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Аннотация
В книге изложены ответы на основные вопросы темы «Правоведение». Издание

поможет систематизировать знания, полученные на лекциях и семинарах, подготовиться к
сдаче экзамена или зачета.

Пособие адресовано студентам высших и средних образовательных учреждений, а
также всем интересующимся данной тематикой.
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Основы теории государства и права

 
 

Понятие государства и права
 

Государство – это один из древнейших социальных феноменов, представляющий
собой определенную форму организации общества. Государство – это общественный поли-
тико-правовой союз. У государства наличествуют политическая и правовая составляющие.

У государства есть сущностные и атрибутивные признаки. Атрибутивными призна-
ками являются флаг, герб и гимн, название государства. К сущностным признакам государ-
ства, в частности, относятся наличие территории, суверенитета, государственной власти и
аппарата, налоговой системы, армии.

При рассмотрении вопроса взаимосвязи государства и права особенно важно выделить
такой признак, как наличие правовой системы.

Право регулирует общественные отношения, складывающиеся в обществе между
людьми.

В теории государства и права существует три основных типа правопонимания: эта-
тизм, юснатурализм и социологический подход.

Этатизм, известный также как концепция государственного права, исходит из того,
что право, базируясь на государственном принуждении, существует только в государстве,
которое право санкционирует и за исполнением которого осуществляет постоянный кон-
троль.

Юснатурализм – более сложная умозрительная концепция правопонимания. Она бази-
руется на философском тезисе, выдвинутом французскими просветителями, который сво-
дится к мысли о том, что право объективно существует как социальная реальность. Госу-
дарство поэтому не может регулировать социальные отношения по своему усмотрению, оно
должно согласовывать издаваемые законы с объективно существующими социальными реа-
лиями и только на основании их строить законы.

Социологический подход – подход, при котором право предстает перед нами как исклю-
чительно социальный феномен, оно лишь регулируется законами, а по своей сути является
управомочивающе-обязывающими социальными отношениями.

Форма государственного устройства – это национальное и административно-терри-
ториальное строение государства, раскрывающее взаимоотношения между центральными
и местными органами государственного управления. Форма государственного устройства
показывает, из каких частей состоит внутренняя структура государства, правовое положе-
ние этих частей, отношения между центральными и местными органами, форму выражения
интересов каждой нации.

Виды государственного устройства: унитарное; федеративное; конфедеративное.
• Унитарное государство – это единое цельное государственное образование, состоя-

щее из административных территориальных единиц, не обладающих государственной неза-
висимостью. Здесь действуют единые высшие исполнительные, законодательные органы;
действуют одна конституция, система законодательства, гражданство; все внешние сноше-
ния осуществляют центральные органы; есть единые вооруженные силы.

Существуют централизованные и децентрализованные унитарные государства.
• Федерация – добровольное объединение ранее самостоятельных государственных

образований в одно союзное государство. Территория федерации состоит из территорий
ее отдельных субъектов; верховная, исполнительная, законодательная власть принадлежит
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федеральным госорганам; субъекты федерации имеют право принятия собственной консти-
туции, имеют свои высшие исполнительные, законодательные органы; в парламенте рабо-
тает палата, представляющая интересы членов федерации; основную внешнеполитическую
деятельность осуществляют союзные федеральные органы.

• Конфедерация – это временный юридический союз суверенных государств, создан-
ный для обеспечения их общих интересов. Члены конфедерации сохраняют свои суверенные
права как во внутренних, так и во внешних делах. Здесь нет своих общих исполнительных,
законодательных органов; нет единой армии, налогов, государственного бюджета; сохраня-
ется гражданство государств, находящихся в союзе.
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Норма права

 
Норма права как элементарный его сегмент представляет собой действующее в обще-

стве правило поведения. Любое правило состоит из гипотезы, диспозиции и санкции.
Гипотеза есть предположение относительно ситуации, в которой правило должно при-

меняться. Диспозиция представляет собой модель надлежащего поведения в случае гипоте-
тической ситуации. А санкция являет собой последствия за следование правовой норме или
нарушение ее.

(Современная теория права выделяет позитивные санкции, то есть поощрения, что не
позволяет говорить о санкции как исключительно неблагоприятном последствии за право-
нарушение.)
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Источники права

 
Теория права понимает под источником права объективную форму выражения пра-

вовой нормы. Мировой юридической науке известно несколько групп источников права. В
зависимости от традиционного уклада и правовой системы основная масса правовых норм
находит то или иное выражение.

Наиболее характерными источниками права являются: нормативно-правовой акт –
закон в широком смысле, нормативный договор, судебный прецедент, правовой обычай.

Нормативно-правовой акт представляет собой документ, принятый в установленном
законом порядке, содержащий нормы права, рассчитанный на многократное применение по
неопределенному кругу лиц.

Правовой обычай многократно повторяет поведение в обществе, складывающееся
исторически.

Юридический прецедент – это решение суда по конкретному делу.
Нормативный договор – это самостоятельно волеизъявленный договор участников

общественных отношений, который получает поддержку государства.

Классификация норм правовых актов, прежде всего, производится по их юридической
силе, которая определяет, каким органом этот закон принят и издан. Акты по юридической
силе: Конституция РФ, федеральные законы, законы субъектов РФ, указы Президента РФ,
нормативно-правовые акты РФ (постановления, распоряжения Правительства РФ), норма-
тивно-правовые акты субъектов РФ (постановления, распоряжения правительства субъектов
РФ), локальные нормативно-правовые акты.

Высшая юридическая сила закона состоит в том, что все остальные акты исходят из
закона и не должны противоречить ему. Закон никто не вправе отменить, кроме самого зако-
нодателя.
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Система права

 
Право как система представляет собой социальное явление, призванное защищать

общество от опасного воздействия со стороны отдельных лиц, а также способствовать стан-
дартизации социальных отношений, необходимой для активизации общественной жизни.

В странах, которые развивались под влиянием римского права, весь правовой массив
подразделяется на публичное и частное право.

Интересы частных лиц регулируются и охраняются государством в рамках частного
права, которое исходит, прежде всего, из принципа равенства субъектов и равнозначности
их интересов. Интересы государства, в свою очередь, регулируются и охраняются публич-
ным правом, которое оперирует понятиями власти и подвластных и воздействует на социум
посредством властных предписаний и запретов.

Отечественная теория государства и права выделяет такие отрасли публичного права,
как конституционное право, административное право, уголовное право, гражданское про-
цессуальное право, уголовное процессуальное право, уголовное исполнительное право. В
свою очередь, отраслями частного права являются гражданское и трудовое право.

Каждая отрасль права состоит из ряда подотраслей и правовых институтов. Подот-
расль права имеет специальный, более узкий по отношению к основной отрасли предмет и
пользуется отраслевым методом правового регулирования. Так, авторское, наследственное,
семейное право – подотрасли гражданского права и т. д.

Конституционное право имеет своим предметом общественные отношения, связан-
ные с закреплением прав и свобод человека, а также установление общих принципов госу-
дарственного управления. Метод правового регулирования – конститутивный, то есть пра-
воустановительный.

Административное право имеет своим предметом общественные отношения в обла-
сти государственного управления и регулирует их посредством метода властных предпи-
саний. (Подотраслью административного права является информационное право, которое
включает в себя, например, институты секретности, правового положения средств массовой
информации, правового положения средств связи.) Уголовное право имеет своим предметом
особо опасные общественные отношения, которые полностью исчерпываются составами
преступлений Уголовного кодекса РФ. Регулируются данные общественные отношения
посредством общезапретительного метода.

Сущность метода состоит в запрете под страхом уголовного наказания совершать уста-
новленные уголовным кодексом деяния.

Процессуальные отрасли права имеют дело с судопроизводством.
Предметом гражданского права являются личные неимущественные и имущественно

стоимостные общественные отношения. Регулируются они посредством метода юридиче-
ского равенства сторон, что означает абсолютное юридическое равенство и практически
полную свободу воли субъектов гражданско-правовых отношений при совершении ими
юридических действий.
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Правоотношения

 
Под правоотношением в юридической науке понимается особое общественное отно-

шение, урегулированное нормой права. Классификация правоотношений проводится в зави-
симости от их отраслевой принадлежности. Так, к примеру, выделяют гражданско-правовые
отношения, уголовно-правовые отношения и т. д.

Правоотношения характеризуются объектами, по поводу которых они складываются,
субъектами – социально-правовыми единицами, между которыми складываются отноше-
ния, и содержанием, то есть взаимными правами и обязанностями участников правоотно-
шения, передача которых опосредуется в ходе самого отношения.

Все основания правоотношений делятся на события и действия. При этом события
происходят независимо от воли людей, а действия совершаются по воле людей. Действия, в
свою очередь, делятся на правомерные, не запрещенные законом, и неправомерные, прямо
нарушающие предписания закона.

Неправомерные действия классифицируются на преступления, административные
проступки и деликты – гражданские правонарушения, в зависимости оттого, какого рода
ответственность они порождают.

Правонарушение – это противоправное, общественно опасное деяние дееспособного
лица. Обязательный элемент – субъект, наделенный правом и дееспособностью.

Субъективная сторона правонарушения – психическое отношение человека к сво-
ему деянию. Оно может выражаться различными степенями вины: прямой умысел (созна-
тельно), косвенный умысел (нарушение закона – побочный эффект его деятельности), пре-
ступная самонадеянность (когда человек знает, что он нарушает закон и могут возникнуть
общественно опасные последствия), небрежность (когда человек не знал, что нарушает
закон, но должен был бы знать).

Объективная сторона правонарушения – общественно опасные последствия противо-
правных действий.

Объект правонарушений – те объекты права, которые защищены законом.
Виды правонарушений разделяются по отраслям законодательства, по степени обще-

ственной опасности.

Состав правонарушения – это совокупность четырех взаимосвязанных элементов:
субъект; объект; объективная сторона; субъективная сторона.

• Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее определенного воз-
раста (14,16,18 лет).

• Объект преступления – то, на что направлено преступление (общественные отноше-
ния). Объектами преступления могут быть жизнь, здоровье, собственность, имущественные
права, неимущественные права, общественный порядок, окружающая среда.

• Объективная сторона — взаимосвязь трех элементов: действие или бездействие,
вред, причинно-следственная связь.

• Субъективная сторона характеризуется виной, мотивом, целью.
 

Юридическая ответственность
 

Юридическая ответственность является следствием совершения лицом противоправ-
ного действия при условии наличия у правонарушителя дееспособности, причинной связи
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между деянием и вредоносными последствиями, а также вины, то есть субъективного отно-
шения лица к своему действию как порицаемому в обществе.

Юридическая ответственность как дополнительное обременение, возлагаемое на пра-
вонарушителя, представляет собой меру наказания, но нередко несет и правовосстанови-
тельную функцию (например, компенсация морального вреда в гражданском праве).

Виды ответственности зависят от сферы, в которой совершено правонарушение.
1. Уголовная ответственность – воздействует на личность правонарушителя через

ограничение его личных прав и свобод.
2. Административная ответственность – воздействует на личность правонаруши-

теля через штрафные санкции имущественного характера.
3. Гражданская правовая ответственность – воздействует непосредственно на иму-

щественное благосостояние правонарушителя.
4. Дисциплинарная ответственность – имеет место в трудовых и служебных отноше-

ниях, воздействует на отношение человека к своим служебным обязанностям через совокуп-
ность имущественных и морально-социальных механизмов.

Лицо может быть привлечено к ответственности только по решению суда либо при
возможности судебного обжалования в случае с административной ответственностью.
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Основы конституционного права

 
 

Основы конституционного
строя Российской Федерации

 
Конституционное право регулирует общественные отношения, связанные с установ-

лением общих принципов государственного устройства страны. Метод правового регулиро-
вания – конститутивный (правоустановительный); сущность его состоит в декларировании
определенных наиболее важных тезисов – характеристик государства.

 
Понятие России

 
Российская Федерация (Россия) демократическое федеративное правовое государство

с республиканской формой правления.
Наименования «Российская Федерация» и «Россия» равнозначны.

 
Права и свободы человека

 
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и

защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.
 

Суверенитет и власть
 

Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации
является ее многонациональный народ.

Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления.

Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и сво-
бодные выборы.

Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или при-
своение властных полномочий преследуются по федеральному закону.

Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию.
Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на

всей территории РФ.
Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей терри-

тории.
 

Федеративное устройство Российской Федерации
 

Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального
значения (Москва и Санкт-Петербург), автономной области, автономных округов – равно-
правных субъектов Российской Федерации.

Наименования субъектов перечислены в ст. 65 Конституции РФ.
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Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область,
город федерального значения, автономная область, автономный округ имеют свой устав и
законодательство.

Федеративное устройство РФ основано на ее государственной целостности, единстве
системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, рав-
ноправии и самоопределении народов в Российской Федерации.

Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъ-
екты Российской Федерации между собой равноправны.

 
Гражданство Российской Федерации

 
Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с

федеральным законом, является единым и равным независимо от оснований приобретения.
Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами

и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией РФ.
Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права

изменить его.
 

Социальная политика
 

Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гаранти-
рованный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка
семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается
система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные
гарантии социальной защиты.

 
Экономическая политика

 
В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, сво-

бодное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, сво-
бода экономической деятельности.

В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, госу-
дарственная, муниципальная и иные формы собственности.

Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Феде-
рации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей тер-
ритории.

Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной,
муниципальной и иных формах собственности.

 
Государственная власть и местное самоуправление

 
Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделе-

ния на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполни-
тельной и судебной власти самостоятельны.
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Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Россий-
ской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Пра-
вительство Российской Федерации, суды Российской Федерации.

Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуе-
мые ими органы государственной власти.

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации осуществляется Конституцией РФ, федеративным и иными договорами о раз-
граничении предметов ведения и полномочий.

В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Мест-
ное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного само-
управления не входят в систему органов государственной власти.

 
Идеологическая политика

 
В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.
Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обяза-

тельной.
В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность.
Общественные объединения равны перед законом.
Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия

которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нару-
шение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание
вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиоз-
ной розни.

Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавли-
ваться в качестве государственной или обязательной.

Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
 

Право и законность
 

Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое дей-
ствие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые
акты, принимаемые в России, не должны противоречить Конституции Российской Федера-
ции.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации
и законы.

Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не при-
меняются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанно-
сти человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально
для всеобщего сведения.

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные дого-
воры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если меж-
дународным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмот-
ренные законом, то применяются правила международного договора.
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Стабильность конституционного строя

 
Положения главы 1 Конституции РФ «Основы конституционного строя» не могут быть

изменены иначе как в порядке, установленном Конституцией РФ.
Положения главы 1 не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием.
Если предложение о пересмотре положений главы 1 будет поддержано тремя пятыми

голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы,
то в соответствии с федеральным конституционным законом созывается Конституционное
Собрание.

Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность Конституции Россий-
ской Федерации, либо разрабатывает проект новой Конституции РФ, который принимается
Конституционным Собранием двумя третями голосов от общего числа его членов или выно-
сится на всенародное голосование. При проведении всенародного голосования Конституция
РФ считается принятой, если за нее проголосовало более половины избирателей, приняв-
ших участие в голосовании, при условии, что в нем приняло участие более половины изби-
рателей.

Никакие другие положения Конституции РФ не могут противоречить основам консти-
туционного строя Российской Федерации.
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Права и свободы человека и гражданина

 
 

Основы правового положения человека и гражданина
 

В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с Конституцией РФ.

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рож-
дения.

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и
свободы других лиц.

Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими.
Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной
и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

Перечисление в Конституции РФ основных прав и свобод не должно толковаться как
отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.

В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие
права и свободы человека и гражданина.

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.

Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объ-
еме свои права и обязанности с 18 лет.

Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской
Федерации или выдан другому государству.

Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее
пределами.

Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государ-
ства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным
договором Российской Федерации.

Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства
не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из россий-
ского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным
договором Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации
правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев,
установленных федеральным законом или международным договором Российской Федера-
ции.

Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного
права. В России не допускается выдача другим государствам лиц, преследуемых за полити-
ческие убеждения, а также за действия (или бездействие), не признаваемые в Российской
Федерации преступлением.

Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также передача осужденных
для отбывания наказания в других государствах осуществляются на основе федерального
закона или международного договора Российской Федерации.



П.  Ю.  Петров.  «Правоведение»

17

 
Равенство перед законом и судом

 
Все равны перед законом и судом.
Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограни-
чения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности.

Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их
реализации.

 
Право на жизнь

 
Каждый имеет право на жизнь.
Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в

качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при
предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных
заседателей.

 
Право на охрану достоинства личности

 
Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для

его умаления.
Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижаю-

щему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без доб-
ровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

 
Право на свободу и личную неприкосновенность

 
Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по

судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию
на срок более 48 часов.

 
Право на неприкосновенность частной жизни

 
Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную

тайну, защиту своей чести и доброго имени.
Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-

графных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании
судебного решения.

Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица
без его согласия не допускаются.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные
лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материа-
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лами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено
законом.

Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли прожи-
вающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на осно-
вании судебного решения.

 
Право определять и указывать свою

национальную принадлежность
 

Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто
не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности.

Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка обще-
ния, воспитания, обучения и творчества.

 
Право свободно передвигаться, выбирать

место пребывания и жительства
 

Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право
свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.

Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Рос-
сийской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию.

 
Свобода совести мысли и слова

 
Каждому гарантируются свобода совести, свобода вероисповедания, включая право

исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедо-
вать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения
и действовать в соответствии с ними.

Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, наци-

ональную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального,
расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу
от них.

Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распро-
странять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, определяется федеральным законом.

Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
 

Право на объединение
 

Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные
союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений
гарантируется.

Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребы-
ванию в нем.

Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, прово-
дить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
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Право участвовать в управлении делами государства

 
Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами госу-

дарства как непосредственно, так и через своих представителей.
Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы

государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референ-
думе.

Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспо-
собными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе.
Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия.
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления.

 
Право на свободное использование

 
 

своих способностей и имущества
 

Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества
для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и
недобросовестную конкуренцию.

 
Право частной собственности

 
Право частной собственности охраняется законом.
Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоря-

жаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.
Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принуди-

тельное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только
при условии предварительного и равноценного возмещения.

Право наследования гарантируется.
Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю.
Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осу-

ществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде
и не нарушает прав и законных интересов иных лиц.

Условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона.
 

Свобода труда
 

Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями
к труду, выбирать род деятельности и профессию.

Принудительный труд запрещен.
Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и

гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже



П.  Ю.  Петров.  «Правоведение»

20

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право
на защиту от безработицы.

Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использова-
нием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на заба-
стовку.

Каждый имеет право на отдых.
Работающему по трудовому договору гарантируются установленные федеральным

законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачивае-
мый ежегодный отпуск.

 
Защита материнства, детства и семьи

 
Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.
Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей.
Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных

родителях.
 

Гарантии социальной защиты
 

Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инва-
лидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных зако-
ном.

Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.
Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм

социального обеспечения и благотворительность.
 

Право на жилище
 

Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют

жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище.
Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно

предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и
других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами.

 
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь

 
Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохра-

нения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, стра-
ховых взносов, других поступлений.

В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укреп-
ления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципаль-
ной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреп-
лению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и
санитарно-эпидемиологическому благополучию.
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Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для
жизни и здоровья людей, а также влечет за собой ответственность в соответствии с феде-
ральным законом.

 
Право на благоприятную окружающую среду

 
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информа-

цию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу
экологическим правонарушением.

 
Право на образование

 
Каждый имеет право на образование.
Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и

среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образо-
вательных учреждениях и на предприятиях.

Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в госу-
дарственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии.

Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обес-
печивают получение детьми основного общего образования.

Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные
стандарты, а также поддерживает различные формы образования и самообразования.

 
Свобода творчества

 
Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, техниче-

ского и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраня-
ется законом.

Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями
культуры, на доступ к культурным ценностям.

Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, а
также беречь памятники истории и культуры.

 
Гарантии прав и свобод

 
Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федера-

ции гарантируется.
Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными

законом.
Каждому гражданину РФ гарантируется судебная защита его прав и свобод.
Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжало-
ваны в суд.

Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации
обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчер-
паны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.

Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей,
к подсудности которых оно отнесено законом.
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Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом
с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической
помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бес-
платно.

Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступ-
ления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно
задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.

Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его
виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установ-
лена вступившим в законную силу приговором суда.

Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.
Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление.
При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полу-

ченных с нарушением федерального закона.
Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоя-

щим судом в порядке, установленном федеральным законом, а также право просить о поми-
ловании или смягчении наказания.

Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких род-
ственников, круг которых определяется федеральным законом.

Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязан-
ности давать свидетельские показания.

Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом.
Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного
ущерба.

Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными
действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.

Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.
Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не

признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность
за него устранена или смягчена, применяется новый закон.

 
Отдельные ограничения прав и свобод

 
В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и

защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом
могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока
их действия.

Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации и в ее отдельных
местностях может вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, установленных феде-
ральным конституционным законом.

Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные ст. 20, 21, 23 (ч. 1), 24,
28, 34 (ч. 1), 40 (ч. 1), 46–54 Конституции РФ.

 
В частности, не могут ограничиваться:

 
• право на жизнь;
• право на охрану достоинства личности;
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• право на неприкосновенность частной жизни;
• свобода совести;
• право на свободное использование своих способностей и имущества для предприни-

мательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности;
• право на жилище.
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Не могут в условиях чрезвычайного

положения отменяться следующие гарантии:
 

• Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
• Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей,

к подсудности которых оно отнесено законом.
• Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела

судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным зако-
ном.

• Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической
помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бес-
платно.

• Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступ-
ления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно
задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.

• Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его
виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установ-
лена вступившим в законную силу приговором суда.

• Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление.
• Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких

родственников, круг которых определяется федеральным законом.
 

Конституционные обязанности человека и гражданина
 

Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавлива-
ющие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не
имеют.

Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к при-
родным богатствам.

Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федера-
ции.

Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федераль-
ным законом.

Гражданин Российской Федерации в случае, если несение военной службы противо-
речит его убеждениям или вероисповеданию, а также в иных установленных федеральным
законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой.
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Президент Российской Федерации

 
 

Статус Президента РФ
 

Президент Российской Федерации является главой государства.
Президент РФ является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод

человека и гражданина. В установленном Конституцией РФ порядке он принимает меры по
охране суверенитета России, ее независимости и государственной целостности, обеспечи-
вает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти.

Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией РФ и федеральными
законами определяет основные направления внутренней и внешней политики государства.

Президент Российской Федерации как глава государства представляет Российскую
Федерацию внутри страны и в международных отношениях.

Президент Российской Федерации издает указы и распоряжения.
Указы и распоряжения Президента Российской Федерации обязательны для исполне-

ния на всей территории Российской Федерации.
Указы и распоряжения Президента Российской Федерации не должны противоречить

Конституции Российской Федерации и федеральным законам.
Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью.

 
Вступление Президента РФ в должность

 
Президент Российской Федерации избирается на четыре года гражданами Российской

Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голо-
совании.

Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Феде-
рации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.

Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации
более двух сроков подряд.

При вступлении в должность Президент Российской Федерации приносит народу сле-
дующую присягу: «Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Феде-
рации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать
Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопас-
ность и целостность государства, верно служить народу».

Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии членов Совета Феде-
рации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда Российской Феде-
рации.

Президент Российской Федерации приступает к исполнению полномочий с момента
принесения им присяги и прекращает их исполнение с истечением срока его пребывания в
должности с момента принесения присяги вновь избранным Президентом Российской Феде-
рации.

Президент РФ прекращает исполнение полномочий досрочно в случае его отставки,
стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полно-
мочия или отрешения от должности. При этом выборы Президента Российской Федерации
должны состояться не позднее трех месяцев с момента досрочного прекращения исполне-
ния полномочий.
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Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в состоянии выполнять
свои обязанности, их временно исполняет Председатель Правительства Российской Федера-
ции. Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации не имеет права распус-
кать Государственную Думу, назначать референдум, а также вносить предложения о поправ-
ках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации.

 
Полномочия Президента РФ

 
Полномочия в сфере формирования и деятельности высших органов государства
Президент Российской Федерации:
1) назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства Россий-

ской Федерации;
2) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства Российской Феде-

рации;
3) принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации;
4) представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения на должность

Председателя Центрального Банка Российской Федерации; ставит перед Государственной
Думой вопрос об освобождении от должности Председателя Центрального Банка Россий-
ской Федерации;

5) по предложению Председателя Правительства Российской Федерации назначает на
должность и освобождает от должности заместителей Председателя Правительства Россий-
ской Федерации, федеральных министров;

6) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должности судей
Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации,
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также кандидатуру Генерального
прокурора Российской Федерации; вносит в Совет Федерации предложение об освобожде-
нии от должности Генерального прокурора Российской Федерации; назначает судей других
федеральных судов;

7) формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации, статус кото-
рого определяется федеральным законом;

8) утверждает военную доктрину Российской Федерации;
9) формирует Администрацию Президента Российской Федерации;
10) назначает и освобождает полномочных представителей Президента Российской

Федерации;
11) назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил Российской

Федерации;
12) назначает и отзывает после консультаций с соответствующими комитетами или

комиссиями палат Федерального Собрания дипломатических представителей Российской
Федерации в иностранных государствах и международных организациях.

Полномочия в сфере законодательной деятельности
Президент Российской Федерации:
1) назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией РФ и

федеральным законом;
2) распускает Государственную Думу в случаях и порядке, предусмотренных Консти-

туцией РФ;
3) назначает референдум в порядке, установленном федеральным конституционным

законом;
4) вносит законопроекты в Государственную Думу;



П.  Ю.  Петров.  «Правоведение»

27

5) подписывает и обнародует федеральные законы;
6) обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в

стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

Полномочия в сфере внутренней политики
Президент Российской Федерации может использовать согласительные процедуры для

разрешения разногласий между органами государственной власти Российской Федерации
и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также между орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации.

В случае недостижения согласованного решения он может передать разрешение спора
на рассмотрение соответствующего суда.

Президент Российской Федерации вправе приостанавливать действие актов органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае противоречия этих актов
Конституции Российской Федерации и федеральным законам, международным обязатель-
ствам Российской Федерации или нарушения прав и свобод человека и гражданина до реше-
ния этого вопроса соответствующим судом.

Полномочия в сфере внешней политики
Президент Российской Федерации:
1) осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации;
2) ведет переговоры и подписывает международные договоры Российской Федерации;
3) подписывает ратификационные грамоты;
4) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем дипломатиче-

ских представителей.

Чрезвычайные полномочия
Президент Российской Федерации является Верховным Главнокомандующим Воору-

женными Силами РФ.
В случае агрессии против России или непосредственной угрозы агрессии Президент

Российской Федерации вводит на территории России или в отдельных ее местностях воен-
ное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государствен-
ной Думе.

Режим военного положения определяется федеральным конституционным законом.
Президент Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке, предусмотренных

федеральным конституционным законом, вводит на территории Российской Федерации или
в отдельных ее местностях чрезвычайное положение с незамедлительным сообщением об
этом Совету Федерации и Государственной Думе.

Полномочия в отношении отдельных лиц
Президент Российской Федерации:
1) решает вопросы гражданства Российской Федерации и предоставления политиче-

ского убежища;
2) награждает государственными наградами Российской Федерации, присваивает

почетные звания Российской Федерации, высшие воинские и высшие специальные звания;
3) осуществляет помилование.

 
Отрешение Президента РФ от должности

 
Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности Советом Феде-

рации только на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государствен-
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ной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением
Верховного Суда Российской Федерации о наличии в действиях Президента Российской
Федерации признаков преступления и заключением Конституционного Суда Российской
Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение Совета Феде-
рации об отрешении Президента РФ от должности должны быть приняты двумя третями
голосов от общего числа в каждой из палат по инициативе не менее одной трети депутатов
Государственной Думы и при наличии заключения специальной комиссии, образованной
Государственной Думой.

Решение Совета Федерации об отрешении Президента Российской Федерации от
должности должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения
Государственной Думой обвинения против Президента РФ. Если в этот срок решение Совета
Федерации не будет принято, обвинение против Президента РФ считается отклоненным.
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Федеральное собрание –

парламент Российской Федерации
 
 

Состав Федерального Собрания
 

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – является представитель-
ным и законодательным органом Российской Федерации.

Федеральное Собрание состоит из двух палат – Совета Федерации и Государственной
Думы.

В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской
Федерации: по одному от представительного и исполнительного органов государственной
власти.

Государственная Дума состоит из 450 депутатов.
Государственная Дума избирается сроком на четыре года.
Порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов депутатов Государ-

ственной Думы устанавливаются федеральными законами.
 

Депутат Государственной Думы
 

Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федера-
ции, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах.

Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета Федерации и депу-
татом Государственной Думы. Депутат Государственной Думы не может быть депутатом
иных представительных органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния.

Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной постоянной основе.
Депутаты Государственной Думы не могут находиться на государственной службе,

заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной
творческой деятельности.

Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают неприкосно-
венностью в течение всего срока их полномочий. Они не могут быть задержаны, арестованы,
подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также подверг-
нуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным
законом для обеспечения безопасности других людей.

Вопрос о лишении неприкосновенности решается по представлению Генерального
прокурора Российской Федерации соответствующей палатой Федерального Собрания.

 
Заседания палат парламента

 
Федеральное Собрание является постоянно действующим органом.
Государственная Дума собирается на первое заседание на тридцатый день после избра-

ния. Президент Российской Федерации может созвать заседание Государственной Думы
ранее этого срока.

Первое заседание Государственной Думы открывает старейший по возрасту депутат.
С момента начала работы Государственной Думы нового созыва полномочия Государ-

ственной Думы прежнего созыва прекращаются.
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Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно.
Заседания Совета Федерации и Государственной Думы являются открытыми. В слу-

чаях, предусмотренных регламентом палаты, она вправе проводить закрытые заседания.
Палаты могут собираться совместно для заслушивания посланий Президента Россий-

ской Федерации, посланий Конституционного Суда Российской Федерации, выступлений
руководителей иностранных государств.

Совет Федерации избирает из своего состава Председателя Совета Федерации и его
заместителей. Государственная Дума избирает из своего состава Председателя Государ-
ственной Думы и его заместителей.

Председатель Совета Федерации и его заместители, Председатель Государственной
Думы и его заместители ведут заседания и ведают внутренним распорядком палаты.

Совет Федерации и Государственная Дума образуют комитеты и комиссии, проводят
по вопросам своего ведения парламентские слушания.

Каждая из палат принимает свой регламент и решает вопросы внутреннего распорядка
своей деятельности.

Для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет Федерации
и Государственная Дума образуют Счетную палату. Состав и порядок деятельности Счетной
палаты определяются федеральным законом.

 
Вопросы ведения Совета Федерации

 
К ведению Совета Федерации относятся:
1) утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации;
2) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении военного поло-

жения;
3) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного

положения;
4) решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Российской

Федерации за пределами территории Российской Федерации;
5) назначение выборов Президента РФ;
6) отрешение Президента Российской Федерации от должности;
7) назначение на должность судей Конституционного Суда Российской Федерации,

Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации;

8) назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора
Российской Федерации;

9) назначение на должность и освобождение от должности заместителя Председателя
Счетной палаты и половины состава ее аудиторов.

Совет Федерации принимает постановления по вопросам, отнесенным к его ведению
Конституцией Российской Федерации.

Постановления Совета Федерации принимаются большинством голосов от общего
числа членов Совета Федерации, если иной порядок принятия решений не предусмотрен
Конституцией Российской Федерации.

 
Вопросы ведения Государственной Думы

 
К ведению Государственной Думы относятся:
1) дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение Председателя Пра-

вительства Российской Федерации;
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2) решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации;
3) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Централь-

ного Банка Российской Федерации;
4) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной

палаты и половины состава ее аудиторов;
5) назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по пра-

вам человека, действующего в соответствии с федеральным конституционным законом;
6) объявление амнистии;
7) выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации для отрешения

его от должности.
Государственная Дума принимает постановления по вопросам, отнесенным к ее веде-

нию Конституцией Российской Федерации.
Постановления Государственной Думы принимаются большинством голосов от

общего числа депутатов Государственной Думы, если иной порядок принятия решений не
предусмотрен Конституцией Российской Федерации.

 
Законодательная инициатива

 
Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Российской Федерации,

Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Прави-
тельству Российской Федерации, законодательным (представительным) органам субъектов
Российской Федерации. Право законодательной инициативы принадлежит также Конститу-
ционному Суду Российской Федерации, Верховному Суду Российской Федерации и Выс-
шему Арбитражному Суду Российской Федерации по вопросам их ведения.

Законопроекты вносятся в Государственную Думу.
Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске

государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства, другие зако-
нопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета,
могут быть внесены только при наличии заключения Правительства Российской Федерации.

 
Принятие закона

 
Федеральные законы принимаются Государственной Думой РФ.
Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего числа депутатов

Государственной Думы РФ, если иное не предусмотрено Конституцией Российской Феде-
рации.

Принятые Государственной Думой федеральные законы в течение пяти дней переда-
ются на рассмотрение Совета Федерации.

Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него проголо-
совало более половины от общего числа членов этой палаты либо если в течение четырна-
дцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации. В случае отклонения федерального
закона Советом Федерации палаты могут создать согласительную комиссию для преодоле-
ния возникших разногласий, после чего федеральный закон подлежит повторному рассмот-
рению Государственной Думой.

В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета Федерации федераль-
ный закон считается принятым, если при повторном голосовании за него проголосовало не
менее двух третей от общего числа депутатов Государственной Думы.

Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Государствен-
ной Думой федеральные законы по вопросам:



П.  Ю.  Петров.  «Правоведение»

32

1) федерального бюджета;
2) федеральных налогов и сборов;
3) финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмис-

сии;
4) ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации;
5) статуса и защиты государственной границы Российской Федерации;
6) войны и мира.

 
Подписание закона

 
Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется Президенту Россий-

ской Федерации для подписания и обнародования.
Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней подписывает феде-

ральный закон и обнародует данный закон.
Если Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней с момента

поступления федерального закона отклонит его, то Государственная Дума и Совет Федера-
ции в установленном Конституцией Российской Федерации порядке вновь рассматривают
данный закон. Если при повторном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее
принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов
Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию Президен-
том Российской Федерации в течение семи дней и обнародованию.
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