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4. Конституция. Основы 
конституционного строя

Конституция —  это единый, 
обладающий особыми юридическими 
свойствами нормативно-правовой акт, 
посредством которого народ 
учреждает основные принципы 
устройства общества и государства, 
закрепляет правовой статус человека 
и гражданина.



Отличия конституции от других 
правовых актов

✔Имеет учредительный, 
основополагающий характер.

✔ Обладает высшей юридической силой. 
✔ Характеризуется стабильностью. 
✔ Содержит нормы, имеющие прямое 
действие. 

✔ особый порядок изменения



Функции конституции
• Политическая - Определяет устройство 
государственной власти,  
• Правовая - Выступает ядром правовой 
системы
• Гуманистическая  - Воплощает 
общечеловеческие ценности,  
• Учредительная - Устанавливает 
определенный порядок в государстве, 
создает систему институтов и органов 
власти
• Мировоззренческая - Способствует 
формированию правового сознания 
населения 



Новая Конституция РФ была 
принята 12 декабря 1993 г. 
всенародным голосованием и 
вступила в силу с момента 
опубликования его результатов — 
25 декабря 1993 г. С ее принятием 
завершился советский период 
развития российской 
государственности.



Конституционный строй – это устройство 
общества и государства, закреплённое 
нормами конституционного права.
Признаками конституционного строя 
являются: 
�верховенство права;
�широкие права и свободы человека, их 
гарантированность;
�участие народа в осуществлении 
государственной власти и широкое 
народное представительство;
�разделение властей



Общечеловеческие ценности и цели, 
провозглашённые в преамбуле Конституции РФ:

•демократии: права и свободы человека, 
равноправие и самоопределение народов, 
демократическая основа государственности России;
•нравственные: вера в добро и справедливость, 
почитание памяти предков;
•российской государственности: сохранение 
исторически сложившегося государственного 
единства, возрождение суверенной 
государственности, утверждение её незыблемости;
•патриотизма и интернационализма: любовь и 
уважение к Отечеству, ответственность за свою 
Родину перед нынешним и будущими поколениями, 
осознание общей судьбы у народов 
многонациональной России, её причастности к 
мировому сообществу.



Принципы конституционного строя, включённые в 
Конституцию: 

• человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью (ст.2 
• суверенитет её многонационального народа (ст.3), 
что означает – верховенство народной власти, право 
народа быть носителем суверенитета и 
единственным источником власти в РФ;
• государственный суверенитет РФ (ст.4), 
означающий, что государственная власть в РФ 
едина, верховна и независима;
• федерализм (ст.5), обеспечивающий 
государственную целостность России и 
разграничение предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти РФ и 
органами государственной власти субъектов РФ;



• разделение властей на законодательную, 
исполнительную, судебную (ст.10),  
• Россия – социальное государство (ст.7 - создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека;
• установление рыночной экономики. Это 
проявляется в признании и защите различных форм 
собственности, частной, государственной, 
муниципальной и иных (ст.8,9);
• идеологическое и политическое многообразие 
(ст.13).  
• Россия – светское государство. Это означает, что в 
России не допускается установление никакой 
религии в качестве государственной или 
обязательной, религиозные объединения отделены 
от государства и равны перед законом (ст.14).



5. Законодательство РФ о 
выборах▪Федеральный закон«О выборах Президента 

Российской Федерации»  
▪ 

▪Кандидаты на должность Президента могут быть 
выдвинуты группой избирателей (не менее 100 
человек), избирательными объединениями и 
избирательными блоками.
▪ Для регистрации кандидата Центральной 
избирательной комиссией необходимо собрать не 
менее 1 млн подписей избирателей, при этом на один 
субъект РФ должно приходиться не более 70 тыс. 
подписей.



✔Выборы по мажоритарной системе абсолютного 
большинства

✔Избранным считается кандидат, который получил 
более половины голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.  Возможен второй тур.

✔Президент РФ вступает в должность по истечении 
6 лет со дня вступления в должность предыдущего 
главы государства, а при проведении досрочных 
выборов — на тридцатый день со дня 
официального опубликования общих результатов 
выборов, принеся присягу.

✔ Исполнение полномочий Президентом РФ 
прекращается с момента принесения присяги 
вновь избранным Президентом.



Порядок выборов депутатов Государственной Думы 
устанавливается Федеральным законом «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ». 

•Депутатом Государственной Думы может быть 
избран гражданин РФ, достигший 21 года и 
имеющий право участвовать в выборах. 
•При этом 225 депутатов Государственной Думы 
избираются по одномандатным избирательным 
округам, а 225 депутатов избираются по 
федеральному избирательному округу 
пропорционально количеству голосов   Однако 
выборы признаются несостоявшимися, если в них 
приняли участие менее 25% зарегистрированных 
избирателей.
•  избирательный порог - 7%  



•Члены Совета Федерации и депутаты 
Государственной Думы обладают 
неприкосновенностью (иммунитетом)    Лишить 
иммунитета можно решением соответствующей 
палаты, принятым большинством голосов по 
представлению Генерального прокурора РФ.
• Депутаты Государственной Думы  не могут быть 
депутатами иных представительных органов 
государственной власти или местного 
самоуправления, находиться на государственной 
службе, заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме преподавательской, 
научной и иной творческой деятельностью. Одно 
и то же лицо не может одновременно являться 
членом Совета Федерации и депутатом 
Государственной Думы.



Субъектом гражданских правоотношений:
❖физические лица (граждане РФ; иностранные 
граждане; лица без гражданства), 

❖юридические лица 
❖публично-правовые образования (Российская 
Федерация; ее субъекты; муниципальные 
образования).
Юридическим лицом признается организация, 
которая имеет в собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении имущество 
и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде.

6. Субъекты гражданского 
права.



Способность быть субъектом 
гражданского права определяется:
•Гражданская правоспособность — это 
способность субъекта иметь гражданские 
права и нести обязанности.
•Гражданская дееспособность — 
способность субъекта своими действиями 
приобретать и осуществлять гражданские 
права и создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их.



Уровни дееспособности граждан РФ
 1. Полностью недееспособные (малолетние) — не 
могут приобретать права и обязанности; от их 
имени выступают их законные представители 
(родители, опекуны и т. д.) ( от 6 до 14 лет) могут:
а) совершать мелкие бытовые сделки;
б) совершать безвозмездные сделки, 
направленные на получение выгоды (если сделки 
не требуют нотариального заверения или 
регистрации);
в) распоряжаться средствами, полученными от 
законных представителей или других лиц с 
разрешения законных представителей.
За причиненный малолетним вред 
ответственность возлагается на родителей и т. д.



2. Частично дееспособные ( от 14 до 18 лет) — 
участвуют в гражданском обороте самостоятельно и 
от своего имени, но с письменного согласия своих 
родителей либо лиц, их заменяющих
• Распоряжаются заработком, стипендией и иными 
доходами.
• Осуществляют авторские и изобретательские права.
•Отвечают за причиненный вред своим имуществом.
• В случае, если этого имущества не хватает, к 
ответственности привлекаются родители
3. Полностью дееспособные  (по достижении 18 лет; 
при вступлении в брак до достижения 18-летнего 
возраста; по эмансипации)
•Самостоятельно несут гражданско-правовую 
ответственность за свои деяния



4. Полностью недееспособные лица по состоянию 
здоровья — не могут приобретать права и обязанности; 
им назначается опекун, который совершает все (в том 
числе и мелкие бытовые) сделки
•Только по решению суда гражданин, страдающий 
психическим расстройством  
• Если недееспособный причиняет своими действиями 
вред, то ответственность несет его опекун 
5. Ограниченно дееспособные граждане -  
злоупотребляющие спиртным или наркотическими 
веществами и тем самым ставящие семью в тяжелое 
материальное положение
•Ограничение в дееспособности осуществляется по 
решению суда.
•Совершают сделки с согласия назначенного попечителя.
•Самостоятельно совершают мелкие бытовые сделки.
•Несут ответственность за причинение вреда



По закону (ст. 128 ГК РФ) объекты 
гражданского права 
подразделяются на следующие пять 
видов:
- имущество;
- работа и услуги;
- информация;
- результаты интеллектуальной - 
деятельности;
- нематериальные блага.

 



Имущество — это самая важная и наиболее 
сложная категория объектов гражданских прав. 
Сюда относятся вещи (в это понятие включаются 
материальные предметы, деньги и ценные бумаги) и 
иное имущество, в том числе имущественные 
права.

- недвижимые и движимые вещи. К недвижимым вещам 
относятся земельные участки, участки недр, а также 
все, что прочно связано с землей (здания, сооружения, 
многолетние насаждения). Недвижимые вещи и сделки 
с ними подлежат обязательной государственной 
регистрации. Остальные вещи относятся к движимым, 
которые по общему правилу государственной 
регистрации не проходят;
- делимые и неделимые вещи. Делимой считается 
вещь, которая может быть разделена без изменения ее 
назначения; делимость является важным правовым 
свойством вещи;



7. Организационно-правовая форма 
предпринимательской деятельности - 
совокупность имущественных и 
организационных отличий, способов 
формирования имущественной базы, 
особенностей взаимодействия 
собственников, учредителей, участников, 
их ответственности друг перед другом и 
контрагентами.



Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности: 
• хозяйственные товарищества (полные и 
коммандитные), 
•хозяйственные общества (с ограниченной 
ответственностью, с дополнительной 
ответственностью, акционерные), 
•производственные кооперативы, 
•государственные и муниципальные 
унитарные предприятия 



5.8 Имущественные и неимущественные 
права



Имущественные права - это субъективные права 
участников правоотношений, связанные с владением, 
пользованием и распоряжением имуществом, а также с 
теми материальными (имущественными) требованиями, 
которые возникают между участниками экономического 
оборота по поводу распределения этого имущества и 
обмена (товарами, услугами, выполняемыми работами, 
деньгами, ценными бумагами и др.).
 Имущественными правами являются 
•правомочия собственника, 
•право оперативного управления
• обязательственные права (в из числе и права на 
возмещение ущерба, причиненного здоровью гражданина 
вследствие утраты заработка, а также вреда, причиненного 
имуществу физического или юридического лица),
• права авторов, изобретателей, рационализаторов на 
вознаграждение (гонорар) за созданные ими произведения 
(результаты их творческого труда)
•, наследственного права.



Личные неимущественные права – 
разновидность гражданских прав (наряду с 
имущественными правами). Возникают по 
поводу нематериальных благ, неотделимы 
от личности, не имеют экономического 
содержания. 
Личные неимущественные права включают 
права:
•на имя; 
•на собственное изобретение; 
•авторства; 
•выбирать место жительства; 
•на защиту чести и достоинства.



9. Порядок приема на работу. Порядок заключения
и расторжения трудового договора



Право граждан на труд по Конституции РФ
✔ Запрет принудительного труда

 При этом принудительным трудом не считается 
выполнение некоторых публичных обязанностей:
— военная служба;
— работы в условиях чрезвычайных обстоятельств;
— работы на основании вступившего в законную 
силу приговора суда

✔Право на безопасность труда
✔  Законодательное определение минимального 
размера оплаты труда

✔ Законодательно гарантированное право на 
забастовку

✔  Право на отдых трудящихся
 

 



Трудовой договор — это соглашение между 
работодателем и работником, в соответствии с которым:
работодатель обязуется 
 — предоставить работнику работу по обусловленной 
трудовой функции (специальности, квалификации, 
должности);
— обеспечить условия труда, предусмотренные 
законодательством;
— своевременно и в полном размере выплачивать 
работнику заработную плату
работник обязуется
— лично выполнять определенную этим соглашением 
трудовую функцию;
— соблюдать действующие в организации правила 
внутреннего трудового распорядка

 



По общему правилу заключение трудового 
договора допускается с лицами, 
достигшими возраста 16 лет. 
В отдельных случаях трудовой договор 
возможно заключить и с 15-летними 
подростками. 
Для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда здоровью и не 
нарушающего процесс обучения, в 
свободное от учебы время, трудовой 
договор может быть заключен с учащимися, 
достигшими возраста 14 лет, но только с 
согласия одного из родителей (опекуна, 
попечителя).



 Коллективный договор — правовой акт, 
регулирующий социально-трудовые 
отношения в организации и заключаемый 
работниками и работодателем в лице их 
представителей.

Коллективный договор заключается на срок 
не более 3-х лет и обычно вступает в силу 
со дня подписания его сторонами. 
Действие его распространяется на всех 
работников организации.



5.10 Правовое регулирование 
отношений супругов.

Порядок и условия заключения и 
расторжения

брака



Семейное право — это система правовых норм, 
регулирующих личные и производные от них 
имущественные отношения, возникающие из брака, 
кровного родства, принятия детей в семью на 
воспитание.
Субъекты семейных правоотношений
Супруги, родители, дети, родные братья и сестры, 
усыновители и усыновленные, опекуны и 
попечители, отчим (мачеха) и пасынок (падчерица), 
приемные родители, бабушка (дедушка) и внуки 
(внучки)
Объекты семейных правоотношений
Воспитание детей, выплата алиментов, управление 
имуществом



Отношения, регулируемые семейным 
правом

✔ Условия и порядок вступления в брак, 
прекращение брака и признание его 
недействительным.

✔ Личные неимущественные и 
имущественные отношения между членами 
семьи.

✔ Формы и порядок устройства детей в семью, 
оставшихся без попечения родителей



Брак — это юридически оформленный, свободный, 
добровольный союз мужчины и женщины, направленный на 
создание семьи и порождающий для них взаимные права и 
обязанности.

Российское государство признает лишь брак, 
зарегистрированный  ЗАГС. Заключение брака 
производится в личном присутствии лиц, вступающих в 
брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявления в 
органы ЗАГСа. При наличии уважительных причин этот срок 
может быть сокращен или увеличен, но не более чем на 1 
месяц. При наличии особых обстоятельств (беременности, 
рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной 
из сторон, призыве в армию) брак может быть 
зарегистрирован в день подачи заявления.



Основаниями для прекращения брака являются 
следующие:
 1.      смерть одного из супругов или объявление любого из 
них умершим
2.      признание брака недействительным (только в 
судебном порядке)
3.      расторжение брака:
· в органах ЗАГСа
— при взаимном согласии супругов, не имеющих общих 
несовершеннолетних детей;
— по заявлению одного из супругов, если другой признан 
судом недееспособным или безвестно отсутствующим
· в судебном порядке
— при взаимном согласии супругов, имеющих общих 
несовершеннолетних детей;
— при отсутствии согласия одного из супругов на 
расторжение брака;
— при уклонении одного из супругов от расторжения брака 
в органах ЗАГСа, несмотря на отсутствие возражений



Брачный договор — соглашение лиц, вступающих в брак, 
или соглашение супругов, определяющее имущественные 
права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 
расторжения.

Брачный договор заключается в письменной форме и 
подлежит нотариальному удостоверению. Он может быть 
оформлен как до государственной регистрации заключения 
брака, так и в любое время в период брака.

При вступлении в брак брачный договор может быть 
заключен только при обоюдном добровольном согласии 
супругов, так как наличие данного договора не является 
обязательным условием брака. Расторжение брачного 
договора не ведет к расторжению брака, но расторжение 
брака ведет к прекращению брачного договора.


