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                     1. Введение
• КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО — ведущая отрасль 

национальной правовой системы, представленная 
совокупностью правовых норм, определяющих основы 
конституционного строя, правовое положение человека и 
гражданина и закрепляющих государственное устройство, 
систему государственной власти и местного самоуправления. 

•  Предметом конституционного права являются общественные 
отношения, возникающие в процессе реализации суверенитета 
российского народа во всех его формах, функционирования 
институтов представительной и непосредственной демократии, 
а его специальная роль и назначение заключаются в 
обеспечении полновластия народа во всех сферах 
жизнедеятельности общества. Это направление правового 
регулирования — исключительная прерогатива 
конституционного права. В этом смысле конституционное право 
есть часть правовой системы, закрепляющая (учреждающая) 
систему конституционных ценностей и обеспечивающих их 
охрану и реализацию. В системе конституционных ценностей 
основными, базовыми являются: 1) суверенитет народа, 2) 
свобода личности и 3) власть.



            2. Общие положения.
Ядром конституционного права является конституция.
• Конституция-(от лат. constitutio — «устройство») — 

основной закон государства, это нормативно-правовой 
акт высшей юридической силы государства или 
государственно-территориального содружества в 
межгосударственных объединениях, закрепляющий 
основы политической, экономической и правовой 
систем данного государства или содружества, основы 
правового статуса государства и личности, их права и 
обязанности.

• Конституция в материальном смысле — совокупность 
правовых норм, определяющих высшие органы 
государства, порядок их формирования и 
функционирования, их взаимные отношения и 
компетенцию, а также принципиальное положение 
индивида по отношению к государственной власти. 



• Конституция является основным законом государства, 
обладает наивысшей юридической силой, является 
как политической, так и идеологической доктриной:

• Как политический документ, конституция отражает 
определённое соотношение политической силы 
в обществе на момент её разработки и принятия.

• Как идеологический, конституция выражает 
определённое мировоззрение, декларирует важнейшие 
ценности.

               Отличие Конституции от других законов
                                      Конституция:
• Закрепляет государственный строй, основные права и 
свободы, определяет форму государства и систему 
высших органов государственной власти.

• Обладает высшей юридической силой.
• Отличается относительной стабильностью.
• Является базой для текущего законодательства.
• Отличается особым порядком принятия и изменения.



        Конституции в материальном смысле принято        
классифицировать на писаные и неписаные.

Писаные конституции

• Писаные конституции 
(конституции в 
формальном смысле) 
представляют собой либо 
единый нормативный 
акт (существуют в 
подавляющем 
большинстве стран), либо 
совокупность 
нескольких конституционн
ых или органических 
законов.

Неписаные конституции

• Неписаные конституции 
состоят из норм 
конституционного 
характера, 
«разбросанных» по 
большому количеству 
актов, а также 
содержащихся 
в конституционных 
обычаях.



  История развития конституционализма в 
России.
• В России первая попытка создать сословную конституцию, ограничивающую 

самодержавную власть посредством представительного органа и дающую 
дворянству сословные права, была предпринята в 1730 году в движении, 
возбуждённом верховниками. Ряд конституционных функций должно было 
выполнять планировавшееся Уложение, для разработки которого Екатерина 
II созвала Уложенную комиссию.

• Впоследствии конституционные проекты разрабатывались 
окружением Александра I и декабристами, известен также проект 
конституционного характера М. Т. Лорис-Меликова, 
подписанный Александром II в день его гибели, но так и не вступивший в 
силу. В 1905—1906 годах были приняты Основные государственные законы 
Российской империи ,фактически ставшие первой конституцией России.

• Однако развитие конституционного процесса было прервано Февральской 
революцией 1917 года. После свержения самодержавия предполагалось, что 
новую конституцию разработает Учредительное собрание, которое однако 
было разогнано большевиками.

• В Российской Федерации некоторое время действовала Конституция РСФСР 
1978 года с внесёнными в неё Съездом народных   
депутатов многочисленными поправками. 12 декабря 1993 года 
на референдуме была принята современная конституция.



Право принятия конституции может быть 
представлено:

Учредительному 
собранию.

Избирательному корпусу 
посредством референдума.

Главе государства.

Также в конституции обычно устанавливается порядок принятия поправок и 
дополнений. По порядку принятия поправок и дополнений 
выделяют гибкие, жёсткие и комбинированные конституции:
Изменение гибких конституций достигается путём принятия обычного закона. 
Каждый последующий закон, содержащий конституционные нормы, изменяет 
либо замещает предыдущий или устанавливает положения, ранее не 
урегулировавшиеся либо регулировавшиеся обычным правом. 
Изменение жёстких конституций невозможно, либо сильно осложнено.
Внесение изменений в комбинированную конституцию возможно, но 
существует ряд глав, куда вносить изменения запрещается. 



3. Основы конституционного 
строя РФ.
• Конституционный строй - устройство общества и государства, 

закрепленное нормами конституционного права.
• Конституционный строй характеризуется особыми принципами 

(базовыми началами), лежащими в основе взаимоотношений 
человека, государства и общества. Сегодня в России 
государство является политической организацией гражданского 
общества, имеет демократический правовой характер и человек 
в нем, его права, свободы, честь, достоинство признаются 
высшей ценностью, а их соблюдение и защита — основной 
обязанностью государства.

• Конституционно-правовые нормы, закрепляющие основы 
конституционного строя, формы и институты политического 
устройства общества, основы экономической системы 
составляют институт основ конституционного строя, который 
занимает ведущее место в системе конституционного права.

• Нормы его сосредоточены в гл. 1 «Основы конституционного 
строя» Конституции РФ.



Характеристика России как государства содержится в ст. 1,7, 14 Конституции.
Статья 1
1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления.
2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны.
Статья 7
1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека.
2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 
гарантированный 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.

Статья 14
1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

Российская Федерация определена как демократическое федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления; как социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека; как светское 
государство, в котором никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной.
Российская Федерация, таким образом, формируется как конституционное государство, 
ограничивающее себя рамками Основного закона.



                           Основы конституционного строя
Основы конституционного строя России включают такие 
принципы устройства государства и общества, как:
-человек, его права и свободы как высшая ценность;
-народовластие;
-полнота суверенитета Российской Федерации;
-равноправие субъектов РФ;
-единое и равное гражданство независимо от оснований его 
приобретения;
-экономическая свобода как условие развития экономической 
системы;
-разделение властей;
-гарантии местного самоуправления;
-идеологическое многообразие;
-политический плюрализм (принцип многопартийности);
-приоритет закона;
-приоритет общепризнанных принципов и норм международного 
права и международных договоров России перед национальным 
правом;
-особый порядок изменения положений Конституции РФ, 
составляющих основы конституционного строя.



Рассматривая человека, его права и свободы в качестве высшей ценности, 
Конституция тем самым определяет порядок взаимоотношений государства и 
личности. «Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина, — указывается в ст. 2 Конституции, — обязанность государства». 
Этот принцип является основополагающим при установлении правового статуса 
человека и гражданина в нормах гл. 2 Конституции РФ. а также 
свидетельствует о возможности формирования правового государства.

Статья 17
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с настоящей Конституцией.
2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения.
3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права 
и свободы других лиц.

Статья 18
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.



В соответствии со ст. 3 Конституции РФ носителем суверенитета и 
единственным источником власти в России является ее многонациональный 
народ. Сущность принципа народовластия заключается в том, что народ 
осуществляет власть непосредственно, путем референдума и свободных 
выборов, а также через избираемые представительные органы государственной 
власти и органы местного самоуправления. Демократия защищена 
конституционным запретом присваивать власть в Российской Федерации кем- 
либо. 

Полнота суверенитета Российской Федерации составляет основу государственности нашей страны. 
Содержание этого принципа — характеристики российской государственности: верховенство 
государственной власти, се единство, независимость в отношениях с другими государствами. 
Несмотря на федеративное устройство России, она является целостным государством, а Конституция 
и федеральные законы действуют на всей территории государства. Нормы ст. 4, закрепляющей 
рассматриваемый принцип, составляют наряду со следующим принципом основу для положений гл. 3 
«Федеративное устройство» Конституции.

Равноправие субъектов РФ впервые закреплено действующей Конституцией. Часть 1 ст. 5 дает 
полный перечень видов субъектов РФ: республики, края, области, города федерального значения, 
автономная область и автономные округа. Основой равноправия субъектов РФ является 
конституционно закрепленное равенство их во взаимоотношениях с федеральными органами 
государственной власти. Вместе с тем это положение является программным. Фактического 
равенства субъекты РФ не достигли, о чем свидетельствует процесс заключения двусторонних 
договоров о разграничении полномочий между значительной частью субъектов РФ и федеральными 
органами государственной власти.



Гражданство - это особая политико-правовая связь между личностью и 
государством, характеризующаяся установлением взаимных прав, 
обязанностей и ответственности между ними, основанная на признании и 
уважении достоинства, основных прав и свобод человека. Гражданство 
является основополагающим элементом правового статуса личности. В полном 
объеме правами и свободами на территории государства пользуются лишь его 
граждане. Конституция РФ в ст. 6 провозглашает единое и равное гражданство 
независимо от оснований его приобретения. Впервые установлен 
конституционный запрет на лишение гражданина российскою гражданства, 
равно как и запрет на лишение его права изменить российское гражданство на 
гражданство иного государства.
Рыночные отношения могут развиваться лишь в условиях экономической 
свободы и равенства всех форм собственности. Статьи 8 и 9 Конституции 
устанавливают гарантию единообразного гражданско-правового регулирования 
на всей территории РФ. Это выражается в единстве экономического 
пространства, свободном перемещении товаров, услуг и финансовых средств, 
поддержке конкуренции, свободе экономической деятельности. Государство 
признает и защищает равным образом частную, государственную, 
муниципальную и иные формы собственности, в том числе на землю. При этом 
земля и другие природные ресурсы рассматриваются как основа жизни и 
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.



Разделение властей характеризует Россию как вступившую в период формирования 
демократического правового государства. Целью разделения власти на три ветви: 
законодательную, исполнительную и судебную — является избежание произвола в 
деятельности органов государственной власти, разделение между ними полномочий таким 
образом, чтобы они своей деятельностью создавали наиболее благоприятные условия для 
реализации гражданами собственных прав, свобод и исполнения обязанностей. 
Провозглашение этого принципа в ст. 10 Конституции также является программным, 
поскольку существует еще два вида органов государственной власти: Президент и органы 
прокуратуры. В соответствии со ст. 11 государственную власть в России осуществляют 
Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), 
Правительство РФ и суды Российской Федерации. Статья 129 Конституции устанавливает, 
что прокуратура Российской Федерации составляет единую централизованную систему, не 
указывая места этого органа в системе разделения властей.
Статья 10
Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения 
на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти самостоятельны.
Статья 11
1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской 
Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), 
Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации.
2. Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые 
ими органы государственной власти.
3. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации осуществляется настоящей Конституцией, Федеративным и иными договорами 
о разграничении предметов ведения и полномочий.



Важным принципом формирования правового государства является 
установление гарантии местного самоуправлении. Конституция не закрепляет 
системы и видов органов местного самоуправления, так как они не входят в 
систему органов государственной власти, но указывает (в ст. 12) на 
самостоятельность местного самоуправления в пределах своих полномочий.

Нормы ст. 13 Конституции устанавливают два принципа, определяющих 
формирование и развитие политической системы российского 
общества. Принцип идеологического многообразия заключается в
том, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной. Принцип политического плюрализма 
(политического многообразия) подразумевает многопартийность. 
Особенностью реализации этих принципов является конституционно 
гарантированное равенство всех общественных объединений перед законом. 
Часть 5 ст. 13 Конституции устанавливает запрет на создание и деятельность 
общественных объединений, цели или действия которых направлены на 
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, 
создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни.



Россия — конституционное государство, где Конституция как Основной закон обладает высшей 
юридической силой, имеет прямое действие, т. е. применяется судами при отправлении правосудия и 
применяется на всей территории РФ. Законы и иные правовые акты не должны противоречить 
Конституции. Основным в проявлении принципа приоритета закона является конституционное 
обязательство всех органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных 
лиц, граждан и их объединений соблюдать Конституцию РФ и законы (ч. 3 ст. 15). Содержание этого 
принципа дополняется конституционной гарантией, устанавливающей правовые рамки для государства, 
заинтересованного в соблюдении законов, так как именно оно и является законодателем: «Законы 
подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые 
нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не 
могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения» (ч. 3 ст. 15).
Принцип приоритета норм международного права и международных договоров России перед 
национальным правом характеризует положение Российской Федерации в международном сообществе 
государств. Являясь участницей ООН, Совета Европы, других международных организаций, Россия 
несет обязательства, вытекающие из решений, принимаемых этими организациями. Заключая договоры 
с другими государствами, Россия принимает на себя обязательство выполнять их условия. В состав 
российского национального права все эти нормы включаются только после ратификации указанных 
актов Государственной Думой. Часть 4 ст. 15 Конституции устанавливает, что общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются частью ее 
правовой системы. Гарантией реализации этого принципа является конституционно закрепленное 
требование: если международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного договора.
Особый порядок изменения положении Конституции, составляющих основы конституционного строя 
России, выступает как основополагающий принцип, обеспечивающий не только стабильность Основного 
закона, но и незыблемость государственного строя Российской Федерации. В содержание этого 
принципа входят два основных положения;
положения гл. 1 Конституции не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием;
никакие другие положения Конституции не могут противоречить основам конституционного строя 
Российской Федерации



 4.Права и свободы человека и гражданина.

• Права человека есть неотъемлемые, неразделимые, 
материально обусловленные и гарантированные государством 
возможности индивида обладать и пользоваться конкретными 
благами: социальными, экономическими, политическими, 
гражданскими (личными) и культурными.

• Свободы человека - это практически те же права человека, 
имеющие лишь некоторые особенности.

• Предоставляя свободы, государство делает акцент именно на 
свободном, максимально самостоятельном самоопределении 
человека в некоторых сферах общественной жизни. Оно 
обеспечивает свободы человека прежде всего 
невмешательством как собственным, так и со стороны всех 
иных социальных субъектов. Следовательно, свобода — это 
самостоятельность социальных и политических субъектов, 
выражающаяся в их способности и возможности делать 
собственный выбор и действовать в соответствии со своими 
интересами и целями.



Статья 22
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
2. 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.

Основные права и свободы человека принадлежат каждому от рождения и 
неотделимы от человеческой личности. Установленные Конституцией права 
и свободы являются непосредственно действующими. Это указано в статье 17:

Статья 17
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.
2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 
от рождения.
3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц.



    Основные права человека.



   5. Федеративное устройство.
• Федеративное устройство России было установлено в 
январе 1918 года, вскоре после установления 
республиканской формы правления. Оно сменило собой 
унитарное государственное устройство Российской 
империи.

• Российская Федерация, согласно статье 
5 Конституции 1993 года, состоит из равноправных 
субъектов Российской Федерации. Во взаимоотношениях с 
федеральными органами государственной власти все 
субъекты федерации между собой равноправны. Субъекты 
Российской Федерации не имеют права выхода из её 
состава.

• С 1 марта 2008 года, после объединения регионов, 
субъектов федерации в России — 83 (в 1993 году, когда 
была принята ныне действующая Конституция, их было 
89).



Республика

•охарактеризована в Конституции России как «государство» (часть 
2 статьи 5);

•статус определяется Конституцией России и 
своей конституцией (часть 2 статьи 5, часть 1 статьи 66);

•вправе устанавливать свои государственные языки (часть 
2 статьи 68).

Край, область, город федерального 
значения

•статус определяется Конституцией России и своим уставом, 
принимаемым краевым (областным, городским) 
законодательным (представительным) органом (часть 2 статьи 5, 
часть 2 статьи 66).

Автономная область

•статус определяется Конституцией России и своим уставом, 
принимаемым законодательным (представительным) органом 
автономной области (часть 2 статьи 5, часть 2 статьи 66);

•может быть принят федеральный закон об автономной области 
(часть 3 статьи 66).

Автономный округ

•статус определяется Конституцией России и своим уставом, 
принимаемым законодательным (представительным) органом 
автономного округа (часть 2 статьи 5, часть 2 статьи 66);

•может быть принят федеральный закон об автономном округе 
(часть 3 статьи 66);

•отношения автономных округов, входящих в состав края или 
области, могут регулироваться федеральным законом и 
договором между соответствующим автономным округом и краем 
или областью (часть 4 статьи 66). 

Особенности статуса субъектов федерации
Российскую Федерацию составляют республики, края, области, города федерального значения, 
автономная область и автономные округа, являющиеся субъектами федерации.



Федерация — одна из разновидностей государственного устройства (другой 
его вид — унитарное государство). Государственное устройство является в 
свою очередь элементом формы государства (наряду с формой правления и 
политическим режимом). Государственное устройство характеризует строение 
государства, его структуру (в национально-территориальном аспекте).
Федеративное устройство Российского государства — это его 
национально-территориальная организация, структура. Федеративное 
устройство характеризует состав, правовое положение составных 
частей — субъектов федерации, их взаимоотношения с государством в целом.
По своему устройству Российская Федерация — суверенное, целостное, 
федеративное государство, состоящее из равноправных субъектов. Их 
несколько видов: республики, края, области, города федерального значения, 
автономная область, автономные округа. Федеративное устройство 
Российского государства, его состав закреплены Конституцией РФ.
Статья 67
1. Территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, 
внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними.
2. Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию 
на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации в порядке, определяемом федеральным законом и нормами международного 
права.
3. Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их 
взаимного согласия.



Распределение субъектов федерации 
по типам



 6. Система государственной 
власти.  Деятельность любого государства реализуется через систему его государственных органов.

                      Для государственного органа характерны следующие признаки :
1) порядок создания и деятельности государственного органа, его компетенция, внутренняя 
организация закрепляются государством в правовых нормах;

2) государственный орган обладает властными полномочиями. Государственно-властное полномочие 
характеризуется тем, что, во-первых, орган государства наделен правом принятия решений, 
обязательных для исполнения всеми гражданами и юридическими лицами, на которых 
распространяется компетенция данного государственного органа; во-вторых, орган государства 
обеспечивает организацию исполнения принятых решений, опираясь при этом на материальную базу 
(средства государственного бюджета); в-третьих, орган государства принимает меры по охране 
принятых решений путем применения различных методов и мер убеждения, поощрения, 
государственного принуждения;

3) государственный орган осуществляет задачи и функции, возложенные на него государством;

4) государственный орган является организационно обособленной частью системы органов 
государственной власти.

Государственный орган - это юридически оформленная, организационно обособленная, 
действующая в установленном государством порядке часть системы органов государственной власти, 
наделенная государственно-властными полномочиями и необходимыми материальными средствами 
для осуществления задач и функций, возложенных государством.
Совокупность органов российского государства, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой 
в ходе осуществления государственной власти, образует систему органов государственной власти 
Российской Федерации. В связи с федеративным государственным устройством России в данную 
систему входят органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной 
власти субъектов Федерации.
Система федеральных органов государственной власти Российской Федерации включает в себя 
Президента РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, другие федеральные органы 
исполнительной власти, федеральные суды.



В систему государственных органов субъектов Федерации входят 
законодательные органы государственной власти, исполнительные органы, 
возглавляемые президентами в республиках, главами администраций в иных 
субъектах, суды субъектов Федерации. Согласно Конституции РФ (ч. 1 ст. 77) :

Статья 77
1. Система органов государственной власти республик, краев, областей, 

городов федерального значения, автономной области, автономных 
округов устанавливается субъектами Российской Федерации 
самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя 
Российской Федерации и общими принципами организации 
представительных и исполнительных органов государственной власти, 
установленными федеральным законом. 

2. В пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской 
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации федеральные органы исполнительной 
власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
образуют единую систему исполнительной власти в Российской Федерации.



Государственная власть в России осуществляется на основе конституционного 
принципа разделения властей. В соответствии с этим система органов 
государственной власти Российской Федерации состоит из органов 
законодательной, исполнительной и судебной властей (ст. 10 Конституции РФ) :
Статья 10
Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы 
законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.

Ключевое место в системе органов государственной власти Российской 
Федерации занимает Президент РФ - глава государства. Президент РФ 
формально не принадлежит ни к одной из ветвей власти, он обеспечивает их 
согласованное функционирование.
Органы законодательной власти включают Федеральное Собрание 
Российской Федерации и законодательные органы субъектов Федерации.

Органы исполнительной власти включают федеральное правительство, другие 
федеральные органы исполнительной власти, правительства, администрации 
субъектов Федерации и другие органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

К органам судебной власти относятся Конституционный Суд РФ, Верховный Суд 
РФ, Высший Арбитражный Суд РФ, другие федеральные суды, а также суды 
субъектов Федерации.



Схема системы органов государственной 
власти.



            7. Заключение
• Итак, Конституционное право-ведущая отрасль Российского права. 
• Эта важнейшая роль данной отрасли обусловлена значением тех общественных 

отношений, которые ей закрепляются и регулируются. Юридически определяя 
основополагающие принципы устройства общества и государства, то есть основы 
конституционного строя Российской Федерации, устанавливая общие основы 
управления всеми общественными процессами, Конституционное право тем самым 
дает необходимые ориентиры, отражающие главное сущностное направление 
правового регулирования во всех сферах общественных отношений.

• Наука Конституционного права относится к числу отраслевых юридических наук, она 
формулирует основные понятия и категории, которыми оперирует действующее 
конституционно-правовое законодательство, анализирует функции и роль 
соответствующих правовых институтов.

• Наука Конституционного права как никакая другая пострадала от излишней 
политизированности в годы советской власти, однако сейчас она постепенно 
освобождается от догматического подхода к исследованию проблем отрасли, 
расширяется ее методологическая основа.

• Необходимо уходить от излишней идеологизации Конституционно-правового знания. В 
современном правовом государстве настоятельно требуется мирное сосуществование 
различных мировоззренческих концепций, понятий и институтов, их объективная 
оценка и осмысление. Основными принципами науки должны стать признание 
приоритета общечеловеческих ценностей, необходимость формирования гражданского 
общества, освобожденного от глобального огосударствления, отказ от монополии 
однопартийной идеологии.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!!


