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Конституция Российской 
Федерации — основной закон 
Российской Федерации, 
нормативный правовой акт, 
обладающий высшей юридической 
силой, закрепляющий основы 
конституционного строя, 
государственное устройство, 
образование представительных, 
исполнительных, судебных органов 
власти и систему местного 
самоуправления, права и свободы 
человека и гражданина.



Принятие Конституции РФ

15 октября 1993 года президент Б. Н. Ельцин подписал указ о 
всенародном голосовании по проекту Конституции России и 
утвердил «Положение о всенародном голосовании по проекту 
Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года». 
Согласно Положению, Конституция считалась одобренной, 
если за её принятие проголосовало большинство избирателей, 
принявших участие в голосовании, при том условии, что 
участие в голосовании приняло более половины числа 
зарегистрированных избирателей. Термин «всенародное 
голосование» (а не «референдум») был использован для того, 
чтобы обойти положение действовавшего Закона о 
референдуме РСФСР, согласно статье 9 которого референдум 
мог быть назначен лишь Съездом народных депутатов или 
Верховным Советом РФ.12 декабря 1993 года голосование 
состоялось. За принятие Конституции проголосовало 58,43 %, 
против — 41,57 %. Новая Конституция была принята и 
вступила в действие со дня её опубликования 25 декабря того 
же года. 19 сентября 1994 года Президент России Борис 
Ельцин подписал указ, в соответствии с которым 12 декабря 
объявлялся государственным праздником.



Ныне действующая Конституция - пятая в истории 
России, но первая, принятая всенародным голосованием.

Первая из девяти глав - глава об основах 
конституционного строя. Высшей ценностью по 
Конституции образца 93-го года является человек, его 
права и свободы, их незыблемость и неотчуждаемость.

В основном законе закреплено народовластие, 
разделение властей, светский социальный характер 
государства, верховенство права.

Конституция гарантирует равноправие всех 
субъектов федерации и обеспечение прав всех наций.       
Президент России - гарант Конституции.

В ней указано, что он избирается всенародным 
голосованием на четыре года, не более двух сроков 
подряд. Правда, есть в России люди, которые уверены, 
что эти нормы немного устарели. Как вносить поправки 
в Конституцию, оговорено в ее девятой главе. С 
подобными предложениями могут выступать   
Президент, Федеральное собрание, правительство и 
законодательные органы субъектов федерации 



Структура Конституции РФ
Действующая Конституция России состоит из Преамбулы и двух 
разделов. В Преамбуле провозглашается, что народ России принимает 
данную Конституцию; закрепляются демократические и 
гуманистические ценности; определяется место России в современном 
мире. Первый раздел включает 9 глав и состоит из 137 статей, 
закрепляющих основы политической, общественной, правовой, 
экономической, социальной систем в Российской Федерации, 
основные права и свободы личности, федеративное устройство 
Российской Федерации, статус органов публичной власти, а также 
порядок пересмотра Конституции и внесения в неё поправок. Второй 
раздел определяет заключительные и переходные положения и служит 
основой преемственности и стабильности конституционно-правовых 
норм.



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



Отличие Конституции от законов
Конституция:
�закрепляет государственный строй, основные права и свободы, 

определяет форму государства и систему высших органов 
государственной власти;
�обладает высшей юридической силой;
�обладает прямым действием (положения конституции должны 

выполняться вне зависимости от того, противоречат ли им 
другие акты);
�отличается стабильностью, обусловленной особым, 

усложненным порядком принятия и изменения;
�является базой для текущего законодательства.



Конституция и ограничение прав и свобод 
человека

Несмотря на то, что в соответствии с конституцией России права и свободы человека 
являются высшей ценностью, конституция России допускает их ограничение. Исходя из 
требований ст. 55 конституции России, такие ограничения должны удовлетворять 
следующим требованиям:

✔ограничение прав не должно достигать таких размеров, при которых можно будет говорить об 
отмене или даже умалении отдельных прав человека и гражданина, подразумевающем 
законодательное установление в сфере соответствующих прав и свобод меры свободы 
меньшей, чем необходимая с точки зрения основного содержания этих прав и свобод;

✔никакие ограничения прав и свобод человека и гражданина не могут быть сделаны на основе 
подзаконных актов;

✔исчерпывающим перечнем оснований для ограничения прав и свобод человека и гражданина 
является «защита основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства»;

✔ограничение права и свобод не должно превышать минимально необходимую меру, 
позволяющую реализовать приведённые в предыдущем пункте цели;

✔должны одновременно выполняться все перечисленные в пп. 1—4 требования, а также 
остальные требования конституции России.
В противном случае ограничение прав и свобод человека считается 
антиконституционным.



Вышеуказанные требования входят в так называемую «генеральную клаузу» — общую норму, на 
основании и в соответствии с которой допускается ограничение прав и свобод человека в 
Российской Федерации. Тем не менее отдельные статьи второй главы Конституции России содержат 
специальные основания ограничения тех или иных прав. К примеру, право собственности на землю 
в соответствии с ч.2 ст. 36 Конституции России осуществляется свободно, если это не наносит 
ущерба окружающей среде. Таким образом, требование защиты окружающей среды является 
специальным конституционным основанием ограничения права собственности.
Некоторые из оснований ограничения прав граждан, в частности защита нравственности, являются 
весьма растяжимыми с нормативной точки зрения. Обращая внимание на критерии оправданности 
применения ограничений Конституционный Суд России указал: "Публичные интересы, 
перечисленные в статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, могут оправдывать 
правовые ограничения прав и свобод, только если такие ограничения адекватны социально 
необходимому результату ".
Конституционный Суд России также воспринял ряд принципов, введённых в практику Европейским 
Судом по правам человека в качестве необходимых для ограничения прав условий. Так, в одном из 
постановлений КС России было установлено, что «ограничения права собственности, равно как и 
свободы предпринимательской и иной экономической деятельности могут вводиться федеральным 
законом, если только они необходимы для защиты других конституционно значимых ценностей, в 
том числе прав и законных интересов других лиц, отвечают требованиям справедливости, 
разумности и соразмерности (пропорциональности), носят общий и абстрактный характер, не 
имеют обратной силы и не затрагивают само существо данного конституционного права».



Конституционные поправки и пересмотр Конституции
Субъектами конституционной законодательной инициативы, то есть, 
субъектами, которые могут вносить предложения о конституционных 
поправках и пересмотре положений Конституции, являются:

❖Президент Российской Федерации;
❖Совет федерации;
❖Государственная дума;
❖Правительство Российской Федерации;
❖законодательные (представительные) органы субъектов Российской 

Федерации;
❖группа численностью не менее одной пятой членов Совета федерации 

или депутатов Государственной думы.
Порядок внесения поправок в Конституцию и её пересмотра 
регламентируется главой 9 Конституции, которая предусматривает 
четыре вида конституционных поправок в зависимости от значимости 
вопросов, регулируемых той или иной частью Конституции:

❖пересмотр положений глав 1 (основы конституционного строя), 2 
(права и свободы человека и гражданина) и 9 Конституции;
поправки к остальным главам (кроме статьи 65);
внесение изменений в статью 65 в связи с изменением наименования 
субъекта Российской Федерации;

❖внесение изменений в статью 65 в связи с изменением состава 
Российской Федерации.
Изменения в статью 65 не устанавливают какие-либо принципиальные 
положения, а лишь конкретизируют состав Российской Федерации на 
данный момент. Поэтому изменения в статью 65 Конституции 
вносятся в упрощённом порядке.



Поправки к главам 3-8 Конституции Российской 
Федерации

Статья 136 Конституции гласит: Поправки к главам 3-8 Конституции Российской 
Федерации принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального 
конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами 
законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации"
Данные вопросы также урегулированы в Федеральном законе от 6 февраля 1998 года 
«О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской 
Федерации»
Поправки в главы 3-8 должны быть одобрены двумя третями голосов депутатов 
Государственной Думы и тремя четвертями голосов членов Совета Федерации. 
После этого предложение о внесении конституционных поправок направляется 
законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации. В 
течение года данное предложение должно быть одобрено законодательными 
(представительными) органами не менее чем в двух третях субъектов Российской 
Федерации. После установления результатов рассмотрения, Совет Федерации в 
течение семи дней направляет закон Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации Президенту, который в течение четырнадцати 
дней подписывает и опубликовывает его.



Пересмотр положений глав 1, 2 и 9 Конституции
В статье 135 Конституции Российской Федерации указано, что должен быть принят 
Федеральный конституционный закон о Конституционном Собрании, однако, такой закон до 
сих пор не принят.
Пересмотр Конституции отличается от внесения конституционных поправок тем, что в первом 
случае итогом является принятие новой конституции, а во втором — вносятся поправки в 
существующую Конституцию. При этом поправки могут быть внесены лишь в главы 3—8 
Конституции. При изменении же положений глав 1, 2 и 9 должна быть начата процедура 
пересмотра Конституции.
Процедура пересмотра Конституции Российской Федерации начинается с внесения субъектом 
конституционной законодательной инициативы предложения о пересмотре Конституции в 
Государственную Думу. Если это предложение будет принято Государственной Думой 
(необходимо не менее трёх пятых голосов), то оно в течение пяти дней направляется в Совет 
Федерации (который также должен одобрить его тремя пятыми голосов). После этого должно 
быть созвано Конституционное Собрание — особый учредительный орган, порядок 
формирования и деятельности которого должны быть прописаны в специальном Федеральном 
конституционном законе. Конституционное Собрание принимает одно из следующих решений:
подтверждает неизменность Конституции;
разрабатывает проект новой Конституции, который:
принимается самим Конституционным Собранием двумя третями голосов или
выносится на всенародное голосование, где проект должен быть одобрен более одной второй 
от числа избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нём приняло 
участие не менее половины избирателей.



Поправки 2008 года
Предложение поправок
5 ноября 2008 года, выступая в Кремле с 
ежегодным посланием к Федеральному собранию, 
Президент Российской Федерации Дмитрий 
Анатольевич Медведев предложил внести 
изменения в Конституцию России 1993 года по 
увеличению сроков полномочий Президента 
Российской Федерации с 4 до 6 лет (ср. Продление 
президентских полномочий в странах СНГ), а 
Госдумы с 4 до 5 лет, а также предложил 
конституционно обязать Правительство 
Российской Федерации выступать с ежегодным 
отчётом перед Государственной думой о 
результатах своей деятельности, а также по другим 
вопросам, поставленным Государственной думой.



Текст поправок
Внести в Конституцию Российской Федерации, принятую всенародным голосованием 12 декабря 1993 
года (Российская газета, 1993, 25 декабря), следующие изменения:
1) часть 1 статьи 81 изложить в следующей редакции:
«1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской 
Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.»;
2) часть 1 статьи 96 изложить в следующей редакции:
«1. Государственная Дума избирается сроком на пять лет.».
— Закон о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ
Внести в Конституцию Российской Федерации, принятую всенародным голосованием 12 декабря 1993 
года (Российская газета, 1993, 25 декабря), следующие изменения:
1) в части 1 статьи 103:
а) дополнить новым пунктом «в» следующего содержания:
«в) заслушивание ежегодных отчетов Правительства Российской Федерации о результатах его 
деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой »
б) пункты «в» — «ж» считать соответственно пунктами «г» — «з»;
2) пункт «а» части 1 статьи 114 изложить в следующей редакции:
«а) разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его 
исполнение; представляет Государственной Думе отчет об исполнении федерального бюджета; 
представляет Государственной Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по 
вопросам, поставленным Государственной Думой;».

— Закон о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ



Спасибо за внимание!


