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Введение

 
Принятая 12 декабря 1993 г. Конституция Российской Федерации – знаковая веха в мно-

говековой истории нашего государства. Она не является преемницей раннее действовавших
основных законов страны, так как ознаменовала собой утверждение иного государственного
строя, с иными политико-правовыми ценностями и стратегическими ориентирами.

Конституционное право, – одна из отраслей права Российской Федерации, регулирует
отношения, складывающиеся во всех сферах жизни и деятельности общества: политической,
экономической, социальной, духовной и др.

Что касается других отраслей российского права, то они воздействуют на общественные
отношения в какой-либо одной сфере этих отношений.

Общественные отношения, регулируемые нормами определенной отрасли права в юри-
дической лексике, именуется предметом, без знания которого невозможна правопримени-
тельная деятельность. Поэтому, приступая к изучению конституционного права, необходимо,
прежде всего, четко уяснить, какая сфера общественных отношений является его предме-
том. Иными словами, определить то, что подлежит регулированию нормами конституционного
права Российской Федерации.

Если, к примеру, предметом трудового права являются трудовые отношения, админи-
стративного права – отношения в сфере управления, гражданского права – имущественные и
связанные с ними личные неимущественные отношения, то особенность предмета конститу-
ционного права выражается также в том, что регулируемые им отношения являются базовыми,
основополагающими для всех отраслей российского права.

Конституционное право Российской Федерации занимает особое место в системе отече-
ственного права – это ведущая отрасль российского права, которая представляет собой сово-
купность установленных государством правовых норм, закрепляющих:

основы конституционного строя;
правовой режим отношений между личностью и государством;
федеральное и административно-территориальное устройство Российской Федерации;
организацию органов государственной власти и управления;
основные принципы организации местного самоуправления.
Конституционное право формирует принципы народовластия и организации государ-

ственной власти, способствуя обеспечению своеобразного баланса между демократией, свобо-
дой и властью. Именно поэтому оно является базой и социально-правовым началом всех без
исключения отраслей российского права.

«Реализация Конституции, – подчеркивает в своем исследовании Судья Конституцион-
ного Суда Российской Федерации В.О. Лучин, – непосредственно связана с характером и осо-
бенностями юридической природы ее предписаний, оценкой их нормативности… Норматив-
ность ее проявляется в том, что она исполняет активную роль в создании не только единой, но
и длительной во времени, устойчивой системы урегулированности и порядка. Конституция –
это правовой учредитель, своеобразный «координатор системы законодательства»…

Конституционные положения отвечают требованиям нормативности права, представ-
ляющей такое его свойство, которое выражает общеобязательность правовых требований,
закрепляет масштаб поведения людей. Будучи неотъемлемой частью права, конституционные
нормы обладают его основными свойствами, равно как и общесистемными признаками, при-
сущими социальным нормам в целом»1.

1 Лучин В.О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. М., 2002. С. 5–6.
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Конституционные нормы имеют особые связи с государством, потому что как установле-
ние, так и обеспечение их реализации в конечном итоге невозможно без его участия. Хотя тре-
бования конституционных предписаний преимущественно исполняются добровольно, они не
утрачивают своего государственного принудительного характера, который, разумеется, нельзя
абсолютизировать.

Конституционные нормы определяют меру поведения социальных субъектов, меру их
прав и обязанностей и меру государственного регулирования общественных отношений.

Конституционное право в целом может быть как «движителем», так и «тормозом» в раз-
витии общества и государства, так как является основным инструментом политических реше-
ний и следствием борьбы политиков различного толка и законодателей за различную редак-
цию конституционных норм. При этом необходимо иметь в виду, что Конституция Российской
Федерации 1993 г. была принята в переходный период, отличающийся политической и эконо-
мической нестабильностью, в условиях резкого расслоения общества, обострения политиче-
ского противоборства, социальных и национальных конфликтов, резкой смены всего уклада
общественной жизни в стране.

Изучение конституционного права позволит рационально осмыслить историю нашего
Отечества, уяснить причины прогресса, застоев и революций, понять сущность состояния
современного положения России.

С учетом того, что основным источником конституционного права Российской Федера-
ции является Конституция РФ, программа курса изложена на основе ее структуры, включая
в содержание каждой главы соответствующие нормативные акты, так или иначе развивающие
положения Основного Закона. При этом учитывались требования образовательного стандарта
высшего профессионального образования.



Л.  Н.  Анисимов.  «Конституционное право России: Учебно-методические материалы и программа»

8

 
Методические рекомендации

 
В процессе изучения Конституции Российской Федерации, учебников, учебно-методи-

ческих и практических пособий по конституционному праву студенты должны уяснить, что она
провозглашает Россию демократическим федеративным правовым социальным государством,
в котором носителем суверенитета и единственным источником власти является ее многона-
циональный народ, а человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Основной
Закон страны закрепляет такие демократические принципы, как осуществление государствен-
ной власти на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную; признает
идеологическое и политическое многообразие, многопартийность; гарантирует права и сво-
боды человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права.

При рассмотрении конституционных положений об основах конституционного строя
следует уяснить его понятие как определенные формы или определенного способа организации
государства, которая обеспечивает подчинение его праву и характеризует как конституци-
онное государство.

В статье 1 Конституции Российской Федерации установлено: «Российская Федерация –
Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой
правления».

Студенту необходимо дать характеристику России как суверенного демократического
правового федеративного социального и светского государства. Обратить внимание на верхо-
венство права, означающее верховенство закона.

Одной из характерных черт Конституции Российской Федерации 1993 г. является нали-
чие специальной гл. 2 («Права и свободы человека и гражданина»; ст. 17–64), положения кото-
рой устанавливают основы взаимоотношений между государством и личностью. Анализируя
этот раздел Конституции РФ, студентам следует обратить внимание на то, что, во-первых, уста-
новлено значительное число конституционных прав и свобод российских граждан, четко опре-
делена их координация с основными обязанностями, т. е. укрепился политико-правовой статус
гражданина; во-вторых, обеспечивает их дальнейшее расширение по мере укрепления демо-
кратии и экономической основы государства; в-третьих, государство в лице Президента РФ
выступает гарантом этих прав. В соответствии со ст. 17 Основного Закона в России признаются
и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принци-
пам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации
(п. 1). И далее в этой статье констатировано: «2. Основные права и свободы человека неотчуж-
даемы и принадлежат каждому от рождения» и обеспечивается правосудием (ст. 18).

При изучении раздела об основах правового статуса личности важно усвоить материал по
следующим аспектам: о гражданстве Российской Федерации, о конституционной концепции
прав человека и принципах правового статуса личности, о конституционных правах и свободах
человека и гражданина.

Значительное место в самостоятельной работе студентов следует отвести конституци-
онным правоотношениям, которые составляют как бы ее деятельно практическую сторону.
Они представляют собой особую юридическую связь субъектов этих отношений, легально
осуществляемую и доступную социальному контролю. Студентам важно уяснить, что посред-
ством правоотношений требования юридических норм воплощаются в поведение людей, фик-
сируется круг лиц, на которых распространяется действие соответствующих конституционных
норм, издаются предпосылки для использования специальных юридических средств обеспече-
ния юридических прав и обязанностей, закрепляется поведение, которому должны или могут
следовать участники данных правоотношений.
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Следует обратить внимание на особенности конституционных правоотношений, отража-
ющих специфику их содержания, а также на виды конституционных правоотношений (учре-
дительные, правоустановительные, охранительные правоотношения; относительные и абсо-
лютные правоотношения; по субъектам; по продолжительности действия; правоотношения
активного и пассивного типа и др.).

Рассматривая федеративное устройство России, студенту рекомендуется сосредото-
читься на становлении, развитии и конституционно-правовом статусе Российской Федерации
и ее субъектов.

Не меньшего внимания требует изучение студентами органов власти Российской Феде-
рации и ее субъектов.

Студентам предлагается обратить внимание на специфику конституционных норм, ока-
зывающих существенное внимание на процесс их реализации и достижение целей конституци-
онного урегулирования. При этом надо иметь в виду, что понятием «реализация» охватывается
правомерная деятельность государственных органов, должностных лиц, общественных объ-
единений и граждан, направленная на претворение в жизнь Основного Закона страны, дости-
жение предусмотренных в нем социальных целей. Необходимо также обратить внимание на
специфику реализации конституционных норм в таких известных традиционных формах, как
соблюдение, исполнение, использование и применение.

Студентам рекомендуется уяснить вопросы конституционной ответственности соответ-
ствующих субъектов за юридически значимое поведение в установленном порядке, ибо они
должны действовать в соответствии с возложенными на них обязанностями, а в случае откло-
нения – претерпевать определенные лишения. В этой связи важно знать содержание гл. 7
(«Судебная власть») Конституции РФ.

Прежде чем приступить к изучению учебной дисциплины «Конституционное право Рос-
сийской Федерации», следует ознакомиться с требованиями приведенного в учебно-методи-
ческих материалах государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования, программой учебного курса, контрольными вопросами, нормативно-правовыми
актами и специальной литературой. При этом необходимо использовать свои знания по общей
теории права и государства.

Для самоконтроля и приобретения практических навыков по применению норм кон-
ституционного права студентам рекомендуется осмыслить прилагаемые к каждой главе про-
граммы специальные тесты и решить (дать ответы) правовые казусы (ситуации), взятые из
современных конституционно-правовых отношений.

Курс «Конституционное право Российской Федерации», изучаемый студентами в каче-
стве одной из первых учебных дисциплин (после теории права и государства), включает в
себя систематические знания о содержании отдельной правовой дисциплины. Поэтому важно
твердо усвоить принципы построения данной отрасли права, содержание ее норм, ибо от этого
в значительной мере будет зависеть прочность и глубина знаний студентов по другим отраслям
права. В праве, как в математике, последующие знания основаны на предыдущих.

Нормативная база отрасли конституционного права, наряду с Конституцией Российской
Федерации, представляет собой совокупность постоянно обновляющегося законодательства, в
которую, наряду с новейшими законами России, входят указы Президента РФ, постановления
Государственной Думы, акты Правительства РФ и др.

Ко всем темам программы курса «Конституционное право Российской Федерации» даны
соответствующие перечни законов и иных нормативно-правовых актов, а также списки специ-
альной литературы, которые, разумеется, не являются исчерпывающими.

От студентов требуется глубокое и всестороннее изучение содержания Конституции Рос-
сийской Федерации, каждая статья, каждое положение которой вошли в практику повсемест-



Л.  Н.  Анисимов.  «Конституционное право России: Учебно-методические материалы и программа»

10

ной и повседневной деятельности всех государственных органов, должностных лиц, россий-
ских граждан.

В помощь студентам, кроме указанных выше методических материалов, предлагается
«Глоссарий», т. е. толкование основных правовых терминов и понятий, знание которых поз-
волит студентам с большей степенью вероятности надлежащим образом уяснить и осмыслить
содержание Основного Закона страны.
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Образовательный стандарт высшего

профессионального образования
 

Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки специалиста.

ОПД. 05 Конституционное право

(третий уровень высшего профессионального образования)

Всего часов на освоение дисциплины:
дневная форма обучения – 240, в том числе аудиторных – 132;
вечерняя форма обучения – 240, в том числе аудиторных – 48;
заочная форма обучения – 240, в том числе аудиторных – 30.
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Требования к знаниям и умению

 
Специалист должен знать:
понятие и предмет конституционного права,
место российского конституционного права в системе права России,
конституционное развитие России,
конституционные основы общественного и государственного строя,
основы конституционного строя РФ,
основы правового положения граждан,
конституционный статус человека и гражданина РФ,
конституционные права, свободы и обязанности российских граждан, их реализацию и

защиту,
формы правления,
государственное устройство РФ,
избирательное право в РФ,
конституционные законы,
виды государственных органов в РФ, их систему и конституционно-правовой статус,
конституционные основы системы государственной власти субъектов РФ;
уметь:
логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по государственно-пра-

вовой и политической проблематике,
свободно оперировать юридическими понятиями и категориями.
1. Конституционное право РФ как юридическая наука и ведущая отрасль права. Понятие,

предмет и задачи науки конституционного права РФ. Система науки конституционного права
РФ как сумма знаний о государстве и обществе. Методология науки конституционного права
и научно-конкретные методы исследования (формально-юридический, сравнительно-право-
вой, историко-правовой, политико-правовой, статистический, логический, социологический).
Общественно-политический маркетинг. Источники науки конституционного права. Консти-
туционное право как отрасль публичного права. История развития государственного права и
конституционных идей в Европе, США и России. Вопросы преемственности конституцион-
ных идей и их взаимообогащение. Понятие и определение конституционного права Россий-
ской Федерации в современных условиях. Предмет конституционного права РФ. Соотношение
с другими отраслями российского права. Государственно-правовые нормы и институты. Госу-
дарственно-правовые отношения. Субъекты и объекты конституционного права РФ. Предмет
правового регулирования конституционного права РФ. Понятие и виды источников отрасли
конституционного права РФ. Значение Конституций и федеральных конституционных зако-
нов в конституционном праве РФ. Место и роль иных законов РФ и законов субъектов РФ
в конституционном праве РФ. Юридическая сила и иерархическая система источников кон-
ституционного права РФ. Соотношение норм конституционного права РФ с принципами и
нормами международного права, принципами и нормами государств – членов СНГ. Соотно-
шение норм конституционного права субъектов Российской Федерации с нормами федераль-
ного государственного конституционного права РФ. Место, роль и значение конституционного
права в правовой системе Российской Федерации. «Государственное» и «конституционное»
право: единство и различие этимологического и государственно-правового понятий. Опреде-
ление нормативного содержания этих понятий. Общественно-исторические обстоятельства и
факторы, обусловившие устройство Российского государства, определившие систему и прин-
ципы российского конституционного права. Закономерности и тенденции общественного раз-
вития России. Влияние государственно-правовой практики на функционирование и совершен-
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ствование конституционного права. Общая характеристика устройства общества и государства
РФ. Становление гражданского общества и развитие отдельных его институтов. Общедемо-
кратические начала и плюрализм идей о государстве и обществе в конституционном праве
РФ. Соотношение юридических и политических аспектов функционирования государства в
конституционном праве. Влияние философских и правовых теорий на конституционное право
России. Понятие и предмет конституционного права как учебной дисциплины. Значение кон-
ституционного права РФ в изучении других государственно-правовых дисциплин. Проблем-
ные вопросы науки и учебной дисциплины конституционного права. Выработка действенных
методов изучения потребностей и ожиданий общества и разработка на их основе рекомендаций
по адекватному совершенствованию конституционного права и российского законодательства.

2.  Конституция РФ – основной закон государства. Понятие и сущность конституции
как основного закона государства. Конституция как конкретно-исторический, политико-соци-
альный и основной правовой акт государства. Конституционализм. Развитие конституцион-
ных идей в Западной Европе, США и России. Первые буржуазные конституции. Классифи-
кации конституций: по типу социально-экономической формации, по форме, по реальности
исполнения ее положений, по срокам действия, по способу принятия (изменения), по форме
правления, по форме государственного устройства, по политическому режиму. История оте-
чественной Конституции. Манифест 17 октября 1905 г. как конституционный акт. Основные
государственные законы 1906  г. Конституционные акты Временного правительства России
1917  г. Конституция РСФСР 1918  г. Конституции СССР: 1924,1936,1977  гг. Конституции
РСФСР: 1925,1937 и 1978 гг. Предмет конституционного регулирования. Различные полити-
ческие и идеологические концепции государства и их отражение в конституциях современ-
ных государств. Государство и гражданское общество. Современные тенденции расширения
поля конституционного регулирования. Деполитизация и деидеологизация – провозглашае-
мая черта современных конституций. Конституционный процесс, разработка концепции и
модели Основного Закона. Теоретический идеал современной Конституции. Конституцион-
ные реформы. Конституция Российской Федерации 1993 г. – предыстория принятия и харак-
теристика ее особенностей и юридических свойств. Функции Конституции Российской Феде-
рации. Основные конституционные принципы (народовластие, законность, гарантированность
прав и свобод человека, разделение властей и др.), их природа и правовое обеспечение.
Конституция и правовое государство. Верховенство Конституции в системе законодательных
актов государства. Понятие и сущность высшей юридической силы Основного Закона. Кон-
ституция и текущее законодательство: взаимосвязь, соответствие и возможные противоречия.
Структура Конституции как совокупность норм и институтов, закрепляющих основы обще-
ственного и государственного строя; права, свободы и обязанности человека и гражданина;
национально-государственное устройство и административное деление; порядок формирова-
ния, сферу деятельности и основу компетенции органов законодательной, исполнительной и
судебной ветвей государственной власти; основные принципы организации местного само-
управления и др. Особенности и значение отдельных частей Конституции – преамбул, разде-
лов, переходных и заключительных положений. Понятие конституционного законодательства.
Конституционные законы. Реализация Конституции. Способы реализации конституционных
норм. Прямое и опосредствованное действие конституционных норм. Соблюдение, примене-
ние и охрана Конституции. Понятие, субъекты, институты и процедуры охраны Конституции.
Органы, обеспечивающие стабильность Конституции. Ответственность за нарушение Консти-
туции – процедуры фиксации нарушений конституционных норм, разрешения правовых кон-
фликтов. Меры пресечения. Политико-правовой обзор конституций государств, входящих в
Содружество Независимых Государств. Проблемы соотношения конституционных и отрасле-
вых методов в практике управления общественными отношениями и процессами. История
вопроса.
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3. Основы конституционного строя. Понятие основ конституционного строя. История
вопроса. Конституционное регулирование общественного устройства в конституциях СССР
и РСФСР. Экономические основы общественного строя. Политические основы обществен-
ного строя. Социальные основы общественного строя. Содержание основ конституционного
строя в Конституции Российской Федерации. Понятие и юридическая природа единой госу-
дарственной власти. Теория разделения властей в государстве. История вопроса: причины и
сущность разделения властей. Механизм осуществления государственной власти и полити-
ческий процесс. Государственные органы: понятие, черты, система, организационно-право-
вые формы. Принципы организации деятельности государственных органов (формирование
госорганов народом или по его поручению; разграничение предметов ведения и полномо-
чий между органами представительной, исполнительной и судебной власти; законность дея-
тельности госорганов; самостоятельность в рамках своей компетенции органов представи-
тельной, исполнительной и судебной власти; территориальная организация государственных
органов и т. д.). Форма Российского государства. История вопроса. Форма правления, формы
национально-государственного, административно-территориального устройства и политиче-
ского режима. Особенности реализации классического принципа разделения властей в Рос-
сийской Конституции. Понятие и структура механизмов сдержек и противовесов в системе
разделения властей. Суверенитет Российской Федерации. Понятие и содержание. Государ-
ственно-правовые признаки суверенного федеративного государства (наличие территории,
единого гражданства, собственного законодательства, федеральных органов власти, единой
системы обороны и безопасности, федеральной собственности, единой банковской, кредитной
и денежной системы, единого бюджета и налоговой системы, международной правосубъект-
ности, единого государственного языка, государственных символов и др.). Единство власти
как признак суверенитета государства. Народный и национальный суверенитет. Соотноше-
ние народного, национального и государственного суверенитетов. Вовлеченность институ-
тов гражданского общества в процесс осуществления государственной власти. Демократиче-
ский характер Российского государства. История вопроса. Реализация народом Российской
Федерации своего суверенного полновластия. Механизмы и формы реализации конституци-
онного народовластия. Функции Российского государства. Внутренние функции (экономиче-
ская, контрольная, социальная, правоохранительная, природоохранительная и др.). Внешние
функции (внешнеполитическая, интеграционная, обороны и др.). Прямая демократия: поня-
тие, черты, формы, юридическая природа. Избирательная система Российской Федерации:
понятие, черты, особенности, органы, структура. Выборы: понятие, разновидности и их обще-
ственно-политическая роль. Организационно-правовые основы проведения выборов: изби-
рательная кампания и избирательный процесс. Порядок, назначение и нормативное регули-
рование избирательных кампаний, кандидатов и выборов в целом. Стадии избирательного
процесса. Повторные выборы и повторное голосование. Определение результатов голосования.
Мажоритарная, пропорциональная и смешанная избирательные системы. Институт отзыва
депутатов и выборных должностных лиц. Референдум: понятие, виды, значение и норматив-
ное регулирование. Значение местного самоуправления в механизме реализации полновластия
народа. Народное представительство: понятие, черты, формы, юридическая природа. Выборы
и политическое представительство. Система представительных органов государственной вла-
сти в Российской Федерации: характерные черты, особенности, политическая и юридическая
роль. Представительство и парламентаризм. История вопроса. Выборы и назначение как спо-
соб формирования органов исполнительной власти. Россия как правовое государство. Отра-
жение в Конституции РФ основных классических черт и требований к правовому государ-
ству. Признание общих принципов и норм международного права составной частью правовой
системы Российской Федерации. Характер взаимоотношений между государством, обществом,
гражданином и человеком – как составляющая черта основ конституционного строя. Пре-
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делы государственно-правового воздействия на общественные процессы. Влияние институтов
гражданского общества на деятельность органов государства. Россия – федеративное государ-
ство. Государственное устройство как институт государственного права: понятие, конститу-
ционное закрепление. Устройство территории и структура государственной власти. Админи-
стративно-территориальное деление как институт государственного права его значение для
государственного и социального управления. Классические формы государства (унитарное,
федерация, конфедерация). Понятие, виды и организация территории унитарного государ-
ства. Автономия в унитарном государстве, ее виды (территориальная, национальная и куль-
турная), власть центра и местное управление (самоуправление). Статус административных
(зависимых) территорий. Тенденции современного унитаризма. Идеи федерализма и прак-
тика государственного строительства. Классические формы федерации (территориальные и
национально-территориальные). Принципы построения «классической» федерации. Субъекты
федерации: их статус, представительство в органах федеральной власти и участие в ее осу-
ществлении. Особенности функционирования субъектов Российской Федерации: республик,
краев, областей, автономной области, автономных округов и городов федерального значения
(Москвы, Санкт-Петербурга). Соотношение законодательства федерации и ее субъектов. Тен-
денции развития современного федерализма. История российской государственности Россий-
ской Федерации. Особенности и проблемы Российской Федерации в современных условиях.
Многонациональный характер национально-государственного устройства Российской Феде-
рации. Отличительные признаки федеративной формы государственного устройства России.
Состав и политико-правовая характеристика субъектов Российской Федерации. Конфедера-
ция. Исторический опыт и проблемы их воссоздания и функционирования. Россия – государ-
ство с республиканской формой правления. История вопроса. Россия – светское государство.
История вопроса. Церковь, религиозные объединения и государство; особенности взаимо-
отношений и формы участия в жизни общества. Конституционно-правовой статус религи-
озных объединений. Особенности законодательного регулирования многочисленных конфес-
сий в РФ. Экономические основы общественного устройства. История вопроса. Государство
и собственность. Конституционное правовое закрепление экономической роли государства.
Многообразие форм собственности и их правовая защита. Государство и частнопредпри-
нимательская деятельность граждан. Право граждан РФ на свободное использование своих
способностей и имущества для предпринимательской и иной экономической деятельности.
Правовой режим земли в Российской Федерации. Единое экономическое пространство Рос-
сийской Федерации. Гарантии экономической системы, закрепленные в Конституции Россий-
ской Федерации. Деятельность государства по обеспечению и защите экономических прав,
свобод и интересов граждан. Сфера экономических интересов других государств на терри-
тории РФ: нормативное обоснование и пределы. Россия – социальное государство. Социаль-
ные основы общественного устройства. Социальная и национально-культурная основа государ-
ственной власти и государства. Конституционная характеристика государства как социального
института, ее содержание и значение. История вопроса. Социальная, национальная и культу-
рологическая политика Российского государства. Цели и основные направления социальной
политики. Политические основы общественного устройства. История вопроса. Народ Россий-
ской Федерации – единственный источник и носитель власти. Организационные формы вла-
сти и суверенитета народа. Понятие, роль и основные составляющие политической системы
Российской Федерации. Виды политических партий и общественных объединений, порядок их
образования и прекращения деятельности. Элементы политической системы как механизмы
осуществления народовластия. Конституционно-правовой статус государства и других субъ-
ектов политической системы, проблемы взаимной ответственности. Роль, функции и значение
политических партий, профессиональных союзов, организаций работодателей и предприни-
мателей, социально-культурных, национальных, религиозных и других общественных объ-
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единений, организаций и движений в представительстве, защите интересов различных соци-
альных групп и общностей, разрешении социальных конфликтов и т.  п. Конституционные
гарантии, контроль и правовое регулирование деятельности политических партий, обществен-
ных организаций и массовых движений. Гражданские инициативы. Место и роль электронных
и других средств массовой информации в политическом процессе, их правовой статус. Пра-
вовые основы конституционного строя. Защита конституционного строя. Субъекты, формы и
методы защиты конституционного строя. Ответственность за посягательство на конституцион-
ный строй. Проблемы структуры и принципов построения политической системы Российского
государства. История вопроса.

4. Права и свободы человека и гражданина. Человек, гражданин, личность. Основы вза-
имоотношений между государством и личностью. Международно-правовые акты ООН о пра-
вах человека и гражданина. Европейский суд по правам человека. Уполномоченный ООН по
правам человека. Философия и история вопроса. Теоретические концепции прав человека
и их отражение в конституционном законодательстве Российского государства на различных
этапах его развития. Экономическое состояние государства и права человека и гражданина.
Политический режим и права человека и гражданина. Правовой статус человека и гражда-
нина как институт государственного (конституционного) права. Понятие, структура, основные
принципы. Субъективное право. Юридическая обязанность. Правовое положение гражданина
Российской Федерации. Конституционные принципы правового статуса гражданина Россий-
ской Федерации. (Равноправие граждан. Неотчуждаемость основных прав и свобод человека,
принадлежащих ему от рождения. Непосредственное действие прав и свобод. Гарантирован-
ность прав, свобод и обязанность. Соответствие конституционных прав и свобод междуна-
родно-правовым нормам и договорам. Запрет на ограничение конституционных прав и свобод.
Единство прав и обязанностей.) Соотношение прав и свобод человека и гражданина, преду-
смотренных различными отраслями права, конституционным правам и свободам. Права, сво-
боды и обязанности человека и гражданина: понятие, свойства и содержание. Основные права
и свободы. Основные обязанности. Государственно-правовая защита конституционных прав,
свобод и обязанностей. Порядок, формы и процедуры защиты. Органы защиты прав и свобод.
Классификация прав и свобод. Личные права и свободы (право на жизнь; право на свободу и
личную неприкосновенность; неприкосновенность жилища; охрана частной жизни; тайна пере-
писки, телефонных, телеграфных и иных сообщений; защита частной жизни; право определе-
ния национальности; право на пользование родным языком; свобода передвижения и места
жительства; свобода совести). Политические права и свободы (свобода мысли и слова; сво-
бода информации; право на создание общественных объединений; свобода собраний; право
участвовать в управлении государством; право на обращение в органы государства и местного
самоуправления). Избирательное право как институт государственного права. Избирательная
система и избирательное право. Субъективное и объективное избирательное право. Принципы
избирательного права. Всеобщее избирательное право (активное и пассивное; избирательные
цензы; абсентизм; обязательный вотум; гарантии). Равное избирательное право (нормы пред-
ставительства; избирательные округа; гарантии). Прямое избирательное право. Тайное голосо-
вание (значение, разновидности, гарантии). Гласность при подготовке и проведении выборов.
Участие граждан и представителей различных структур гражданского общества в подготовке
и проведении выборов, а также в организации общественного контроля за ходом голосова-
ния. Нормативные источники избирательного права. Ответственность за нарушение избира-
тельных прав граждан. Социальные, экономические и гуманитарные права и свободы (право на
предпринимательскую деятельность; право на частную собственность; право на землю; право
на свободный труд; право на отдых; защита семьи; право на социальное обеспечение; право
на жилище; право на охрану здоровья; право на благоприятную окружающую среду; право
на образование; свобода творчества). Конституционные обязанности граждан (обязанность
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соблюдать Конституцию РФ; уплаты налогов; охраны природы; защиты Отечества; военной
службы). Гарантии реализации прав и свобод. Конституционные возможности ограничения
прав и свобод человека и гражданина. Условия, порядок и процедура ограничения прав и сво-
бод. Органы государственной власти, обладающие такими полномочиями. Введение чрезвы-
чайного и военного положения как основание для ограничения и приостановления отдельных
прав человека и гражданина. Парламентский контроль за деятельностью органов исполнитель-
ной власти в области прав и свобод. Уполномоченный по правам человека. Гражданство Рос-
сийской Федерации. Понятие гражданства и подданства. История вопроса. Принципы россий-
ского гражданства (право каждого на гражданство, запрет на лишение гражданства и права
его изменить, недопустимость выдачи гражданина РФ иностранному государству и порядок
исключения из этого правила, недопустимость высылки гражданина РФ за ее пределы, равен-
ство гражданства, единство гражданства, допущение двойного гражданства, сохранение граж-
данства лицам, проживающим за границей, защита государством граждан РФ за границей,
сохранение гражданства при заключении и расторжении брака). Лица без гражданства и их
правовое положение. Порядок приобретения гражданства РФ. Признание гражданства. При-
обретение гражданства по рождению.
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