муниципального образования, помимо представительных органов
и выборных должностных лиц местного самоуправления, должны быть предусмот-
рены исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления и их
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должностные лица, как то: администрация, исполнительный комитет, управление,
служба и их руководители.

Местная администрация, возглавляемая выборным главой местного самоуправ-
ления (главой администрации), в соответствии с законодательством Российской
Федерации является органической составной частью системы местного самоуправ-
ления. В структуру органов местного самоуправления могут входить контрольный
орган и иные органы местного самоуправления, предусмотренные уставом муни-
ципального образования.

Составной частью системы местного самоуправления являются также орга-
ны территориального общественного самоуправления населения (советы или ко-
митеты микрорайонов, улиц, кварталов, домов). Органы территориального обще-
ственного самоуправления создаются на общих собраниях (сходах) граждан для
самостоятельного решения вопросов бытового и социально-культурного уровня
в рамках микрорайонов, кварталов, улиц, отдельных домов. В соответствии с уста-
вом муниципального образования органы территориального общественного само-
управления населения могут являться юридическими лицами.

17.3 Полномочия местного самоуправления

В ведении муниципальных образований находятся вопросы местного значе-
ния, а также отдельные государственные полномочия, которыми могут наделяться
органы местного самоуправления (ст. 132 Конституции Российской Федерации).

Статья 17 Закона об общих принципах организации местного самоуправления
закрепляет полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения, к которым относятся:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него измене-
ний и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов муниципального образования;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, финансирование му-
ниципальных учреждений, формирование и размещение муниципального
заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными
законами;

5) организация и материально-техническое обеспечение подготовки и про-
ведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по
отзыву депутатов, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
боров должностного лица местного самоуправления, голосования по воп-
росам изменения границы и преобразования муниципального образования;

6) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного со-
циально-экономического развития муниципального образования, а также
организация сбора и представления соответствующих статистических по-
казателей в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации;
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8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответ-
ствии с федеральными законами;

9) иные полномочия.

Органы территориального общественного самоуправления населения решают
вопросы благоустройства территорий, содержания домов и т. п.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации органы местного само-
управления могут наделяться законом отдельными государственными полномочи-
ями с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых
средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству (ст. 132
Конституции Российской Федерации).

17.4 Конституционные гарантии местного
самоуправления

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Осуществление местного самоуправления в Российской Федера-
ции обеспечивается рядом конституционных гарантий, представ-
ляющих собой правовые средства обеспечения деятельности мест-
ного самоуправления. Они являются важнейшим условием полно-
го и эффективного осуществления местным самоуправлением сво-
их задач и функций.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Согласно ст. 133 Конституции Российской Федерации и изданному в ее раз-
витие Указу Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993 г. «О гарантиях
местного самоуправления в Российской Федерации»1, местное самоуправление га-
рантируется правом на судебную защиту. Защита прав местного самоуправления
в судебном порядке осуществляется в ряде случаев, предусмотренных законода-
тельством. Так, в суде рассматриваются дела об административных правонару-
шениях, ответственность за которые наступает в случае невыполнения решений
органов местного самоуправления. На должностных лиц и граждан в судебном по-
рядке может быть наложен штраф за невыполнение решений представительного
органа местного самоуправления и местной администрации, принятых в пределах
их компетенции.

Граждане, проживающие на территории муниципального образования, органы
местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления вправе
предъявлять в суд иски о признании недействительными актов органов государ-
ственной власти и государственных должностных лиц, органов местного само-
управления, предприятий, учреждений и организаций, а также общественных объ-
единений, нарушающих права местного самоуправления.

2. Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом на
компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, при-

1Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993 г. N 2265 «О гарантиях местного
самоуправления в Российской Федерации» // Российская газета. 1993. N 237.
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нятых органами государственной власти. Компенсация дополнительных расходов,
возникших в результате выполнения решений, принятых органами государствен-
ной власти, осуществляется за счет федерального бюджета и бюджетов субъектов
Федерации. Органы местного самоуправления имеют право на получение полной
компенсации за ущерб и в случаях, когда отчуждаются в государственную соб-
ственность объекты муниципальной собственности.

3. Конституцией Российской Федерации установлено, что местное самоуправ-
ление в Российской Федерации гарантируется также запретом на ограничение прав
местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации
и федеральными законами. Правовой статус органов местного самоуправления,
установленный Конституцией Российской Федерации и федеральными законами,
не может быть ограничен органами государственной власти. Акты этих органов,
нарушающие права органов местного самоуправления, подлежат отмене.

4. Органы государственной власти не могут рассматривать и решать вопросы,
отнесенные законодательством к ведению органов местного самоуправления, за ис-
ключением случаев, когда эти вопросы связаны с обеспечением государственной
и общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья населе-
ния, защиты прав и свобод граждан.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по лекции 17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. В чем состоят особенности местного самоуправления?

2. Назовите основные сферы полномочий местного самоуправления.
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ГЛОССАРИЙ

Агитационный период — период, в течение которого разрешается проводить
предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума.

Агитация предвыборная (предвыборная агитация) — деятельность, осуществ-
ляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуж-
дающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список кандидатов
или против него (них), или против всех кандидатов (против всех списков кандидатов).

Беженец — это лицо, которое не является гражданином Российской Федерации
и которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по
признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности
к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне
страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой
страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений, или,
не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обыч-
ного местожительства в результате подобных событий, не может или не желает
вернуться в нее вследствие таких опасений.

Вид на жительство — документ, удостоверяющий личность лица без граждан-
ства, выданный в подтверждение разрешения на постоянное проживание на тер-
ритории Российской Федерации лицу без гражданства или иностранному гражда-
нину и подтверждающий их право на свободный выезд из Российской Федерации
и возвращение в Российскую Федерацию.

Военное положение — это особый правовой режим, вводимый на территории
Российской Федерации или в отдельных ее местностях в соответствии с Консти-
туцией РФ Президентом РФ в случае агрессии против Российской Федерации или
непосредственной угрозы агрессии.

Вопрос (вопросы) референдума — вопрос (вопросы), проект закона, иного нор-
мативного правового акта, по которым предлагается провести или проводится ре-
ферендум.

Выборное должностное лицо — Президент РФ, высшее должностное лицо субъ-
екта РФ (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации), а также избираемый непосредственно граждана-
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ми Российской Федерации, проживающими на территории муниципального обра-
зования, глава муниципального образования.

Выборы — форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соот-
ветствии с Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями (уставами),
законами субъектов РФ, уставами муниципальных образований в целях формиро-
вания органа государственной власти, органа местного самоуправления или наде-
ления полномочиями должностного лица.

Вынужденный переселенец — гражданин Российской Федерации, покинувший
место жительства вследствие совершенного в отношении него или членов его се-
мьи насилия или преследования в иных формах либо вследствие реальной опасно-
сти подвергнуться преследованию по признаку расовой или национальной принад-
лежности, вероисповедания, языка, а также по признаку принадлежности к опре-
деленной социальной группе или политических убеждений, ставших поводами для
проведения враждебных кампаний в отношении конкретного лица или группы лиц,
массовых нарушений общественного порядка. Вынужденным переселенцем при-
знается также гражданин бывшего СССР, постоянно проживавший на территории
республики, входившей в состав СССР, получивший статус беженца в Российской
Федерации и утративший этот статус в связи с приобретением гражданства Рос-
сийской Федерации, при наличии обстоятельств, препятствовавших данному лицу
в период действия статуса беженца в обустройстве на территории Российской Фе-
дерации.

Гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме — установ-
ленные Конституцией РФ, законом, иным нормативным правовым актом условия,
правила и процедуры, обеспечивающие реализацию избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

Государственная граница Российской Федерации (Государственная граница) —
это линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие
пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства)
Российской Федерации, т. е. пространственный предел действия государственного
суверенитета Российской Федерации.

Гражданство Российской Федерации — устойчивая правовая связь лица с Рос-
сийской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязан-
ностей.

Двойное гражданство — наличие у гражданина Российской Федерации граж-
данства (подданства) иностранного государства.

Демонстрация — организованное публичное выражение общественных настро-
ений группой граждан с использованием во время передвижения плакатов, транс-
парантов и иных средств наглядной агитации.

Депутат — лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного
округа в представительный орган государственной власти или в представительный
орган местного самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании.

Избиратель — гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом.
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Избирательная кампания — деятельность по подготовке и проведению выбо-
ров, осуществляемая в период со дня официального опубликования (публикации)
решения уполномоченного на то должностного лица, государственного органа, ор-
гана местного самоуправления о назначении (проведении) выборов до дня пред-
ставления избирательной комиссией, организующей выборы, отчета о расходова-
нии средств соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение
выборов.

Избирательная кампания кандидата, избирательного объединения, избиратель-
ного блока — деятельность, направленная на достижение определенного результа-
та на выборах и осуществляемая в период со дня выдвижения кандидата, списка
кандидатов до дня представления итогового финансового отчета кандидатом, изби-
рательным объединением, избирательным блоком, а также уполномоченными ими
лицами.

Избирательная комиссия — коллегиальный орган, формируемый в порядке и сро-
ки, которые установлены законом, организующий и обеспечивающий подготовку
и проведение выборов.

Избирательное объединение — политическая партия, имеющая в соответствии
с федеральным законом право участвовать в выборах, а также региональное отде-
ление или иное структурное подразделение политической партии, имеющие в соот-
ветствии с федеральным законом право участвовать в выборах соответствующего
уровня. При проведении выборов в органы местного самоуправления избиратель-
ным объединением является также иное общественное объединение, устав которо-
го предусматривает участие в выборах и которое создано в форме общественной
организации либо общественного движения и зарегистрировано в соответствии
с законом на уровне, соответствующем уровню выборов, или на более высоком
уровне. При этом указанное общественное объединение либо внесенные в его
устав изменения и дополнения, предусматривающие участие в выборах, должны
быть зарегистрированы не позднее чем за один год до дня голосования, а в слу-
чае назначения выборов в орган местного самоуправления в связи с досрочным
прекращением его полномочий — не позднее чем за шесть месяцев до дня голосо-
вания. Указанные сроки не распространяются на иные изменения и дополнения,
вносимые в устав общественного объединения.

Избирательное право активное (активное избирательное право) — право граж-
дан РФ избирать в органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления.

Избирательное право пассивное (пассивное избирательное право) — право граж-
дан РФ быть избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления.

Избирательный округ — территория, которая образована (определена) в соот-
ветствии с законом и от которой непосредственно гражданами Российской Фе-
дерации избираются депутат (депутаты), выборное должностное лицо (выборные
должностные лица).

Иностранный гражданин — лицо, не являющееся гражданином Российской Фе-
дерации и имеющее гражданство (подданство) иностранного государства.
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Кампания референдума — деятельность по подготовке и проведению референ-
дума, осуществляемая в период со дня регистрации инициативной группы по про-
ведению референдума либо со дня официального опубликования решения о назна-
чении всенародного голосования по проекту новой Конституции Российской Феде-
рации, либо со дня официального опубликования решения о назначении референ-
дума по проекту нормативного акта или вопросу референдума, вынесенным на ре-
ферендум в соответствии с международным договором Российской Федерации, до
дня представления Центральной избирательной комиссией Российской Федерации
палатам Федерального Собрания Российской Федерации отчета о расходовании
средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение референ-
дума, либо до дня прекращения процедур по реализации инициативы проведения
референдума по основаниям, предусмотренным Федеральным конституционным
законом «О референдуме Российской Федерации».

Кандидат — лицо, выдвинутое в установленном Федеральным законом «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», иным законом порядке в качестве претендента на замеща-
емую посредством прямых выборов должность или на членство в органе (палате
органа) государственной власти или органе местного самоуправления либо зареги-
стрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве кандидата.

Конституционный Суд Российской Федерации — высший судебный орган кон-
ституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судеб-
ную власть посредством конституционного судопроизводства.

Лицо без гражданства — лицо, не являющееся гражданином Российской Фе-
дерации и не имеющее доказательства наличия гражданства иностранного госу-
дарства.

Международный договор Российской Федерации — это международное согла-
шение, заключенное Российской Федерацией с иностранным государством (или
государствами) либо с международной организацией в письменной форме и ре-
гулируемое международным правом независимо от того, содержится такое согла-
шение в одном документе или в нескольких связанных между собой документах,
а также независимо от его конкретного наименования.

Местное самоуправление в Российской Федерации — форма осуществления на-
родом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией
РФ, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными закона-
ми, законами субъектов РФ, самостоятельное и под свою ответственность решение
населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления во-
просов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических
и иных местных традиций.

Митинг — массовое присутствие граждан в определенном месте для публично-
го выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимуще-
ственно общественно-политического характера.

Национально-культурная автономия в Российской Федерации — это форма нацио-
нально-культурного самоопределения, представляющая собой объединение граж-
дан РФ, относящих себя к определенной этнической общности, находящейся в си-
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туации национального меньшинства на соответствующей территории, на основе
их добровольной самоорганизации в целях самостоятельного решения вопросов
сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры.

Образование в составе Российской Федерации нового субъекта — процедура,
предусматривающая изменение состава субъектов РФ в соответствии с Федераль-
ным конституционным законом «О порядке принятия в Российскую Федерацию
и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» и не связанная
с принятием в Российскую Федерацию иностранного государства или его части.

Общественное объединение — это добровольное, самоуправляемое, некоммер-
ческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на ос-
нове общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе обще-
ственного объединения.

Пикетирование — форма публичного выражения мнений, осуществляемого без
передвижения и использования звукоусиливающих технических средств путем раз-
мещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих пла-
каты, транспаранты и иные средства наглядной агитации.

Политическая партия — это общественное объединение, созданное в целях учас-
тия граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством
формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и по-
литических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления
интересов граждан в органах государственной власти и органах местного само-
управления.

Правительство Российской Федерации — высший коллегиальный орган испол-
нительной государственной власти Российской Федерации.

Право на участие в референдуме — конституционное право граждан Россий-
ской Федерации голосовать на референдуме, участвовать в выдвижении инициа-
тивы проведения референдума, а также в иных законных действиях по подготовке
и проведению референдума.

Принятие в Российскую Федерацию нового субъекта — процедура, предусмат-
ривающая изменение состава субъектов Российской Федерации в результате при-
соединения к РФ иностранного государства или его части.

Референдум — форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации
по наиболее важным вопросам государственного и местного значения в целях при-
нятия решений, осуществляемого посредством голосования граждан Российской
Федерации, обладающих правом на участие в референдуме.

Собрание — совместное присутствие граждан в специально отведенном или
приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо об-
щественно значимых вопросов.

Статус столицы Российской Федерации — это правовое положение города Мос-
квы, обусловленное установленными Законом РФ «О статусе столицы Российской
Федерации» особенностями прав и обязанностей федеральных органов государ-
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ственной власти РФ и органов государственной власти города Москвы в связи
с осуществлением городом Москвой функций столицы Российской Федерации.

Территория Российской Федерации — территория Российской Федерации в пре-
делах Государственной границы Российской Федерации или территория РСФСР
в пределах административной границы РСФСР на день наступления обстоятельств,
связанных с приобретением или прекращением гражданства Российской Федерации.

Чрезвычайное положение — это вводимый в соответствии с Конституцией РФ
на всей территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях осо-
бый правовой режим деятельности органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм
и форм собственности, их должностных лиц, общественных объединений, допус-
кающий установленные Федеральным конституционным законом «О чрезвычай-
ном положении» отдельные ограничения прав и свобод граждан Российской Фе-
дерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и обще-
ственных объединений, а также возложение на них дополнительных обязанностей.

Шествие — массовое прохождение граждан по заранее определенному марш-
руту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам.
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