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Тема: Конституция 
Российской 
Федерации.



Конституция РФ – главный нормативный акт, 
обладающий высшей юридической силой на 
всей территории России. Она провозглашает и 
гарантирует права свободы и обязанности 
человека и гражданина, она определяет основы 
общественного и государственного строя, 
федеративное устройство государства, а также 
устройство государственной власти.
Конституция – основной закон государства, 
нормативный акт, обладающий высшей 
юридической силой, определяющий основы 
государственного строя, организацию 
государственной власти, отношения государства 
и гражданина.





«Конституция – лат. «устройство», 
«утверждение».
Конституции XVII-XVIII вв. – конституции 
«первого поколения» (после буржуазно-
демократических революций).
   Конституции:
- писаные (кодифицированные – от слова 
«кодекс» – несколько нормативно-правовых 
актов, сведённые в единый закон);
- неписаные (некодифицированные – состоящие 
из ряда отдельных нормативных актов, не 
соединённых в один закон).

1. Этапы развития конституции.



Примеры: английская конституция – 
неписаная; первая писаная конституция – в 
США (1787 г.).
   Конституции «второго поколения» (со втор. 
пол. XX в.) – писаные, кодифицированные. Они 
глубже утверждают нормы естественных прав 
человека в жизни общества.
   Конституция Российской Федерации принята 
всенародным голосованием (референдумом) 12 
декабря 1993 г. До этого было принято 4 
Конституции (1918, 1925, 1937, 1977 гг.).





Конституция РФ (структура):
- Преамбула (вступление);
- I раздел: 9 глав, 137 статей;
- II раздел: 9 положений.
   Уважение к закону в повседневной жизни начинается с 
уважения к Конституции.
   Вводная часть – преамбула (предисловие) – основные цели 
принятия Конституции:
- сохранить исторически сложившееся государственное 
единство России;
- воспитывать ответственность за свою Родину;
- утвердить права и свободы человека, добро и 
справедливость, гражданский мир и согласие, 
демократические основы государства;
- обеспечить благополучие и процветание страны.

2. Закон высшей юридической силы.



Главные цели Конституции – единство, мир, 
добро, справедливость и ответственность, права 
человека, демократия и благополучие.
   Конституция имеет самую высокую 
юридическую силу в системе нормативных актов. 
Все иные нормативные акты должны 
ориентироваться на Конституцию, не могут ей 
противоречить, не могут её отменить или 
заменить.
Пример: достоинство личности охраняется 
государством (ст. 21) – значит, никакой другой 
закон или подзаконный акт не может быть 
основанием для его (достоинства) умаления 
(принижения).



Все статьи Конституции имеют прямое 
действие (нормы Конституции действуют 
непосредственно, независимо от каких-либо 
других нормативных актов – ст. 15, ч. 1). Все 
физические и юридические лица действуют 
на основе Конституции.
   Ст. 2: «Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность 
государства».





3. Основные задачи Конституции.

Конституция решает три главные задачи:
1) закрепить и гарантировать фундаментальные права 
человека;
2) упорядочить государственную власть;
3) утвердить правосудие.

Первая задача. Для закрепления и гарантирования 
естественных прав человека, им должна быть 
обеспечена полная защита. В стране не должны 
издаваться законы, отменяющие, изменяющие или 
ограничивающие эти права. Решение данной задачи 
дано во главе 2 Конституции.



В Конституции закреплены основные 
конституционные обязанности. 
   Конституционные обязанности – 
установленные государством требования к 
поведению человека (мера должного поведения).
   Гражданские обязанности прописаны в статьях 
15, 43, 44, 57, 58, 59. Важнейшие обязанности – 
соблюдать законы и защищать Отечество.
   Вторая задача – упорядочить государственную 
власть. Необходимо полностью исключить 
бесконтрольное единовластие из жизни общества, 
любую возможность сосредоточения власти в 
одних руках (человека, партии).



Принцип разделения властей на три ветви:
- законодательная власть;
- исполнительная власть;
- судебная власть.
   Ст. 10 Конституции: «Государственная власть в 
Российской Федерации осуществляется на основе 
разделения…»
   Государственную власть осуществляют (ст. 11): 
- Президент Российской Федерации (глава 
государства, его задачи изложены в гл. 4);
- Федеральное Собрание (задачи в гл. 5);
- Правительство Российской Федерации (задачи в 
гл. 6);
- суды Российской Федерации (задачи в гл. 7).



Федеральное Собрание – парламент РФ 
(законодательная власть).
   Парламент – представительный орган 
Российской Федерации. Парламент – 
представитель всего многонационального народа 
России; создаётся участием всего населения в 
выборах депутатов (это орган народного 
представительства).

Правительство Российской Федерации – 
исполнительная власть (управление 
государственными делами).

Судебная власть осуществляет правосудие.



Третья задача – утвердить правосудие.
   Правосудие – справедливое разрешение 
конфликтов и споров, возникающих в жизни 
общества, восстановление нарушенных прав и 
наказание нарушителей закона.
   Суды РФ – судебная власть.
   Для утверждения правосудия необходима 
самостоятельность судебной власти, т. е. чтобы она 
действовала независимо от законодательной и 
исполнительной властей, и была способна 
утвердить правосудие, противостоять своеволию и 
беззаконию, от кого бы они ни исходили.



§12 (пересказ); 
записи в тетради (учить).

Домашнее задание:


