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Конституция Российской Федерации — 
это нормативный правовой акт, 
обладающий высшей юридической 
силой, закрепляющий основы 
конституционного строя, 
государственное устройство, 
образование представительных, 
исполнительных, судебных органов 
власти и систему местного 
самоуправления, права и свободы 
человека и гражданина

Определение Конституции



История
16 июня 1990 года была образована Конституционная комиссия I Съезда народных 
депутатов РСФСР, которая начала эту работу. Секретарём комиссии был 
утверждён О. Г. Румянцев. Сначала в состав комиссии вошли 102 депутата, но к 
ноябрю 1992 года её численность сократилась до 98 человек, в частности, из-за 
того, что три члена Конституционной комиссии были избраны в состав 
Конституционного Суда РФ.

15 октября 1993 года президент Б. Н. Ельцин подписал указ о всенародном голосовании по 
проекту Конституции России и утвердил «Положение о всенародном голосовании по 
проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года» Согласно Положению, 
Конституция считалась одобренной, если за её принятие проголосовало большинство 
избирателей, принявших участие в голосовании, при том условии, что участие в 
голосовании приняло более половины числа зарегистрированных избирателей. Термин 
«всенародное голосование» (а не «референдум») был использован для того, чтобы обойти 
положение действовавшего Закона о референдуме РСФСР, согласно которому 
соответствующий референдум, мог быть назначен лишь Съездом народных депутатов или 
Верховным Советом РФ, согласно ст. 9 упомянутого закона. Конституция Российской 
Федерации 1993 года вступила в силу в день её опубликования в «Российской газете» — 25 
декабря 1993 года.
12 декабря 1993 года голосование состоялось. За принятие Конституции проголосовало 
58,43 %, против — 41,57 %. Новая Конституция была принята и вступила в действие со дня 
её опубликования 25 декабря того же год





Структура
Действующая Конституция России состоит 
из Преамбулы и двух разделов. В 
Преамбуле провозглашается, что народ 
России принимает данную Конституцию; 
закрепляются демократические и 
гуманистические ценности; определяется 
место России в современном мире. Первый 
раздел включает 9 глав и состоит из 137 
статей, закрепляющих основы 
политической, общественной, правовой, 
экономической, социальной систем в 
Российской Федерации, основные права и 
свободы личности, федеративное 
устройство Российской Федерации, статус 
органов публичной власти, а также порядок 
пересмотра Конституции и внесения в неё 
поправок. Второй раздел определяет 
заключительные и переходные положения и 
служит основой преемственности и 
стабильности конституционно-правовых 
норм.
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Конституционный строй
Конституционный строй — система 
социальных, экономических и 
политико-правовых отношений, 
устанавливаемых и охраняемых 
конституцией и другими 
конституционно-правовыми актами 
государства.
Основной нормой права, в которой 
закреплен Конституционный строй 
государства является Конституция.
Конституционный строй не следует 
отождествлять с государственным 
строем. В отличие от последнего он 
всегда предполагает наличие в 
государстве конституции.
Решение споров, связанных с 
конституционным строем государства 
относятся к исключительной 
компетенции Конституционного Суда.

Необходимыми признаками 
конституционного строя являются:
народный суверенитет — 
исключительное право народа как 
основного носителя власти;
разделение власти(власть одна и она 
делится на :) на законодательную, 
исполнительную, судебную;
нерушимость и неотчуждаемость 
общепризнанных прав и свобод 
человека — права и свободы человека 
есть основной предмет обеспечения и 
защиты конституционного строя.



Права́ челове́ка
Права́ челове́ка — права, 
образующие основу правового 
статуса личности.
Составляют ядро 
конституционного права 
правовых государств (т. н. Права́ 
и свобо́ды челове́ка и 
граждани́на). Конкретное 
выражение и объём этих прав в 
позитивном праве различных 
государств, как и в различных 
международно-правовых 
договорах может отличаться. В 
международном публичном праве 
известнейший документ, их 
закрепляющий — Всеобщая 
декларация прав человека ООН.



Примеры прав человека
Право на жизнь
Право на свободу и личную неприкосновенность
Право на достоинство личности
Право на неприкосновенность частной жизни
Право на неприкосновенность жилища
Право на самозащиту, в том числе право на эффективные средства самозащиты, такие как 
огнестрельное оружие, и в том числе право на очень эффективные, крайне эффективные 
и бесконечно эффективные.
Право на национальную и культурную самоидентификацию
Свобода совести и свобода мысли
Свобода передвижения и выбора местожительства;
Свобода выбора национальности и языка общения
Право на судебную защиту
Свобода вероисповедания (каждый человек может придерживаться любой религии, или 
создать свою собственную)
Право на имя
Право на частную собственность (некоторыми правоведами относится к экономическим; 
во Франции признано одним из основных личных прав со времён Великой французской 
революции)



Федеративное устройство
Федеративное устройство Российской Федерации регулируется нормами 
статьи 65 и главы 3 Конституции Российской Федерации 1993 года. 
Субъектами федерации в России являются:

1)республики в составе Российской Федерации (государства);
2)края;
3)области;
4)города федерального значения;
5)автономная область;
6)автономные округа.
Все субъекты Российской Федерации равноправны, то есть не допускается 
их дискриминация или придание привилегированного положения исходя из 
конституционно-правового статуса конкретного субъекта.
Федеративное устройство России основано на ряде принципов:

1)государственная целостность Российской Федерации;
2)единстве системы государственной власти;
3)разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными 
органами государственной власти и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации;

4)равноправие и самоопределение народов в России.



Президе́нт Росси́йской Федера́ции 
Президе́нт Росси́йской Федера́ции — высшая 
государственная должность Российской 
Федерации, а также лицо, избранное на эту 
должность. Президент России является 
главой государства. Многие полномочия 
президента либо имеют непосредственно 
исполнительный характер, либо приближены 
к исполнительной власти. Наряду с этим, по 
мнению некоторых исследователей, 
президент не относится к какой-либо одной 
ветви власти, а возвышается над нею, 
поскольку осуществляет координирующие 
функции и имеет право роспуска 
Государственной думы. Президент 
Российской Федерации является также 
гарантом Конституции Российской 
Федерации, прав и свобод человека и 
гражданина и Верховным 
Главнокомандующим Вооружёнными Силами 
Российской Федерации. В соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами Президент 
Российской Федерации определяет основные 
направления внутренней и внешней политики.



Федера́льное собра́ние 
Федера́льное собра́ние — высший представительный и 
законодательный орган России (согласно статье 94 
Конституции РФ). Парламент РФ
Статус Федерального собрания определен в главе 5 
Конституции РФ.
Функции и полномочия Федерального собрания 
распределены между двумя палатами — Государственной 
думой и Советом Федерации (согласно статье 95 Конституции 
РФ).
Федеральное собрание является постоянно действующим 
органом (статья 99 Конституции РФ).
Обе палаты могут собираться совместно для заслушивания 
посланий Президента Российской Федерации, посланий 
Конституционного суда РФ, выступлений руководителей 
иностранных государств (статья 100 Конституции РФ).



Правительство России
Правительство России — высший 
федеральный орган, осуществляющий 
исполнительную власть в России.
Статус Правительства и порядок его 
деятельности определены Главой 6-й 
Конституции и федеральным 
конституционным законом «О 
Правительстве Российской 
Федерации» от 17 декабря 1997 года[2] 
с позднейшими изменениями.
Дом Правительства Российской 
Федерации расположен на берегу 
Москвы-реки в Москве, по адресу: 
Краснопресненская набережная, дом 2.
Правительство РФ имеет свой 
интернет-сайт и принимает обращения 
граждан в электронном виде. Почтовый 
адрес Правительства РФ для 
обращений в письменном виде: 103274, 
г. Москва, Краснопресненская 
набережная, 2.



Судебная власть
В соответствии 
с принципом 
разделения 
властей одной 
из трёх (наряду 
с 
законодательно
й и 
исполнительной 
властью) ветвей 
является 
судебная.



Местное самоуправление 

Местное самоуправление — система организации и 
деятельности граждан, обеспечивающая 
самостоятельное решение населением вопросов 
местного значения, управление муниципальной 
собственностью, исходя из интересов всех жителей 
данной территории.
В современном мире большое распространение 
получили те системы местного самоуправления, 
классификация которых основана на складывании 
отношений между местным самоуправлением и 
центральными властями. Так, распространение 
получили следующие модели местного 
самоуправления: англосаксонская (классическая) 
модель, континентальная, смешанная и советская 
модель.



Отличие Конституции от 
законов

Конституция:
закрепляет государственный строй, 
основные права и свободы, определяет 
форму государства и систему высших 
органов государственной власти;
обладает высшей юридической силой;
отличается стабильностью, обусловленной 
особым, усложненным порядком принятия и 
изменения;
является базой для текущего 
законодательства.


