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Конституция РФ



Конститу́ция Росси́йской Федера́ции — высший 
нормативный правовой акт Российской Федерации. Принята 
народом Российской Федерации 12 декабря 1993 года. 
Вступила в силу со дня официального опубликования 25 
декабря 1993 года.



Конститу́ция — основной закон государства, 
особый нормативный правовой акт, имеющий 
высшую юридическую силу. Конституция 
определяет основы политической, правовой и 
экономической систем государства. 
Конститу́ция — учредительный документ 
государства, в котором изложены основные 
цели создания государства.



Преамбула
Раздел первый
Глава 1. Основы конституционного строя (статьи 1—16)
Глава 2. Права и свободы человека и гражданина (статьи 
17—64)
Глава 3. Федеративное устройство (статьи 65—79)
Глава 4. Президент Российской Федерации (статьи 80—93)
Глава 5. Федеральное Собрание (статьи 94—109)
Глава 6. Правительство Российской Федерации (статьи 
110—117)
Глава 7. Судебная власть и прокуратура (статьи 118—129)
Глава 8. Местное самоуправление (статьи 130—133)
Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции 
(статьи 134—137)



Преамбула
Раздел второй. Заключительные и переходные положения
Основы конституционного строя России включают такие принципы 
устройства государства и общества, как:
Человек, его права и свободы как высшая ценность;
Народовластие;
Полнота суверенитета Российской Федерации;
Равноправие субъектов РФ;
Единое и равное гражданство независимо от оснований его приобретения;
Экономическая свобода как условие развития экономической системы;
Разделение властей;
Гарантии местного самоуправления;
Идеологическое многообразие;
Политический плюрализм (принцип многопартийности);
Приоритет закона;
Приоритет общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров России перед национальным правом;
Особый порядок изменения положений Конституции РФ, составляющих 
основы конституционного строя.



Основы конституционного строя России 
включают такие принципы устройства 

государства и общества, как:
• Человек, его права и свободы как высшая ценность;
• Народовластие;
• Полнота суверенитета Российской Федерации;
• Равноправие субъектов РФ;
• Единое и равное гражданство независимо от оснований его приобретения;
• Экономическая свобода как условие развития экономической системы;
• Разделение властей;
• Гарантии местного самоуправления;
• Идеологическое многообразие;
• Политический плюрализм (принцип многопартийности);
• Приоритет закона;
• Приоритет общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров России перед национальным правом;
• Особый порядок изменения положений Конституции РФ, составляющих 

основы конституционного строя.



Основные положения Конституции РФ:

1) Россия стала на путь формирования правового государства;

2) человек, его права и свободы провозглашены высшей ценностью в РФ;

3) Конституция РФ и федеральное законодательство обладает в РФ высшей 
юридической силой;

4) государственное устройство РФ строится на принципе федерализма и права 
малочисленных народов России на самоопределение;

5) суверенитет и территориальная целостность России;

6) единая система государственных органов власти;

7) в РФ действует принцип разделения властей.





В статье 67 изменена часть 1:

В эту же статью добавлена часть 2-1: Российская Федерация  обеспечивает 
защиту своего суверенитета и территориальной целостности. 

Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации 
государственной границы Российской Федерации с сопредельными 

государствами), направленные на отчуждение части территории Российской 
Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.



Ст. 68 (о языке и 
культуре):



Пункт 2 ст. 70 (о столице 
России):



Изменения ст. 79 
(о межгосударственных 

объединениях): 



Добавлена ст. 103-1 
(о контроле Совета Федерации): 

Совет Федерации, Государственная Дума 
вправе осуществлять парламентский 
контроль, в том числе направлять 
парламентские запросы руководителям 
государственных органов и органов местного 
самоуправления по вопросам, входящим в 
компетенцию этих органов и должностных 
лиц. Порядок осуществления парламентского 
контроля определяется федеральными 
законами и регламентами палат 
Федерального Собрания.


