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ПАСПОРТФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине 

«Конституционное право России» 

1.1. Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академических часов. 

Вид работы 
 Трудоемкость, 

академических часов 

3 семестр 4 семестр всего 

Общая трудоёмкость 144  144 

Контактная работа:    

Лекции (Л) 36  36 

Практические занятия (ПЗ) 18  18 

Семинарские занятия (СЗ) 36  36 

Консультации    
Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

Самостоятельная работа (указать 

виды работ, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины (практики)):  - 

выполнение индивидуального 

творческого задания (ИТЗ); 
- выполнение расчетно-

графического задания (РГЗ); 
- написание реферата (Р); 
- написание эссе (Э); 
- самостоятельное изучение 

разделов  
(перечислить); 
- самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 
- подготовка к практическим 

занятиям; 
- подготовка к коллоквиумам; 
- подготовка к рубежному 

контролю и т.п.) 

45  45 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, 

формы их контроля и виды оценочных средств 

№ 
п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 
(темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 
компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля наименовани 

е 
№№ 

задани 

й 



1 Раздел 1.  
Конституционно 

еправовправовой 

системеРоссийск 

ойФедерации.На 

укаконституцио 

нногоправаРосси 

и 

ОК.1ОК 2,ОК 4; ОК 

5;ОК 6, ОК 7;  
Тесты по 

теме, 
Защита 

рефератов 

к/р-5 Устный опрос 
Тестирование, 

практические 

2 Раздел 2.  
Основы учения о 

Конституции 

России.  
Конституционно 
е развитие 

России 

ОК.1ОК 2,ОК 4; ОК 

5;ОК 6, ОК 7; 
Тесты по 

теме, 
Защита 

рефератов 

Т-10 Устный опрос 
Тестирование, 

практические 

3 Раздел 3  
Основыконститу 

ционногострояР 

оссийскойФедер 

ации 

ПК 1.1, ПК 1.2.   Тесты по 

теме, 
Защита 

рефератов 

Т-15 Устный опрос 
Тестирование, 

практические 

4 Раздел 4 
Конституционно 

-правовой статус 

личности в 

Российской  
Федерации 

ПК 1.1, ПК 1.2.   Тесты по 

теме, 
Защита 

рефератов 

Р-10 Устный опрос 
Тестирование, 

практические 

5 Раздел 5 

Федеративное 

устройство 

России 

ПК 1.1, ПК 1.2.   Тесты по 

теме, 
Защита 

рефератов 

Т.И. - 4 Устный опрос 
Тестирование, 

практические 

6 Раздел 6 
Органы власти  
Российской 

Федерации и ее 

субъектов 

ПК 1.1, ПК 1.2.   Тесты по 

теме, 
Защита 

рефератов 

З-2 Устный опрос 
Тестирование, 

практические 

1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций 

№ 
п/ 

п 

Код 

компет 

енции 

Уровни сформированности компетенции 
Недостаточный  Удовлетворительн 

ый (достаточный)  
Базовый  Повышенный 

  Отсутствие 

признаков 

удовлетворительно 

го уровня 

Знать: 
Уметь: 
Владеть: 

Знать: 
Уметь: 
Владеть: 

Знать: 
Уметь: 
Владеть: 



1 ОК 2 Не имеет 

представления об 
организации 
собственной 

деятельности, 

выборе типовых 
методов и 

способов 

выполнения 

профессиональных 
задач, оценивании 

их эффективности  
и качества 

Имеет неполное 

представление об 

организации 
собственной 

деятельности, 

выборе типовых 
методов и 
способов 
выполнения 

профессиональных 
задач, оценивании 
их эффективности  
и качества 

Допускает 

неточности в 
представлении 

об организации 
собственной 

деятельности, 
выборе типовых 

методов и 

способов 
выполнения 

профессиональн 
ых задач, 

оценивании их 

эффективности и 
качества 

Демонстрирует 

чёткое 
представление об 

организации 
собственной 

деятельности, 
выборе типовых 

методов и 

способов 
выполнения  
профессиональны 

х задач, 

оценивании их 

эффективности и 

качества 

 

2 О

К 

4 

Полное отсутствие 

способности 

осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны 
х задач, 

профессиональног о 

и личностного 

развития. 

Затрудняется в поиске и 

использовании 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения  
профессиональных 

задач,  
профессионального и 

личностного развития. 

Может осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн ых 

задач, 

профессиональн ого 

и личностного 

развития. 

Может полностью 

осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны 
х задач, 

профессиональног о 

и личностного 

развития. 

3 О

К 

5 

Полное отсутствие 

способности 

использовать 

информационнокомм

уникационн ые 

технологии в 

профессионально й 

деятельности. 

Затрудняется 

использовать 

информационнокоммун

икационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Может использовать 

информационнокомм

уникационн ые 

технологии в 

профессиональн ой 

деятельности. 

Может полностью 

использовать 

информационноком

муникационн ые 

технологии в 

профессионально й 

деятельности. 

4 О

К 

6 

Полное отсутствие 

способности работать 

в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Затрудняется работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Может работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Полностью и 

комфортно работать 

в коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 



7 О

К 

7 

Полное отсутствие 

способности 

ориентироваться в 

Затрудняется 

ориентироваться в 

условиях постоянного  

Может 

ориентироваться в 

условиях 

постоянного  

Может полностью 

ориентироваться в 

условиях 

постоянного  

  условиях 

постоянного 

изменения правовой 

базы. 

изменения правовой 

базы. 
изменения правовой 

базы. 
изменения правовой 

базы. 



9 ПК 

1.1. 

ПК 

1.2. 

Полное отсутствие 

способности уметь: 
работать с 

законодательными и 
иными 

нормативными 
правовыми актами, 

специальной 
литературой; 

анализировать, 

делать выводы и  
обосновывать свою

 точку зрения 

по 

конституционнопра

вовым отношениям; 

применять правовые 

нормы для решения 

разнообразных 

практических 

ситуаций. В 

результате освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен знать: 

основные 

теоретические 

понятия и 

положения 

конституционного  
права; содержание 

Конституции  
Российской 

Федерации; 
особенности 

государственного 
устройства России и 

статуса субъектов 
федерации; основные 

права, свободы и 
обязанности человека 

и гражданина; 

избирательную 
систему Российской 
Федерации; 

Затрудняется 

ориентироваться в  
условиях уметь: 
работать с 

законодательными и 

иными 

нормативными 

правовыми актами, 

специальной 

литературой; 
анализировать, 

делать выводы и 

обосновывать свою 

точку зрения по 

конституционнопра

вовым отношениям; 

применять правовые 

нормы для решения 

разнообразных 

практических 

ситуаций. В 

результате освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен знать: 

основные 

теоретические 

понятия и 

положения 

конституционного  
права; содержание 
Конституции  
Российской 
Федерации; 

особенности 
государственного 

устройства России и 

статуса субъектов 
федерации; основные 

права, свободы и 
обязанности 

человека и 
гражданина; 

избирательную 

систему Российской  
Федерации; 

Может 

ориентироваться 

уметь: 
работать с 

законодательны ми и 

иными 

нормативными 

правовыми актами, 

специальной 

литературой; 
анализировать, 

делать выводы и 

обосновывать свою

 точку зрения 

по 

конституционноправ

овым отношениям; 

применять правовые 

нормы для решения 

разнообразных 

практических 

ситуаций. В 

результате освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен знать: 

основные 

теоретические 

понятия и 

положения 

конституционног 
о права; содержание 

Конституции  
Российской 

Федерации; 

особенности 

государственног о 

устройства России и 

статуса субъектов 

федерации; 

основные права, 

свободы и 

обязанности 

человека и 

гражданина; 

избирательную 

систему Российской  

Может полностью 

ориентироваться 

уметь: 
работать с 

законодательными и 

иными нормативными 

правовыми актами, 

специальной 

литературой; 

анализировать, делать 
выводы 

иобосновывать 
свою точку зрения 

по 

конституционноправо

вым отношениям; 

применять правовые 

нормы для решения 

разнообразных 

практических 

ситуаций. В 

результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

знать: основные 

теоретические 

понятия и положения 

конституционного 
права; содержание 

Конституции  
Российской 
Федерации; 

особенности 

государственного 
устройства России 
и статуса субъектов 

федерации; основные 

права, свободы и 

обязанности человека 

и гражданина; 

избирательную 

систему Российской  



  систему органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации. 

систему органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации. 

Федерации; систему 

органов 

государственной 
власти и местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации. 

Федерации; систему 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации. 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

учебной дисциплины «Конституционное право» 

Раздел 1. Конституционное право в правовой системе Российской Федерации. 

Наука конституционного права России 

Контрольные вопросы: 

1. Особенности Конституции как основного закона государства. 

2. Особенности структуры Конституции РФ 1993 г.. 

3. Функции, черты и свойства Конституции РФ. 

4. Особенности конституционного развития в советскую эпоху.. 

5. Исторические концепции прав и свобод. 

Выполнение упражнений 

Работа с Конституцией РФ: Найдите статьи в основном законе, которые защищают Конституцию. 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в 

вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 



предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 

Раздел 2. Основы учения о Конституции России. Конституционное развитие 

России 

Вопрос 1: 
Что такое черты Конституции? 

1. а) то же, что и принципы 
2. б) ее внутренние свойства как юридического документа 
3. в) форма издания Вопрос 2: 

Что такое конституционное развитие 
1. а) увеличение числа глав Конституции 
2. б) коренные изменения, в большинстве случаев выраженные в принятии новой Конституции 
3. в) переиздание Конституции Вопрос 3: 

Какими причинами было вызвано принятие Конституции РСФСР 1925 года? 
1. а) коренными изменениями в экономике страны 
2. б) военными событиями 
3. в) образованием СССР 

Вопрос 4: 
Какие положения второго раздела Конституции Российской Федерации 1993 года носили 

временный характер? 
1. а) никакие 
2. б) только те, что были обусловлены определенным сроком действия 
3. в) все Вопрос 5: 

Как изменяются нормы Конституции, содержащиеся в главах 3-8 (кроме 65 статьи)? 
1. а) нормами «простого» закона 
2. б) двумя палатами Федерального Собрания квалифицированным большинством голосов при 

одобрении не менее двух третей субъектов (их законодательных органо 
3. в) нормами «особого» закона Вопрос 6: 

Когда вступила в силу Конституция Российской Федерации 1993 года? 
1. а) с момента одобрения ее субъектами Федерации 
2. б) со дня одобрения ее Президентом 
3. в) со дня ее официального опубликования по результатам всенародного голосования 

Вопрос 7: 
Почему Конституция называется Основным Законом? 

1. а) она выражает мнение высших органов государства 
2. б) она регулирует главные вопросы для жизнедеятельности общества, 

государства и каждого человека и обладает высшей юридической силой 3. в) по 

традиции Вопрос 8: 
Что такое принципы Конституции? 

1. а) основные положения, закрепленные в ее нормах 
2. б) ее главы 
3. в) содержание 2 раздела Вопрос 9: 

Какова структура Конституции России 1993 года? 



1. а) делится на главы 
2. б) имеет преамбулу, 2 раздела 1-й раздел делится на 9 глав и 137 статей 
3. в) она представляет собой единое целое Вопрос 10: 

Как можно изменить нормы глав 1, 2 и 9 Конституции 1993 года? 
1. а) путем принятия новой Конституции 
2. б) через Государственную Думу 
3. в) через обе палаты Федерального Собрания 

Раздел 3. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Тестовые задания 

1. Государство, не имеющее официальной государственной религии и 

не признающее ни одно из вероучений обязательным, называется 

1) светским 

2) социальным 

3) либеральным 

4) клерикальным 

2. Россия провозглашена государством 

1) демократическим 

2) тоталитарным 

3) теократическим 

4) авторитарным 

3. Идеологическое и политическое многообразие называется 

1) дуализмом 

2) унитаризмом 

3) плюрализмом 

4) федерализмом 

4. Россия является 

1) конституционной монархией 

2) теократией 

3) республикой 

4) восточной деспотией 

5. Определите ветвь власти, которая пе упоминается в Конституции РФ. 

1) законодательная 

2) учредительная 

3) исполнительная 

4) судебная 

6. Государство, состоящее из государственных образований, каждое из которых 

обладает определенной самостоятельностью, называется 



1) унитарным государством 

2) конфедерацией 

3) федерацией 

4) империей 

7. Националисты — сторонники выхода из состава страны называются 

1) сепаратистами 

2) пацифистами 

3) изоляционистами 

4) федералистами 

8. Государство, в котором церковь отделена от государства, называется 

1) социальным 

2) атеистическим 

3) светским 

4) теократическим 

9. Религиозные объединения в России могут 

1) вмешиваться в дела государства 

2) создавать народные дружины 

3) участвовать в деятельности политических партий 

4) участвовать в социально-культурной жизни общества 

10. Субъектами Российской Федерации не являются 

1) города федерального значения 

2) автономные республики 

3) края 

4) области 

11. По своему конституционно-правовому статусу 

1) все субъекты РФ равноправны 

2) больше прав имеют автономные округа в составе Российской Федерации 

3) больше прав имеют края и области в составе Российской Федерации 

4) субъекты РФ равноправны с муниципальными образованиями 

12. Понятие «социальное государство» впервые появилось в российской  

Конституции в 

1) 1905 г. 

2) 1918 г. 

3) 1978 г.4) 

1993 г. 

13. Согласно статьи 14 Конституции Российской Федерации религиозные 

объединения 1) запрещены 



2) включены в систему государственных органов 

3) включены в систему органов местного самоуправления 

4) отделены от государства и равны перед законом 

14. Высшей ценностью Российского государства провозглашен(ны) 

1) принцип разделения властей 

2) права и свободы человека и гражданина 

3) демократический строй 

4) суверенитет государства 

15. Выберите верное высказывание. 

1) государственной религией России является православие 

2) государственными религиями России являются православие и ислам 

3) государственными религиями России являются православие, ислам и иудаизм 4) в 

России нет государственной религии 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий дисциплины; 

способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; способный 

самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в вузе и в будущей 

профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, предусмотренные 

программой, допустившим неточности в ответе, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Раздел 4. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации 

Задание: подготовить рефераты на тему по выбору: 



1. Понятие основ конституционного строя. 

2. Гуманистические основы конституционного строя. 

3. Основы организации государственной власти и местного самоуправления. 

4. Экономические и политические основы конституционного строя. 

5. Российская Федерация – демократическое государство. 

6. Российская Федерация – федеративное государство. 

7. Российская Федерация – правовое государство. 

8. Российская Федерация – государство с республиканской формой правления. 

9. Российская Федерация – социальное государство. 

10. Российская Федерация – светское государство. 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий дисциплины; 

способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; способный 

самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в вузе и в будущей 

профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, предусмотренные 

программой, допустившим неточности в ответе, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Раздел 5. Федеративное устройство России 

Тематическая игра на выработку ораторского мастерства. 

Вопросами игры были: 

1. Понятие и принципы национально-государственного устройства России. 

2. Конституционный статус субъекта Российской Федерации. Виды субъектов. 

3. Особенности правового статуса республик. 



4. Особенности правового статуса автономий. 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в 

вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 

Раздел 6. Органы власти Российской Федерации и ее субъектов 

Задание 1.  

Президент Российской Федерации повторно внёс кандидатуру Председателя 

Правительства Российской Федерации, которая была уже отклонена Государственной 

Думой в порядке, предусмотренном статьёй 111 Конституции Российской Федерации.  

Однако Государственная Дума отказалась рассматривать данную 

кандидатуру, мотивировав это тем, что принятое ею постановление в отношении 

данной кандидатуры продолжает действовать и является обязательным для 

Президента Российской Федерации. 

1.1. Определите возможные последствия спора между Президентом и 

Государственной Думой.  

1.2. Проанализируйте положения статьи 111 Конституции. 

1.3. Примите решение 

Задание 2. ГлаваЧувашии своим указом запретил направлять призывников – 

жителей республики для ликвидации вооружённых конфликтов вне территории 

данного субъекта Российской Федерации. 

1.1 Определите, противоречит ли Конституции РФ данный указ? 

1.2 Проанализируйте ст. 71, 76, 67 Конституции РФ. 

1.3 Примите решение. 



Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в 

вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 

Вопросы на экзамен 

1. Понятие и предмет конституционного права РФ. 

2. Место конституционного права в системе права 

3. Источники конституционного права РФ. Понятие и виды. 

4. Конституционно-правовые отношения. Их особенности. 

5. Конституционно-правовые нормы. Их виды, особенности. Механизм реализации. 

Ответственность за их нарушение. 

6. Понятие конституции. Основные юридические свойства конституции. 

7. Конституционные реформы в РФ в начале 90- годов. (до принятия 

Конституции1993 г.) 

8. Конституция РФ. Ее особенности. 

9. Самоохрана и охрана Конституции. 

10. Конституционный строй РФ и его основы. 

11. Принцип разделения властей и его реализация в государственном устройствеРФ. 



12. Конституционные характеристики Российского государства: Статьи 1, 7, 10 

идругие Конституции РФ 13. Общественная палата РФ 

14. Референдум в РФ. Вопросы референдума. Порядок назначения. 

Итогиреферендума 

15. Конституционные основы социально- экономических отношений. 

16. Понятие и признаки политических партий. Классификация. 

17. Религиозные объединения в РФ. 

18. Общественные объединения в РФ 

19. Основы конституционно-правового статуса человека в РФ. 

20. Понятие прав человека. Классификация конституционных прав. 

21. Гарантии прав малочисленных народов в РФ 

22. Ограничение прав человека. Основания ограничения 

23. Уполномоченный по правам человека в РФ. 

24. Правовой режим военного положения в РФ и особенности ограничения 

правчеловека. 

25. Правовой режим чрезвычайного положения в РФ и особенности ограниченияправ 

человека 

26. Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ. 

27. Гражданство РФ. Принципы российского гражданства. 

28. Порядок и основания приобретения и прекращения гражданства РФ. 

29. Понятие и признаки РФ как федеративного государства. 

30. Конституционные основы российского федерализма. 

31. Вопросы исключительного ведения Российской Федерации (ст. 71 

КонституцииРФ) 

32. Принципы и порядок разграничения предметов ведения и полномочий 

междуфедеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов федерации. 

33. Вопросы совместного ведения РФ и субъектов РФ (ст. 72 Конституции). 

34. Статус субъектов РФ 

35. Порядок образования и принятия в состав РФ нового субъекта. 

36. Понятие и принципы избирательного права. 

37. Выборы и организация выборов в РФ. 



38. Статус избирательных комиссий в РФ и членов избирательных 

комиссий.Формирование избирательных комиссий. 

39. Избирательные округа и избирательные участки 

40. Порядок выдвижения кандидатов на выборные должности 

41. Регистрация кандидатов на выборные должности. Статус 

зарегистрированныхкандидатов 

42. Понятие и формы предвыборной агитации 

43. Предвыборная агитация в СМИ 

44. Ограничения и запреты при проведении предвыборной агитации 

45. Порядок финансирования выборов. Избирательные фонды. 

46. Порядок голосования на выборах. Досрочное голосование. 

Открепительноеудостоверение. 

47. Мажоритарная избирательная система. Определение результатов выборов 

поодномандатному избирательному округу (выборы депутатов Государственной 

Думы) 

48. Пропорциональная избирательная система. Определение результатов выборов 

вфедеральном избирательном округе (выборы депутатов Государственной Думы) 

49. Аннулирование и отмена регистрации кандидата. 

50. Основания и порядок отмены решений избирательных комиссий 

51. Президент РФ. Особенности правового статуса. 

52. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

53. Полномочия Президента РФ в сфере осуществления законодательной власти 

54. Иные полномочия Президента РФ55. Порядок избрания Президента РФ 

56. Досрочное прекращение полномочий Президента РФ. 

57. Представитель Президента РФ, его статус. Федеральные округа в РФ 

58. Федеральное Собрание РФ - парламент Российской Федерации. 

59. Парламентский контроль. Понятие и виды. 

60. Парламентское расследование в Федеральном Собрании. 

61. Государственная Дума. Общая характеристика. Порядок формирования 

62. Организация работы Государственной Думы. 

63. Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации. 

64. Роспуск Государственной Думы. Порядок, основания, ограничения ипоследствия. 



65. Совет Федерации. Общая характеристика. Порядок формирования 

(особенностиформирования в 1993 г., федеральные законы 1995, 2000 и 2012 гг. ) 

66. Совет Федерации. Общая характеристика. Порядок формирования 

67. Порядок принятия законов в Федеральном Собрании РФ 

68. Понятие принятого закона. Отклонение Президентом РФ принятого закона 

69. Правительство РФ. Порядок формирования. 

70. Полномочия Правительства РФ. Общие и специальные полномочияПравительства 

РФ 

71. Прекращение полномочий Правительства РФ. 

72. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

73. Организация судебной власти в РФ. 

74. Статус судьи в РФ 

75. Органы судейского сообщества в РФ 

76. Понятие и виды конституционного контроля. 

77. Конституционный суд РФ. Компетенция Конституционного суда РФ. 

78. Правовой статус судьи Конституционного Суда РФ. 

79. Структура Конституционного суда РФ. Организация его работы. 

80. Формы обращения в Конституционный суд РФ 

81. Рассмотрение Конституционным судом дел по жалобам граждан 

82. Разрешение спора о компетенции Конституционным судом РФ. 

83. Решения Конституционного суда РФ. Виды и правовые последствия. 

Проблемыисполнения решений Конституционного суда РФ 

84. Местное самоуправление. Полномочия местного самоуправления. 

85. Территориальные основы местного самоуправления. Органы 

местногосамоуправления 

86. Общие принципы организации государственной власти субъектов федерации 

87. Законодательный орган субъекта РФ. 

88. Исполнительные органы субъекта РФ. Высшее должностное лицо субъекта 

РФ(руководитель высшего органа исполнительной власти субъекта РФ). 

89. Порядок выборов высшего должностного лица субъекта РФ. Избрание 

высшегодолжностного лица субъекта РФ законодательным органом субъекта РФ. 

Прекращение полномочий   высшего должностного лица субъекта Федерации 



Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий дисциплины; 

способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; способный 

самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в вузе и в будущей 

профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, предусмотренные 

программой, допустившим неточности в ответе, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

 КЛЮЧИ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ  

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине: "Конституционное право" 

Раздел 1. Конституционное право в правовой системе Российской Федерации. 

Наука конституционного права России 

Ответы к Контрольным вопросам: 

 1. Особенности Конституции как основного закона государства. 

 Особенностями Конституции являются черты, отличающие Конституцию от других законов: 

1. Верховенство Конституции (ч.2 ст.4) – утверждение в стране того конституционного 

строя,который закреплен в конституции, идея подчинения всех законов государства Конституции. 

2. Высшая юридическая сила (ст.15) означает, что все законы и иные нормативные 

акты,принимаемые в России, не должны противоречить Конституции. В случае такого 

противоречия, Конституция осуществляет прямое действие. Все органы государства обязаны 

соблюдать требования Конституции. 

2. Особенности структуры Конституции РФ 1993 г. 

Под структурой конституции понимается принятый в ней порядок, посредством которого 

устанавливается определенная система группировки однородных конституционных норм в 

разделы, главы и последовательность их расположения.  В основе обобщения конституционных 



норм в общие разделы, главы лежит единство предмета регулирования, т.е. их связанность 

единством общественных отношений, на которые эти нормы воздействуют. 

В основе определения последовательности расположения в Конституции этих комплексов норм 

лежат факторы, основанные на учете взаимосвязи этих норм друг с другом, мотивы первичности и 

производности норм друг от друга 

Структура Конституции РФ на разных этапах ее развития не была постоянной. В ней отражались 

особенности господствующей идеологии, зрелость той или иной сферы общественных отношений, 

подготовленность их к правовому воздействию. 

Значительное влияние на структуру Конституции России оказал факт пребывания РСФСР в составе 

бывшего СССР в качестве союзной республики, поскольку структура республиканских 

конституций должна была почти полностью воспроизводить союзную. Такая установка особенно 

четко выражена в Конституции РСФСР 1937 г. и в Конституции РСФСР 1978 г., совпадавших по 

своей структуре с соответствующими конституциями СССР. 

Для первых советских конституций России было характерно несовершенство их структуры с 

юридической точки зрения. Группировка норм не была в должной мере систематизирована и 

логически объяснима. Их отличало сначала отсутствие особого раздела о правах граждан, затем его 

включение в Конституцию 1937 г. в качестве одной из последних глав 
 3. Функции, черты и свойства Конституции РФ. 

Юридическая функция — Конституция РФ является главным законом государства и базой 

действующего законодательства. 

Учредительная функция — устанавливает определённый порядок в государстве, создаёт систему 

институтов и органов власти. 

Политическая функция — определяет устройство государственной власти, закрепляет 

политическое многообразие. 

Правовая функция — выступает ядром правовой системы, учреждает основополагающие 

правовые положения, являющиеся исходными и определяющими для различных отраслей права. 

Гуманистическая функция — воплощает общечеловеческие ценности, закрепляет права и 

свободы, характерные для цивилизационного общества. 

Мировоззренческая функция — способствует формированию правового сознания населения. 

4. Особенности конституционного развития в советскую эпоху. 

В источнике выделены следующие особенности конституционного развития в советскую эпоху: 

Первая Конституция РСФСР (1918) не опиралась на принцип преемственности конституционного 

развития и определяла основы устройства общества впервые. Она полностью зачеркнула 

предшествующий государственно-правовой опыт России и не оставила ничего от 

дореволюционных государственных институтов и структур. Из всех советских конституций она 

была в наибольшей степени идеологизирована и имела открыто классовый характер. В Конституции 

1918 года прямо закреплялось установление диктатуры пролетариата. 

5. Исторические концепции прав и свобод. 

Концепция прав человека в современном понимании восходит к эпохе Возрождения и Реформации 

в Европе. В этот период европейские учёные предпринимали попытки сформировать своеобразную 

светскую версию религиозной этики. Хотя идеи прав и свобод личности в той или иной форме 

существовали в течение значительной части истории человечества, они не характеризовались 



заметным сходством с современной концепцией прав человека. Впервые понятие «права человека» 

встречается во французской «Декларации прав человека и гражданина», принятой в 1789 году. До 

этого идея прирождённых прав прошла долгий путь развития. Важными вехами на её пути были 

английская Великая хартия вольностей (1215), английский Билль о правах (1689) и американский 

Билль о правах (1791). 

Выполнение упражнений 

Работа с Конституцией РФ: Найдите статьи в основном законе, которые защищают Конституцию 

 Ключи правильных ответов к  Разделу 2. Основы учения о Конституции России.      

Конституционное развитие России 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ б а в б б в б а б а 

Ключи правильных ответов к Разделу 3. Основы конституционного строя  

Российской Федерации  

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 
2 

13 14 15 

Ответ 1 1 3 3 2 3 1 3 4 2 1 4 4 2 4 

 Ответы к Разделу № 5. Федеративное устройство России 

Итог игры: Обстановка была самая благоприятная. Все выступления были очень 

интересны, вызвали массу вопросов, что привело к живой дискуссии между 

студентами и преподавателем. 

Раздел 6. Органы власти Российской Федерации и ее субъектов 

Ответ на Задание 1: в соответствии со ст. 111 Конституции РФ, Президент РФ в 

течение недели со дня отклонения кандидатуры Государственной Думой вносит 

кандидатуру Председателя Правительства. Однако в Конституции не уточнено, 

должен ли это быть иной кандидат, или одно и то же лицо. Данный вопрос решает 

Президент самостоятельно.  

 Государственная Дума должна рассмотреть представленную Президентом  

Российской Федерации кандидатуру, Председателя Правительства Российской 

Федерации, даже если по ней уже принималось решение, в течение недели со дня 

внесения предложения о кандидатуре. 

Статья содержит возможные последствия спора между Президентом и 

Государственной Думой: после трехкратного отклонения представленных 

кандидатур Председателя Правительства Российской Федерации Государственной 

Думой Президент Российской Федерации назначает Председателя Правительства 

Российской Федерации, распускает Государственную Думу и назначает новые 

выборы. 

Ответ на Задание 2: в соответствии со ст. 71 КРФ, оборона и безопасность входят в 

сферу ведения РФ.  



В соответствии со ст. 76 по предметам ведения РФ принимаются федеральные 

законы, имеющие прямое действие на всей территории РФ.  

В соответствии со ст. 67 территория РФ включает в себя территорию ее субъектов.  

Следовательно, принятие решения о направлении призывников для ликвидации 

вооруженных конфликтов входят в исключительное ведение федеральных органов 

государственной власти и распространяется на территории всех субъектов РФ. Указ 

главы республики противоречит Конституции РФ.  

Ключи к экзаменационным вопросам 

1. Понятие и предмет конституционного права РФ. 

Конституционное право – ядро правовой системы. Предмет конституционного 

права – общественные отношения: 1) между человеком и государством; 2) 

основы конституционного строя; 3) устройство государства; 4) форма 

правления. 

2. Место конституционного права в системе права. 

Система права каждого государства состоит из множества отраслей, среди 

которых конституционное право занимает ведущее место. Оно обусловлено 

значимостью общественных отношений, регулируемых этой отраслью права, а 

также тем, что конституционное право находится в центре взаимодействия всех 

отраслей национального права. 

3. Источники конституционного права РФ. Понятие и виды. 

К источникам конституционного права относятся законы Российской 

Федерации. Согласно ст. 76 Конституции в РФ издаются и действуют законы 

трех видов: федеральные конституционные; федеральные законы; законы 

субъектов Федерации. Наибольшей юридической силой обладают федеральные 

конституционные законы. 

4. Конституционно-правовые отношения. Их особенности. 

Особенности конституционно-правовых отношений: особое содержание и 

предмет; особый субъектный состав; значительное число видов. 

5. Конституционно-правовые нормы. Их виды, особенности. Механизм 

реализации. Ответственность за их нарушение. 

Какие правовые нормы используются в конституционном праве? 

Виды норм конституционного права: нормы-принципы (содержат общие 

положения правового регулирования, например, гл. 1 Конституции РФ ); нормы 

- исторические справки (эти нормы содержатся в преамбуле Конституции РФ и 

указывают на незыблемость существующих отношений);Для норм 

конституционного права характерны все признаки норм иных правовых 

отраслей: общеобязательность, установление государством, обеспечение их 



реализации с помощью государственных гарантий защита от нарушений 

принудительными средствами и т. д.  

6. Понятие конституции. Основные юридические свойства конституции. 

Конституция — Основной Закон государства, принятый в особом порядке, 

обладающий высшей юридической силой, верховенством на всей территории 

РФ и устанавливающий главные принципы организации государственной 

власти, а также устройства общества и государства и отношения между ними. 

7. Конституционные реформы в РФ в начале 90- годов. (до принятия 

Конституции 1993 г.) 

Первая конституция Российской Федерации (РСФСР) была принята V 

Всероссийским съездом Советов на заседании 10 июля 1918 года как 

Конституция (Основной Закон) РСФСР. 

Конституция (Основной Закон) РСФСР 1925 года 

Конституция (Основной Закон) РСФСР 1937 года 

Конституция (Основной Закон) РСФСР 1978 года 

Основная статья: Конституция РСФСР 1978 года 

В период с 27 октября 1989 года по 10 декабря 1992 года в текст Конституции 

вносился ряд значительных изменений. В названии Конституции и преамбуле 

слова «Российской Советской Федеративной Социалистической Республики» и 

«РСФСР» заменить словами «Российской Федерации — России». Уже летом 

1992 года Конституция под новым названием была издана большим тиражом. 

8. Конституция РФ. Ее особенности. 

Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, 

прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. 

Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не 

должны противоречить Конституции Российской Федерации. 

9. Самоохрана и охрана Конституции. 

Что понимается под охраной Конституции? 

Правовая охрана Конституции это система правовых мер, установленных 

государством, направленных на обеспечение высшей юридической силы, 

верховенства и стабильности основного закона, а также неукоснительного 

выполнения конституционных норм. 

10.Конституционный строй РФ и его основы. 

Конституционный строй — система социальных, экономических и 

политикоправовых отношений, устанавливаемых и охраняемых конституцией 

и другими конституционно-правовыми актами государства. Основным 

правовым источником, в котором закреплён конституционный строй 

государства, является его конституция.Ядром конституционного права 

является конституция — правовой акт или совокупность правовых актов, 

обладающих наивысшей юридической силой и регулирующих основы 

организации государства и взаимоотношение государства и гражданина. 



11.Принцип разделения властей и его реализация в государственном 

устройстве РФ. 

Один из основополагающих принципов конституционного строя РФ, закреплен 

в ст. 10 Конституции РФ: государственная власть в РФ осуществляется на 

основе разделения на законодательную, исполнительную и 

судебную.Основоположником же современной теории разделения властей по 

праву, считается выдаю- щийся французский мыслитель Ш. Л. Монтескье. 

12.Конституционные характеристики Российского государства: Статьи 1, 7 

Статья 1. 1. Российская Федерация — Россия есть демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. 

Статья 7. 1. Российская Федерация — социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 

и свободное развитие человека. 

13.Общественная палата РФ. 

Что такое Общественная палата простыми словами? 

Общественная палата — постоянно действующий консультативный 

коллегиальный совещательный орган в субъектах РФ и муниципальных 

образований Российской Федерации, осуществляющий свою деятельность на 

общественных началах на основе добровольного участия в её деятельности 

граждан Российской Федерации. 

14.Референдум в РФ. Вопросы референдума. Порядок назначения. Итоги 

референдума. 

Референдум - это способ участия граждан в процессе принятия решений путем 

вынесения на голосование законопроектов и других решений, в том числе и 

экологически значимых, имеющих большое республиканское и местное 

значение. 

Для чего проводиться референдум? 

В референдумах принимают участие все граждане, обладающие 

избирательным правом, проживающие в Беларуси. Это делает референдум 

важнейшим проявлением демократии, позволяя населению самостоятельно 

принимать важнейшие решения, влияющие на жизнь граждан. 

15.Конституционные основы социально- экономических отношений. Что 

лежит в основе экономической системы? 

В основе классификации экономических систем лежат отношения 

собственности на факторы производства и механизмы распределения 

произведенных товаров и услуг. Каждая из систем по-своему решает основные 

вопросы экономики: что, сколько, как, для кого и когда производить? И у 

каждой есть свои достоинства и недостатки. 

16.Понятие и признаки политических партий. Классификация. 



Полити́ческаяпа́ртия— «искусство управления государством»; лат. pars — 

«часть») — объединённая группа людей, непосредственно ставящая перед 

собой задачи овладеть политической властью в государстве или принять в ней 

участие через своих представителей в органах государственной власти и 

местного самоуправления. Большинство партий имеют программу — 

выразитель идеологии партии, перечень её целей и способов их достижения. 

Отличительными признаками политической партии являются: 

Наличие руководящих органов и партийного аппарата, в той или иной степени 

разветвлённой системы местных организаций; 

Наличие программы, отражающей цели партии и средства их достижения; 

Агитационно-пропагандистская деятельность с целью привлечения 

сторонников и внимания[1]. 

Политическая партия — иерархическая политическая организация, 

объединяющая на добровольной основе лиц с общими социально-классовыми, 

политико-экономическими, национально-культурными, религиозными и 

иными интересами и идеалами, ставящая перед собой цель завоевания 

политической власти или участие в ней. 

17. Религиозные объединения в РФ. 

Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные 

объединения отделены от государства и равны перед законом. 

В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных 

объединений от государства государство: 

не вмешивается в определение гражданином своего отношения к религии и 

религиозной принадлежности, в воспитание детей родителями или лицами, их 

заменяющими, в соответствии со своими убеждениями и с учетом права 

ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания; не возлагает на 

религиозные объединения выполнение функций органов государственной 

власти, других государственных органов, государственных учреждений и 

органов местного самоуправления; 

не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она не 

противоречит законодательству Российской Федерации; обеспечивает 

светский характер образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях. 

18.Общественные объединения в РФ 

Создание общественных объединений Общественные объединения создаются 

по инициативе их учредителей - не менее трех физических лиц. Количество 

учредителей для создания отдельных видов общественных объединений может 

устанавливаться специальными законами о соответствующих видах 

общественных объединений. 



19.Основы конституционно-правового статуса человека в РФ. 

К конституционным принципам правового статуса личности относятся: (1) 

неотъемлемость и неотчуждаемость прав и свобод человека и гражданина; (2) 

юридическое равенство, т. е. равноправие, граждан, включая равенство перед 

законом и судом; (3) непосредственное действие прав и свобод. 

20.Понятие прав человека. Классификация конституционных прав. Права 

человека также можно поделить на 1) личные + политические; 2) социально — 

экономические; 3) культурные + коллективные. 

Какие права есть в Конституции? 

В главе 2 прописано, что человеку в России гарантированы право на жизнь, 

достоинство, безопасность, свободу и личную неприкосновенность, 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 

чести и доброго имени, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений и т.д. 

21.Гарантии прав малочисленных народов в РФ. 

Лица, относящиеся к малочисленным народам, ведущие традиционный образ 

жизни, осуществляющие традиционное хозяйствование и занимающиеся 

традиционными промыслами, имеют право на замену военной службы 

альтернативной гражданской службой в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и федеральным законом. 

22.Ограничение прав человека. Основания ограничения. 

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 

законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

23.Уполномоченный по правам человека в РФ. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации — назначенное 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

должностное лицо, призванное рассматривать жалобы граждан Российской 

Федерации и находящихся на территории Российской Федерации иностранных 

граждан и лиц без гражданства на решения или действия (бездействие) 

государственных органов, органов местного самоуправления, должностных 

лиц, государственных служащих. 

Данный институт впервые в российской практике введён Конституцией 

Российской Федерации, которая устанавливает, что Уполномоченный по 

правам человека назначается Государственной Думой и действует в 

соответствии с федеральным конституционным законом. Уполномоченный 

при осуществлении своих полномочий независим и неподотчётен каким-либо 

государственным органам и должностным лицам. 



24.Правовой режим военного положения в РФ и особенности ограничения 

прав человека. 

Военное положение – это особый правовой режим, вводимый на территории 

РФ или в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией РФ 

Президентом РФ в случае агрессии против РФ или непосредственной угрозы 

агрессии. Военное положение вводится указом Президента РФ с 

незамедлительным сообщением СФ и ГД. 

25.Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ. 

Конституция РФ наряду с правами человека и гражданина закрепляет 

конституционные обязанности: 

1) соблюдать Конституцию РФ и законы (ч. 2 ст. 15); 

2) уважать права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17); 

3) обязанность родителей заботиться о детях, их воспитании и 

обязанностьсовершеннолетних трудоспособных детей заботиться о своих 

нетрудоспособных родителях (ч. 2, 3 ст. 38 Конституции РФ, Семейный 

кодекс РФ); 

4) обязанность каждого получить основное общее образование и 

обязанностьродителей или лиц, их заменяющих (усыновителей, опекунов, 

попечителей), обеспечить получение детьми образования данного уровня (ч. 

4 ст. 43 Конституции РФ); 

5) заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 

беречьпамятники истории и культуры (ч. 3 ст. 44 Конституции РФ); 

6) платить законно установленные налоги и сборы (ст. 57 Конституции 

РФ,Налоговый кодекс РФ); 

7) сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природнымбогатствам (ст. 58 Конституции РФ); 

8) обязанность граждан Российской Федерации защищать Отечество (ч. 1 ст.59 

Конституции РФ). 

26.Гражданство РФ. Принципы российского гражданства. 

Гражданство — это устойчивая правовая связь лица с государством, 

характеризующаяся их взаимными правами и обязанностями. Отношения 

гражданства регулируются ФЗ-62 от 31 мая 2002 года «О гражданстве 

РФ».Основные принципы следующие: 

гражданство действительно по всей России; 

оно обладает равными правами, независимо от того, приобретено оно по праву 

рождения или получено по заявлению; 

гражданство носит постоянный характер, сохраняется у граждан даже при 

условии длительного проживания заграницей; 

государство не имеет права лишить лицо гражданства в одностороннем 

порядке; 

гражданин РФ может рассчитывать на поддержку, защиту, покровительство со 

стороны государства; гражданин РФ не может быть выдан по требованию 



другого государства; при наличии двойного гражданства, лицо сохраняет свои 

права и рассматривается государством исключительно как российский 

гражданин; граждане РФ имеют право по собственному желанию сменить 

гражданство. 

27.Порядок и основания приобретения и прекращения гражданства РФ. 

Гражданство Российской Федерации приобретается: 

a) по рождению; 

б) в результате приема в гражданство Российской Федерации; 

в) в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации; 

г) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом 

или международным договором Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации прекращается: 

а) вследствие выхода из гражданства Российской Федерации; 

б) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом 

или международным договором Российской Федерации. 

29. Понятие и признаки РФ как федеративного государства. 

Это союз, объединение), сою́ зноегосуда́рство, сою́ зныегосуда́рства — форма 

государственного устройства, при которой части государства являются 

государственными образованиями, обладающими юридически определённой 

политической самостоятельностью в рамках федерации.Характеризуется 

следующими юридическими признаками: включением в территорию РФ территорий 

всех ее субъектов; распространением суверенитета РФ на всю ее территорию; 

установлением двухуровневой системы органов государственной власти 

(федеральная система органов власти и системы органов власти субъектов) и т.д. 

30. Конституционные основы российского федерализма. 

Принципы федеративного устройства РФ: 

государственная целостность РФ; единство системы органов государственной власти; 

разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ; 

равноправие и самоопределение народов в РФ. 

31. Вопросы исключительного ведения Российской Федерации (ст. 71 

Конституции РФ). 

К предметам исключительного ведения РФ принадлежат метеорологическая служба, 

стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление времени; геодезия и 

картография;   наименования   географических   объектов;  

 официальный статистический и бухгалтерский учет. 



32. Принципы и порядок разграничения предметов ведения и полномочиймежду 

федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов федерации. 

Один из принципов федеративного устройства РФ, установленный Конституцией РФ. 

Этим принципом предусматриваются, кроме выделения предметов ведения и 

полномочий РФ и предметов ведения и полномочий субъектов РФ, наличие сферы 

совпадающих полномочий и солидарная ответственность властей обоих уровней при 

их осуществлении. 

Что разграничивает полномочия между органами государственной власти РФ и 

органами государственной власти субъектов РФ? 

Разграничение полномочий в сфере отношений, связанных с охраной окружающей 

среды, между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. 

33. Вопросы совместного ведения РФ и субъектов РФ (ст. 72 Конституции). 

В соответствии с Конституцией РФ 1993 в совместном ведении РФ и субъектов РФ 

находятся: охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; 

осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, 

ликвидация их последствий. 

34. Статус субъектов РФ. 

Status (лат.) означает «состояние, положение». Поэтому, по мнению некоторых 

ученых1, под статусом субъекта понимается его правовое состояние, 

характеризуемое комплексом (системой) юридических прав и обязанностей, что в 

итоге позволяет рассматривать понятия «правовой статус» и «правовое положение» 

как синонимы.Правовой статус гражданина определяется конституцией и 

законодательными актами конкретного государства, к которому принадлежит данный 

человек. Правовой статус человека - это более широкое понятие. Правовой статус 

человека определяется международными правовыми актами. 

35. Порядок образования и принятия в состав РФ нового субъекта. 

Принятие в Российскую Федерацию нового субъекта - процедура, 

предусматривающая изменение состава субъектов Российской Федерации в 

результате присоединения к Российской Федерации иностранного государства или 

его части. Образование в составе Российской Федерации нового субъекта процедура, 

предусматривающая изменение состава субъектов Российской Федерации в 

соответствии с настоящим Федеральным конституционным законом и не связанная с 

принятием в Российскую Федерацию иностранного государства или его части. 

36. Понятие и принципы избирательного права. 

Субъективное избирательное право (или избирательное право в узком смысле) — 

право граждан государства избирать (активное избирательное право) и быть 



избранными (пассивное избирательное право). Каковы основные принципы 

избирательного права? 

В ч. 1 ст. 81 Конституции РФ закреплено, что выборы Президента РФ проводятся на 

основе принципов всеобщего, равного, прямого избирательного права, принципа 

тайного голосования. 

37. Выборы и организация выборов в РФ. 

Выборы в Российской Федерации делятся на федеральные, региональные и 

муниципальные (местные): На федеральном уровне избираются Президент России и 

депутаты нижней палаты парламента (Федерального собрания) — Государственной 

думы.Какая избирательная система в России?Смешанная избирательная система. 

38. Статус избирательных комиссий в РФ и членов избирательных 

комиссий.Формирование избирательных комиссий. 

В Российской Федерации действуют следующие избирательные комиссии, комиссии 

референдума: 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 

избирательные комиссии субъектов Российской Федерации; 

окружные избирательные комиссии; территориальные 

(районные, городские и другие) комиссии; 

участковые комиссии. При проведении соответствующих референдумов Центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов 

Российской Федерации, территориальные, участковые избирательные комиссии 

действуют в качестве комиссий референдума. Комиссии обеспечивают реализацию и 

защиту избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации, осуществляют подготовку и проведение выборов и референдумов в 

Российской Федерации. 

39. Избирательные округа и избирательные участки. 

В Российской Федерации избирательные округа образуются в соответствии со 

статьёй 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Единый избирательный 

округ определяется в силу закона, регулирующего проведение соответствующих 

выборов. 

40. Порядок выдвижения кандидатов на выборные должности. 

Соответствующая избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении 

кандидата, а кандидат, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.3 

статьи 35 настоящего Федерального закона, считается выдвинутым, приобретает 

права и обязанности кандидата, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, иным законом, после поступления в нее заявления в письменной форме 

выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему 



избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить 

деятельность, несовместимую со статусом депутата или с замещением иной 

выборной должности.  

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес 

места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего 

паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный 

номер налогоплательщика (при наличии), страховой номер индивидуального 

лицевого счета, гражданство, сведения о профессиональном образовании (при 

наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о 

квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы - род занятий). Если кандидат 

является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в 

заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование 

соответствующего представительного органа.  

Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии 

либо не более чем к одному иному общественному объединению, 

зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в 

установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом 

общественном объединении при условии представления вместе с заявлением 

документа,   подтверждающего   указанные   сведения  

 и   подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного 

общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 

структурного подразделения политической партии, иного общественного 

объединения. 

41. Регистрация кандидатов на выборные должности. 

Статусзарегистрированных кандидатов. 

Кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности, за исключением 

случаев, установленных настоящим Федеральным законом, Федеральным законом 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации". От имени кандидатов вправе выступать 

исключительно их уполномоченные представители по финансовым вопросам и 

доверенные лица. Утрачивают права и освобождаются от обязанностей, связанных со 

статусом кандидата (за исключением обязанности представить итоговый финансовый 

отчет), кандидаты, не представившие в Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации документы для регистрации до истечения срока, 

установленного пунктом 1.1 статьи 37 настоящего Федерального закона; кандидаты, 

которым было отказано в регистрации, если решение об отказе в регистрации не 

оспорено в судебном порядке либо если в случае оспаривания этого решения его 

законность подтверждена вступившим в силу решением суда; кандидаты, снявшие 

свои кандидатуры; кандидаты, отозванные выдвинувшими их политическими 



партиями, а также все зарегистрированные кандидаты в связи с утратой своего 

статуса в соответствии с пунктом 8 статьи 42 настоящего Федерального закона. 

42. Понятие и формы предвыборной агитации. 

Предвы́ борнаяагита́ция — деятельность, осуществляемая в период избирательной 

кампании и имеющая цель побудить избирателей к голосованию за кандидата, 

кандидатов, список кандидатов или против него (них) либо против всех кандидатов 

(против всех списков кандидатов). 

43. Предвыборная агитация в СМИ. 

Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в 

периодических печатных изданиях проводится в период, который начина- ется за 28 

дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни 

сутки до дня голосования. 

44. Ограничения и запреты при проведении предвыборной агитации 

Запрещается агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или 

религиозную рознь, унижающая национальное достоинство, пропагандирующая 

исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку их 

отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности, а также агитация, при проведении которой 

осуществляются пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 

или символикой до степени их смешения. Не может рассматриваться как разжигание 

социальной розни агитация, направленная на защиту идей социальной 

справедливости. 

45. Порядок финансирования выборов. Избирательные фонды. 

Кандидаты обязаны создавать собственные избирательные фонды для 

финансирования своей избирательной кампании в период после письменного 

уведомления соответствующей избирательной комиссии об их выдвижении 

(самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой 

избирательной комиссией. 

46. Порядок голосования на выборах. Досрочное голосование. 

Открепительноеудостоверение. 

Расходы избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов в 

Российской Федерации соответствующего уровня производятся за счет средств, 

выделяемых из соответствующего бюджета (федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации, местного бюджета). 

Расходы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, связанные с 

осуществлением ее полномочий, предусматриваются отдельной строкой в 

федеральном бюджете. Отчет Центральной избирательной комиссии Российской 



Федерации о расходовании средств представляется палатам Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

47. Мажоритарная избирательная система.  

Мажоритарная избирательная система — система выборов в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления (парламент, совет и так далее), при 

которой избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов 

избирателей в своём избирательном округе. 

48. Пропорциональная избирательная система. 

Пропорциональная избирательная система — одна из разновидностей избирательных 

систем, применяемых на выборах в представительные органы. При проведении 

выборов по пропорциональной системе депутатские мандаты распределяются между 

списками кандидатов пропорционально голосам, поданным за списки кандидатов. 

49. Аннулирование и отмена регистрации кандидата. 

Регистрация кандидата (списка кандидатов) аннулируется решением избирательной 

комиссии, зарегистрировавшей кандидата (список кандидатов), на основании 

заявления кандидата о снятии своей кандидатуры, решения избирательного 

объединения об отзыве кандидата (списка кандидатов), представленных в данную 

избирательную комиссию в соответствии с пунктом 30, 31 или 32 статьи 38 

настоящего Федерального закона, а также в связи со смертью кандидата.Регистрация 

кандидата аннулируется избирательной комиссией, зарегистрировавшей кандидата, в 

случае отсутствия у него пассивного избирательного права. 

51. Президент РФ. Особенности правового статуса. 

Статус Президента определяется в четвёртой главе Конституции. 

Президент является главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод 

человека и гражданина. Он принимает меры по охране суверенитета Российской 

Федерации, её независимости и государственной целостности, обеспечивает 

согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной 

власти. 

Президент определяет основные направления внутренней политики. 

Президент определяет основные направления внешней политики. 

Президент является Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами. 

Президент решает вопросы гражданства Российской Федерации, награждает 

государственными наградами, осуществляет помилование. 52. Полномочия 

Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

1) гарантирует права и свободы человека и гражданина в области государственного 

управления; 2) формирует Правительство РФ; 3) предлагает для одобрения ГД 



кандидатуру Председателя Правительства РФ (В конечном счете Президент РФ 

может назначить на эту должность свою кандидатуру.). 

53. Полномочия Президента РФ в сфере осуществления законодательнойвласти. 

Постоянное взаимодействие с парламентом — существенное и важное направление 

работы Президента РФ. Глава государства вправе реализовывать право 

законодательной инициативы, подготавливать и вносить в ГД проекты федеральных 

законов, участвовать в заседаниях ГД и СФ, в т. ч. закрытых, а также выступать на их 

заседаниях. 

54. Иные полномочия Президента РФ. 

Распускает Государственную думу в случаях и порядке, предусмотренных 

Конституцией; назначает референдум в порядке, установленном федеральным 

конституционным законом; вносит законопроекты в Государственную думу; 

подписывает и обнародует федеральные законы в течение четырнадцати дней с 

момента получения. 

55. Порядок избрания Президента РФ. 

Согласно Конституции РФ Президент РФ избирается на 6 лет гражданами РФ на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании; 

Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно 

проживающий в РФ не менее 10 лет; одно и то же лицо не может занимать должность 

Президента РФ более 2 сроков подряд; порядок выборов Президента РФ определяется 

федеральным законом; выборы Президента РФ назначаются СФ. Согласно ст. 5 ФЗ 

решение о назначении выборов Президента РФ должно быть принято не ранее чем за 

100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днем голосования на 

выборах Президента РФ является второе воскресенье месяца, в котором проводилось 

голосование на предыдущих общих выборах Президента РФ и в котором 6 лет тому 

назад был избран Президент РФ. 

56. Досрочное прекращение полномочий Президента РФ. 

Президент Российской Федерации прекращает исполнение полномочий досрочно в 

случае его отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 

принадлежащие ему полномочия или отрешения от должности. При этом выборы 

Президента Российской Федерации должны состояться не позднее трех месяцев с 

момента досрочного прекращения исполнения полномочий. 

57. Представитель Президента РФ, его статус. Федеральные округа в РФ. 

Полномочный представитель президента Российской Федерации в федеральном 

округе — должностное лицо, назначаемое президентом России, представляет 

президента России в пределах федерального округа, обеспечивает реализацию 

конституционных полномочий главы государства на территории 

округа.Полномочный представитель является федеральным государственным 

служащим и входит в состав Администрации президента Российской 

Федерации.Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 



федеральном округе формально не является руководителем для глав входящих в 

округ субъектов. Он выступает представителем Президента РФ и координирует 

работу существующих на уровне округов территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти. К их числу относятся: 

управления Генеральной прокуратуры РФ округа 

войск Росгвардии главные управления Банка 

России региональные таможенные управления ФТС 

России управления Росрезерва управления 

Роскомнадзора департаменты Росприроднадзора. 

58. Федеральное Собрание РФ - парламент Российской Федерации. 

ФС РФ — постоянно действующий орган. Палаты ФС РФ заседают раздельно и 

являются организационно самостоятельными, однако могут собираться совместно 

для заслушивания посланий Президента РФ, Конституционного Суда РФ или 

выступлений руководителей иностранных государств. Каждая из палат принимает 

свой регламент; решает вопросы внутреннего распорядка своей деятельности; 

избирает из своего состава председателя и его заместителей, которые ведут заседания 

и ведают внутренним распорядком соответствующей палаты; образует комитеты и 

комиссии; проводит по вопросам своего ведения парламентские слушания. Депутаты 

ГД образуют депутатские объединения (фракции и депутатские группы). Заседания 

палат являются открытыми, но в случаях, предусмотренных регламентами палат, СФ 

и ГД вправе проводить закрытые заседания. 

59. Парламентский контроль. Понятие и виды. 

Парла́ментскийконтро́ль — контроль парламента как органа законодательной власти 

за деятельностью исполнительной власти, прежде всего, правительства. 

Контрольные функции парламента, по мнению ряда исследователей, могут 

проявляться уже непосредственно в его законотворческой деятельности: депутаты и 

комитеты в ходе разработки и принятия законов обсуждают сложившееся положение, 

существующие проблемы и дают оценку работе ответственных органов 

государственной власти[1]. Однако в целях осуществления парламентского контроля 

законодательный орган, как правило, наделяется рядом особых полномочий и 

использует специальные процедуры. Обязанность отчитываться перед парламентом 

также может быть конституционно закреплена за правительством и иными 

государственными учреждениями. 

Формы и методы парламентского контроля также различаются в зависимости от 

формы правления, государственного устройства. Наибольшее значение имеет в 

парламентских и полупрезидентских республиках. В президентских республиках его 

значение существенно меньше[2]. 

К основным способам парламентского контроля относятся письменные и устные 

вопросы правительству, для которых предусмотрена специальная процедура на 



заседании парламента (в России носит название «правительственный час») и особая 

форма документа: парламентский запрос, направляемый в соответствующий орган 

всей палатой, или депутатский запрос отдельного её члена; интерпелляция, 

постановка вопроса о доверии, парламентское расследование, резолюция порицания. 

60. Парламентское расследование в Федеральном Собрании. 

Проводится с целью защиты гарантированных Конституцией РФ прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечения палатами ФС РФ контроля деятельности 

Правительства РФ, исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 

государственных органов, не являющихся органами государственной власти, а также 

органов местного самоуправления по устранению причин и последствий событий, 

послуживших основанием для проведения П. р., выявления причин и условий 

возникновения фактов и обстоятельств, послуживших основанием для проведения П. 

р., информирования о них общества, а также оказания содействия в устранении таких 

причин и условий. Основания для проведения П. р., его организационные формы и 

основные положения, касающиеся процедуры П. р. 

61. Государственная Дума. Общая характеристика.  

 Общее число избираемых депутатов составляет 450 человек. Из них 225 избираются 

по одномандатным избирательным округам (один округ - один депутат), и еще 225 

депутатов – по федеральному избирательному округу пропорционально числу 

голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов. 63. Статус 

депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации. 

Депутатом Государственной Думы является избранный в соответствии с 

федеральным законом о выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации представитель народа, уполномоченный 

осуществлять в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее — Государственная Дума) законодательные и иные полномочия, 

предусмотренные Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным 

законом. 

64. Роспуск Государственной Думы. Порядок, основания, ограничения 

ипоследствия. 

Государственная Дума может быть распущена Президентом Российской Федерации в 

случаях, предусмотренных статьями 111, 112 и 117 Конституции Российской 

Федерации. В случае роспуска Государственной Думы Президент Российской 

Федерации назначает дату выборов с тем, чтобы вновь избранная Государственная 

Дума собралась не позднее чем через четыре месяца с момента роспуска. 

Государственная Дума не может быть распущена по основаниям, предусмотренным 

статьей 117 Конституции Российской Федерации, в течение года после ее избрания. 

65. Совет Федерации. Общая характеристика. 

Совет Федерации является «верхней» палатой Федерального Собрания -парламента 

Российской Федерации.В Совет Федерации входят: по два представителя от каждого 



субъекта Российской Федерации: по одному от законодательного 

(представительного) и исполнительного органов государственной власти; Президент 

Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи с 

истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки; 

не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых Президентом 

Российской Федерации. 

67. Порядок принятия законов в Федеральном Собрании РФ. 

Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен 

большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа сенаторов РФ и не 

менее двух третей голосов от общего числа депутатов ГД. После одобрения СФ 

федерального конституционного закона он считается принятым и подлежит 

подписанию Президентом РФ. 

68. Понятие принятого закона. Отклонение Президентом РФ принятого закона. 

Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен 

большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа сенаторов РФ и не 

менее двух третей голосов от общего числа депутатов ГД. После одобрения СФ 

федерального конституционного закона он считается принятым и подлежит 

подписанию Президентом РФ. 

Если Президент Российской Федерации в течение 14 дней со дня поступления 

федерального закона отклонит его, то Государственная Дума вновь рассматривает 

данный федеральный закон. 

69. Правительство РФ. Порядок формирования. 

Новый порядок назначения 

Согласно новой процедуре формирования Правительства — Председатель, его 

заместители и федеральные министры (кроме министров так называемого «силового 

блока») назначаются Президентом после их утверждения Государственной Думой. 

70. Полномочия Правительства РФ. Общие и специальные 

полномочияПравительства РФ. 

1. Правительство Российской Федерации: 

1) организует реализацию внутренней и внешней политики Российской Федерации; 

2) осуществляет взаимодействие органов публичной власти и координацию 

ихдеятельности в рамках единой системы исполнительной власти в Российской 

Федерации; 

3) обеспечивает единство системы исполнительной власти в Российской 

Федерации,координирует и контролирует деятельность органов исполнительной 

власти, а также способствует устранению разногласий между ними; 



4) участвует в установлении единых правовых основ системы 

здравоохранения,системы воспитания и образования, в том числе непрерывного 

образования; 

5) обеспечивает реализацию национальных целей, национальных 

проектов,формирует федеральные целевые программы, государственные 

программы Российской Федерации и общенациональные планы действий, 

обеспечивает их реализацию; 

6) реализует предоставленное ему право законодательной инициативы. 

71. Прекращение полномочий Правительства РФ. 

1. Государственная Дума может выразить недоверие Правительству Российской 

Федерации. Постановление о недоверии Правительству Российской Федерации 

принимается большинством голосов от общего числа депутатов Государственной 

Думы. 

2. После выражения Государственной Думой недоверия Правительству 

РоссийскойФедерации Президент Российской Федерации вправе объявить об 

отставке Правительства Российской Федерации либо не согласиться с решением 

Государственной Думы. 

3. В случае, если Государственная Дума в течение трех месяцев повторно 

выразитнедоверие Правительству Российской Федерации, Президент Российской 

Федерации объявляет об отставке Правительства Российской Федерации либо 

распускает Государственную Думу и назначает новые выборы. 

4. Председатель Правительства Российской Федерации вправе поставить 

передГосударственной Думой вопрос о доверии Правительству Российской 

Федерации, который подлежит рассмотрению в течение семи дней. 

5. В случае, если Государственная Дума отказывает в доверии 

ПравительствуРоссийской Федерации, Президент Российской Федерации в 

течение семи дней вправе принять решение об отставке Правительства Российской 

Федерации или о роспуске Государственной Думы и назначении новых выборов. 

72. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» в систему федеральных органов 

исполнительной власти входят федеральные министерства, федеральные службы и 

федеральные агентства. Указом Президента РФ от 24 сент. 2007 «Вопросы структуры 

федеральных органов исполнительной власти» установлено, что в систему 

федеральных органов исполнительной власти входят и государственные комитеты. 

Функции Ф. о. и. в., руководство деятельностью которых осуществляет Президент 

РФ, определяются указом Президента РФ, функции Ф. о. и. в., руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство РФ, — постановлением 

Правительства РФ. 



В соответствии с ст. 78 Конституции РФ Ф. о. и. в. для осуществления своих 

полномочий могут создавать свои территориальные органы и назначать 

соответствующих должностных лиц. Ф. о. и. в. по соглашению с органами 

исполнительной власти субъектов РФ могут передавать им осуществление части 

своих полномочий, если это не противоречит Конституции РФ и федеральным 

законам. 

73. Организация судебной власти в РФ. 

В соответствии с ст. 118 Конституции РФ судебная власть осуществляется 

посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства. Основу судебной власти составляет совокупность судебных 

органов различной компетенции, действующих независимо от органов 

представительной и исполнительной власти. Ст. 4 Федерального конституционного 

закона от 31 дек. 1996 «О судебной системе Российской Федерации» установлено, что 

правосудие в РФ осуществляется только судами, учрежденными в соответствии с 

Конституцией РФ и указанным федеральным конституционным законом. Создание 

чрезвычайных судов и судов, не предусмотренных указанным федеральным 

конституционным законом, не допускается. В РФ действуют федеральные суды, 

конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов РФ, составляющие 

судебную систему РФ. 

К федеральным судам относятся: Конституционный Суд РФ; Верховный Суд РФ, 

верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов федерального 

значения, суды автономной области и автономных округов, районные суды, военные 

и специализированные суды, составляющие систему федеральных судов общей 

юрисдикции; Высший Арбитражный Суд РФ, федеральные арбитражные суды 

округов (арбитражные кассационные суды), арбитражные апелляционные суды, 

арбитражные суды субъектов РФ, составляющие систему федеральных арбитражных 

судов. 

К судам субъектов РФ относятся: конституционные (уставные) суды субъектов РФ, 

мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов РФ. 

74. Статус судьи в РФ 

Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и 

закону. В своей деятельности по осуществлению правосудия они никому не 

подотчетны. 

75. Органы судейского сообщества в РФ. 

Органами судейского сообщества в РФ являются: Всероссийский съезд судей; 

конференции судей субъектов РФ; Совет судей РФ; советы судей субъектов РФ; 

общие собрания судей судов; Высшая квалификационная коллегия судей РФ; 

квалификационные коллегии судей субъектов РФ. 76. Понятие и виды 

конституционного контроля. 



Конституционный контроль – важный элемент системы разделения государственной 

власти в РФ, занимает ключевое место в государственно-правовом механизме защиты 

основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечения верховенства и прямого действия предписаний Конституции на всей 

территории России. 

Сущность конституционного контроля состоит в выявлении правовых актов 

государственных органов и должностных лиц, противоречащих конституционным 

положениям, принятии мер по устранению этих отклонений. 

Основные виды конституционного контроля: 

1) по времени осуществления: 

а) предварительный (проводится до вступления в силу решения, до 

санкционирования и промульгации закона); б) последующий (проводится в 

отношении действующих актов); 2) по месту осуществления: 

а) внутренний (осуществляет сам издавший данный акт орган); б) внешний (проводит 

другой орган); 

3) по правовым последствиям: 

а) консультативный (решение органа конституционного контроля юридически 

необязательно и не влечет юридических последствий); б) постановляющий (решение 

органа конституционного контроля обязательно и влечет юридические 

последствия); 

4) по обязательности проведения: 

а) обязательный (т. е. проводимый в силу императивных предписаний закона о 

конституционном контроле); б) факультативный (при наличии соответствующей 

инициативы); 5) по форме: 

а) абстрактный (проверка акта вне связи с каким-либо конкретным делом); б) 

конкретный (анализ в связи с конкретным делом); 6) по объему: 

а) полный (охватывает все общественные отношения, урегулированные 

конституцией); б) частичный (защите путем конституционного контроля подлежат 

не все урегулированные конституцией отношения); 

77. Конституционный суд РФ. Компетенция Конституционного суда РФ. 

78. Правовой статус судьи Конституционного Суда РФ. 

79. Структура Конституционного суда РФ. Организация его работы. 

80. Формы обращения в Конституционный суд РФ 

81. Рассмотрение Конституционным судом дел по жалобам граждан 

82. Разрешение спора о компетенции Конституционным судом РФ. 



83. Решения Конституционного суда РФ. Виды и правовые 

последствия.Проблемы исполнения решений Конституционного суда РФ 

Конституционный Суд Российской Федерации проверяет на соответствие 

Конституции законы и другие акты высших органов государственной власти 

Российской Федерации и ее субъектов, в том числе в порядке предварительного 

конституционного контроля по запросу Президента - законы и их проекты. 

Какие решения принимает Конституционный суд? 

Конституционный Суд Российской Федерации в ходе осуществления 

конституционного судопроизводства принимает решения в форме постановлений, 

заключений, определений. 

Су́дьиКонституцио́нного суда́ Росси́йскойФедера́ции — судьи судебного органа, 

самостоятельно   осуществляющего   посредством  

 конституционного судопроизводства конституционный контроль. 

К полномочиям Конституционного суда РФ, в частности, относится: анализ 

соответствия основному закону государства актов госорганов и международных 

договоров, выдача заключения о соблюдении порядка обвинения Президенту РФ. 

Решение Конституционного Суда Российской Федерации окончательно и не 

подлежит обжалованию. Решение Конституционного Суда Российской Федерации, 

вынесенное по итогам рассмотрения дела, назначенного к слушанию в заседании 

Конституционного Суда Российской Федерации, вступает в силу немедленно после 

его провозглашения. Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации, принятое в порядке, предусмотренном статьей 47.1 настоящего 

Федерального конституционного закона, вступает в силу со дня его опубликования в 

соответствии со статьей 78 настоящего Федерального конституционного закона. 

Иные решения Конституционного Суда Российской Федерации вступают в силу со 

дня их принятия. 

Решение Конституционного Суда Российской Федерации действует 

непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными 

лицами. Юридическая сила постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации о признании акта неконституционным не может быть преодолена 

повторным принятием этого же акта. 

Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают 

силу или в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным конституционным 

законом, не приобретают юридическую силу. Признанные не соответствующими 

Конституции Российской Федерации не вступившие в силу международные договоры 

Российской Федерации не подлежат введению в действие и применению. Решения 

судов и иных органов, основанные на актах или их отдельных положениях, 

признанных постановлением Конституционного Суда Российской Федерации 

неконституционными либо примененных в истолковании, расходящемся с данным 

Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении истолкованием, 

должны быть пересмотрены (а до пересмотра не подлежат исполнению) в случаях: 



1) предусмотренных частями второй и пятой статьи 100 настоящего 

Федеральногоконституционного закона; 

2) если решение не вступило в силу при рассмотрении дела судом 

апелляционнойинстанции; 

3) пересмотра дела в суде кассационной инстанции или в порядке надзора в связи 

скассационными и надзорными жалобами, представлениями, поданными по иным 

основаниям, в соответствии с требованиями части пятой настоящей статьи; 

4) если вступившее в силу решение, которое было принято по спору между 

органомгосударственной власти или органом местного самоуправления, с одной 

стороны, и гражданином или юридическим лицом, с другой стороны, и влечет за 

собой передачу гражданином или юридическим лицом имущества или выплату ими 

денежных средств публичному образованию, не исполнено и при исполнении такого 

решения не имело место злоупотребление со стороны гражданина или юридического 

лица; 

5) если положения, признанные постановлением Конституционного 

СудаРоссийской Федерации неконституционными, послужили основанием для 

привлечения гражданина к уголовной ответственности; 

6) если положения, признанные постановлением Конституционного 

СудаРоссийской Федерации неконституционными, послужили основанием для 

привлечения гражданина или юридического лица к административной 

ответственности, при этом срок, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию, не прошел либо прошел, но факт привлечения к 

административной ответственности продолжает порождать для гражданина или 

юридического лица негативные последствия; 

7) если в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации, 

принятомпо жалобе на нарушение конституционных прав и свобод, прямо указано на 

такой пересмотр в отношении иных лиц помимо заявителя или лица, в интересах 

которого подана жалоба. 

В случае, если решением Конституционного Суда Российской Федерации 

нормативный акт признан не соответствующим Конституции Российской Федерации 

полностью или частично либо из решения Конституционного Суда Российской 

Федерации вытекает необходимость устранения пробела в правовом регулировании, 

государственный орган или должностное лицо, принявшие этот нормативный акт, 

рассматривают вопрос о принятии нового нормативного акта, который должен, в 

частности, содержать положения об отмене нормативного акта, признанного не 

соответствующим Конституции Российской Федерации полностью, либо о внесении 

необходимых изменений и (или) дополнений в нормативный акт, признанный 

неконституционным в отдельной его части, или в нормативный акт, признанный 

соответствующим Конституции Российской Федерации в данном Конституционным 

Судом Российской Федерации истолковании. До принятия нового нормативного акта 

непосредственно применяется Конституция Российской Федерации. 



С момента вступления в силу постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации, которым нормативный акт или отдельные его положения признаны не 

соответствующими Конституции Российской Федерации, либо постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации о признании нормативного акта либо 

отдельных его положений соответствующими Конституции Российской Федерации в 

данном Конституционным Судом Российской Федерации истолковании не 

допускается применение либо реализация каким-либо иным способом нормативного 

акта или отдельных его положений, признанных таким постановлением 

Конституционного Суда Российской Федерации не соответствующими Конституции 

Российской Федерации, равно как и применение либо реализация каким-либо иным 

способом нормативного акта или отдельных его положений в истолковании, 

расходящемся с данным Конституционным Судом Российской Федерации в этом 

постановлении истолкованием. Суды общей юрисдикции, арбитражные суды при 

рассмотрении дел после вступления в силу постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации (включая дела, производство по которым возбуждено и 

решения предшествующих судебных инстанций состоялись до вступления в силу 

этого постановления Конституционного Суда Российской Федерации) не вправе 

руководствоваться нормативным актом или отдельными его положениями, 

признанными этим постановлением 

Конституционного Суда Российской Федерации не соответствующими Конституции 

Российской Федерации, либо применять нормативный акт или отдельные его 

положения в истолковании, расходящемся с данным Конституционным Судом 

Российской Федерации в этом постановлении истолкованием. 

84. Местное самоуправление. Полномочия местного самоуправления. 

В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 

поселений, муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, 

городских округов с внутригородским делением и внутригородских районов 

обладают следующими полномочиями: принятие устава муниципального 

образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных 

правовых актов; установление официальных символов муниципального образования; 

создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд; установление тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 

предусмотрено федеральными законами и т.д. 

85. Территориальные основы местного самоуправления. Органы 

местногосамоуправления. 

Документ утратил силу)))))))))))))) 



86. Общие принципы организации государственной власти 

субъектовфедерации. 

Помимо перечисленных доктрина конституционного права выделяет также 

следующие принципы деятельности законодательных (представительных)органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации: избрания; 

коллегиальность; основы деятельности; гласность; народовластие; политическое 

многообразие. 

87. Законодательный орган субъекта РФ. 

В соответствии с Конституцией РФ законодательную власть в РФ осуществляют 

законодательные органы государственной власти: ФС РФ и законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов РФ. ФС РФ – 

парламент РФ – является представительным и законодательным органом 

государственной власти РФ. 

88. Исполнительные органы субъекта РФ. Высшее должностное лицо 

субъектаРФ (руководитель высшего органа исполнительной власти субъекта 

РФ). 

В систему органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации входят 

министерства,   департаменты,  управления,  комитеты,  

осуществляющие государственное управление в сфере образования и переданные в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

1. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

осуществляетруководство исполнительной властью в субъекте Российской 

Федерации и определяет структуру органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

2. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

избираетсягражданами Российской Федерации или депутатами законодательного 

органа субъекта Российской Федерации на пять лет. 

3. Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации может бытьизбран 

гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской 

Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральным законом пассивным избирательным правом и достигший возраста 30 

лет. 

89. Порядок выборов высшего должностного лица субъекта РФ. Избрание 

высшего должностного лица субъекта РФ законодательным органом субъекта 

РФ. Прекращение полномочий   высшего должностного лица субъекта 

Федерации. 



Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации избирается гражданами 

Российской Федерации или депутатами законодательного органа субъекта 

Российской Федерации на пять лет. 


