
Политические  основы 
конституционного строя



Конституционный строй– это определенная форма организации государства, 
закрепленная в его конституции и характеризует основные принципы, лежащие в 
основе взаимоотношений человека, общества и государства.

Основы конституционного строя— главные устои государства, его основные 
принципы, обеспечивающие конституционный характер данного государства. 

Политические

Экономические Социальные

Духовные

Все нормы Конституции и иное законодательство связаны основами конституционного 
строя. Это значит, что нельзя принять поправку к Конституции, иной нормативно-
правовой акт, которые не соответствуют основам конституционного строя. Например, 
нельзя включить в Конституцию норму об унитарном характере государства, пока одной 
из основ конституционного строя является федерализм.



Политические основы конституционного строя

1. Демократическое государство. 
Характеристика Российского государства как демократического закрепляется в 
ст. 1 Конституции РФ, определяющей конституционный облик России — форму 
государства. 

Демократизм находит своё выражение в:  
• том, что государственная власть в РФ осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. 
• том, что органы законодательной, исполнительной и судебной власти 

самостоятельны.
• политическом многообразии. 
• местном самоуправлении.
• народовластии.
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2.  Правовое государство.
• В соответствии с Конституцией (ст. 1) Российская Федерация является 

правовым государством.
• Сущность идеи правового государства – его последовательный демократизм, 

утверждение суверенитета народа как источника власти, подчинение 
государства обществу.

Правовым является такое государство, которое признает в качестве своих 
непременных особенностей и институтов 
• разделение властей, 
• независимость суда, 
• законность управления, 
• правовую защиту граждан от нарушения их прав государственной властью и 

возмещение ущерба, нанесенного им публичным учреждением. 
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3. Федеративное государство.
Федерализм признается одной из основ конституционного строя и характеризуется 
сложным государственным устройством России. В составе Российской Федерации 
находится 85 субъектов, среди которых республики, края, области, города федерального 
значения, автономная область, автономные округа, которые Конституция признает 
равноправными (ст. 5).
Федеративное устройство Российской Федерации основано на следующих принципах:
• государственная целостность;
• единство системы государственной власти;
• разграничение предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти РФ и 
органами государственной власти субъектов РФ;
• равноправие и самоопределение народов РФ;
• равноправие субъектов РФ в их взаимоотношениях с федеральными органами 
государственной власти.
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4. Суверенное государство.
• Суверенитет государства проявляется в верховенстве государственной власти, в ее 

единстве и независимости. 
• Верховенство власти выражается в том, что она «определяет весь строй правовых 

отношений в государстве, устанавливает общий правопорядок, правоспособность, 
права и обязанности государственных органов, общественных объединений, 
должностных лиц и законам.

• Важным свойством суверенной государственной власти является ее 
независимость. Независимость государственной власти означает 
самостоятельность государства в отношениях с другими государствами.

• Единство государственной власти выражается в наличии единой системы органов, 
составляющих в своей совокупности высшую государственную власть. Единство 
государственной власти поддерживается юридическими признаками, которые 
выражаются в совокупной компетенции системы органов, составляющих высшую 
государственную власть. Отдельные органы, входящие в эту систему, не могут 
предписывать одним и тем же субъектам при одних и тех же обстоятельствах 
противоположные правила поведения.
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5. Республиканская форма правления.
Республиканская форма правления Российской Федерации закреплена в ст. 1 
Конституции и означает, что высшие органы государственной власти избираются 
(Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума)) 
либо формируются представительным органом (Правительство РФ). 
Признаками республиканской формы правления по Конституции РФ являются:
•  отказ от какого-либо независимого и длительного обладания государственной 

властью, основанного на индивидуальном праве;
•  ориентация государственного строя на разум и опыт, а не на достижение идеальных 

целей, приводящих обычно к тоталитаризму правого или левого толка;
•  создание государственных органов на основе согласования интересов управления 

государством с нерушимостью гражданских свобод;
•  формирование государственных органов путем свободных выборов и на 

ограниченный срок



Политические основы конституционного строя
6. Признание человека, его права и свободы высшей ценностью.
• Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью характерно только для 

демократического государства. Данный принцип сформулирован в ст. 2 Конституции РФ 
как одна из основ конституционного строя России, представляющих систему ценностей. 
Государством признается много ценностей — демократия, федерализм, разделение 
властей, плюрализм и пр., но только права и свободы человека является единственно 
высшей и приоритетной ценностью. Следовательно, весь 
государственный механизм связан этой ценностью
и подчинен ей.

• «Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность государства»,
 - указывается в статье 2 Конституции РФ. Это означает,
 что права и свободы человека принадлежат только
 ему и носят естественный, неотъемлемый и 
неотчуждаемый характер. Они не предоставляются 
ему государством, государство лишь признает их 
существование, а также создает все возможности для
 их реализации – гарантирует, соблюдает и защищает 
права и свободы человека.



6.  Признание человека, его права и свободы высшей ценностью.
• В то же время следует учитывать, что каждое право имеет свои пределы, и задачей 

законодателя является определить и установить разумные пределы прав человека 
посредством их регулирования и ограничения. Регулирование прав осуществляется в 
позитивном ключе, т.е. предполагает не просто очерчивание границ прав и свобод 
человека, но введение реальных гарантий их реализации. Конституция РФ 
постановляет, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц (часть 3 статьи 17). В этом заключается 
основной предел реализации прав и свобод человека. Права и свободы человека могут 
быть ограничены только на основании федерального закона (этот вопрос входит в 
предметы исключительного ведения Российской Федерации) и исключительно в целях 
необходимости защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства (часть 3 статьи 55 Конституции РФ).

• Один из допустимых случаев ограничения прав и свобод указывается в самой 
Конституции – это чрезвычайное положение. Согласно статье 56 Конституции РФ в 
условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты 
конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом 
могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и 
срока их действия.
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7. Признание и гарантирование в РФ местного самоуправления. 
• Местное самоуправление рассматривается как проявление народовластия, 

один из элементов политической системы общества, благодаря которому 
наряду с общегосударственными гарантируются и местные интересы, 
непосредственно связанные с решением вопросов обеспечения 
жизнедеятельности населения отдельных муниципальных образований.

• Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. 
• Органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти. 
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8. Верховенство Конституции РФ и федеральных законов на всей территории 
РФ. 

• Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 
применяется на всей территории РФ. Законы и иные правовые акты, 
принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции.
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9.  Идеологическое и политическое многообразие, многопартийность — 
важные составляющие конституционного строя.
• Демократический конституционный строй предполагает идеологическое 

многообразие, которое означает возможность свободного сосуществования в 
обществе различных политических взглядов, концепций, идеологий. В 
Конституции РФ устанавливается запрет на установление какой-либо 
идеологии в качестве государственной или обязательной (ч. 2 ст. 13). В этом 
проявляется гуманистическая сущность демократического государства, 
обеспечивающего свободное выражение индивидом своего мнения, 
терпимость по отношению к другим взглядам. Свобода мысли и слова не 
должна быть направлена на разжигание социальной, расовой, национальной 
и иной вражды.



Экономические  основы 
конституционного строя



Экономическая система общества – совокупность экономических 
отношений, исторически обусловленных характером 

собственности, существующей в обществе. 

Это отношения: 
○ производства 

○ обмена
○ распределения
○ потребления



Принципа социально ориентированной рыночной экономики
– это сочетание саморегулирования общества с необходимой 
степенью государственного регулирования. 



Государственное регулирование (свобода конкуренции, запрет монополизма) не 
должно вести к насилию по отношению к естественным процессам 
экономического развития.



КРФ закрепляет основные принципы:
1. Свобода экономической деят-ти (ч.1 ст.8) – разнообразие 
форм собственности, свобода ППД, свобода труда (ст.37).



2. Единство экономического пространства – исключение 
таможенных барьеров и других преград для экономического 
сотрудничества.



3. Право собственности – исходная база экономических отношений. 
Существует а) частная, б) гос-ая, в) муниципальная собственность (ч.2 
ст.8). каждый вправе иметь имущество в соб-ти, владеть, пользоваться, 
распоряжаться им единолично или совместно с другими лицами (ч.2 
ст.35)



4. Свобода предпринимательской деятельности (ППД) – КРФ устанавливает 
свободное использование способностей и имущества для ППД, разрешенной 
законом (ч.1 ст.34). ППД может осуществляться индивидуально или коллективно, 
необходима лицензия (ФРС – Федеральная Регистрационная Служба, -орган 
Юстиции)



5. Свобода конкуренции – обязательный элемент рынка



6. Свобода кооперации



7. Труд свободен (ст.37 КРФ)



Спасибо за внимание!


