
ОСНОВЫ 
КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПРАВА



� Предмет конституционного права - 
конституционные отношения, возникающие в 
связи с закреплением и регулированием: 

- основ конституционного строя РФ;
- взаимоотношений между государством и 
личностью;

- федеративного устройства России;
- организации и функционирования системы 
органов власти Российской Федерации.



� Конституционно-правовые нормы - это 
общеобязательные правила поведения, 
установленные или санкционированные 
государством.

� Нормы конституционного права – это 
"нормы-принципы" и "нормы-цели"  



�  Субъекты конституционных 
правоотношений:

- государство; 
- органы и должностные лица;
-  депутаты всех уровней и их группы;
- общественные объединения;
-  органы и должностные лица местного 
самоуправления;

-  граждане;
-  лица без гражданства и иностранцы. 

Субъекты конституционного права



� Объектами конституционных 
правоотношений могут служить территория 
государства, гражданство, иные 
неимущественные, иногда и имущественные 
блага. 

Объект конституционного права



Конституция
• «Конституция» происходит от латинского 
слова «constitutio» - установление, 
учреждение, построение.

• Конституция - Основной Закон государства, 
имеющий высшую юридическую силу и 
регулирующий наиболее важные 
общественные отношения: объем прав и 
свобод человека и гражданина, устройство 
общества и государства, механизм 
осуществления государственной власти и 
местного самоуправления.



Виды 
конституций

Писаные
(РФ, США, 
Франция)

Неписаные
(Великобритания, 
Израиль, Новая 

Зеландия)



Виды конституций

Реальная 

(адекватно отражает 
реальное 

конституционное 
строение)

Фиктивная 

(не соответствует 
фактическим 

условиям, является 
декларативной)



Виды 
конституций

Народно-
суверенная

(договорная)

Конституция США 1787 г., 
РСФСР 1918г.

Октроированная 
(дарованная монархом 
или президентом народу)

Конституция Японии 1889 
г.



Функции  конституций

• 1. Политическая
• 2. Правовая
• 3. Гуманистическая
• 4. Учредительная
• 5. Мировоззренческая



Конституции принимаются в 
силу различных причин:

• смены политического режима;

• коренных изменений в социально-
экономической и политической жизни 
государства;

• образования нового государства



Первой писаной конституцией 
стала Конституция США, принятая 
Филадельфийским конвентом в 
1787 г.

История 



� 1906 г. - "Основные государственные законы
«;

� 1918 г. – 1-я конституция - Конституция 
РСФСР;

� 1924 г. – 1- я Конституция СССР;
� 1936 г. – 2-я Конституция СССР;
� 1977 г. - 3-я Конституция СССР 

История российского 
конституционного права



12 декабря 1993 г. 
состоялось всенародное голосование 

(референдум), посредством которого и была 
принята действующая Конституция 

Российской Федерации.

Вступила в силу с момента опубликования 25 
декабря 1993 г.

Российская конституция по типу является: 
- «жесткой»
- «писаной»



Принципы Конституции РФ
� 1. приоритет прав и свобод человека над 
иными ценностями общества и государства;

� 2. народный суверенитет, полновластие 
народа;

� 3. государственный суверенитет РФ;
� 4. принципом федерализма;
� 5. принцип разделения властей;
� 6. принцип о  социальном государстве;
� 7. Принцип экономической свободы, 
многообразия форм собственности при 
сохранении единого экономического 
пространства



� 8. Гарантирование и признание местного 
самоуправления;

� Перечисленные выше принципы Конституции 
одновременно являются и основами 
конституционного строя Российской 
Федерации. 

Принципы Конституции РФ



� Конституционные нормы с точки зрения 
юридической силы подразделяются на 
несколько групп:

� 1. Нормы, составляющие основы 
конституционного строя 

� 2. Конституционные нормы о правах и 
свободах человека 

� 3. Конституционные нормы, которые могут 
быть конкретизированы только в федеральных 
конституционных законах

� 4. Остальные нормы Конституции, имеющие 
повышенную юридическую силу по сравнению 
с обычными законами.



� Высшая юридическая сила;
� Особый порядок принятия и изменения;
� Конституция является нормотворческой базой 
текущего законодательства;

� Прямое действие норм Конституции.

 Юридические признаки Конституции 
РФ



1. Принимается народом (или от его имени);
2. Особое юридическое содержание;
3. Имеет всеохватывающий характер;
4. Обладает высшей юридической силой 
(ст.15);
5. Особый порядок ее изменения и пересмотра;
6. Особый порядок охраны;
7. Конституция — юридическая база текущего 
законодательства РФ.

Особенности Конституции РФ:



Главы 1-2, 9 не подлежат изменению. Их 
изменение влечет за собой принятие новой 
конституции. 

Поправки в главы 3-8 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. 

Поправки в конституцию.
В главе 9 «Конституционные поправки и 
пересмотр Конституции»:



� По своей форме и сущности Конституция 
РФ - это Конституция демократического, 
федеративного, правового, социального, 
светского государства с республиканской 

формой правления. 
� Российская Федерация - суверенное 
государство 

Права сецессии, т.е. выхода из Федерации, 
ее субъекты не имеют. 



Преамбула - введение
Глава 1 «Основы конституционного 
строя»; 
Глава 2 «Права и свободы человека 
и гражданина»;
Глава 3 «Федеративное 
устройство»;
Глава 4 «Президент Российской 
Федерации»;

Конституция РФ состоит из 2 
разделов, 9 глав, включающих в 
себя 137 статей 



Глава. 5 -  «Федеральное 
Собрание»; 
Глава 6 - «Правительство 
Российской Федерации»;
Глава 7 - «Судебная власть»;
Глава 8 – «Местное 
самоуправление» 

Права и обязанности трех ветвей 
власти зафиксированы в …



� Заключительные и переходные положения: о 
введении Конституции РФ в действие и, 
соответственно, прекращении действия 
прежней Конституции; о соотношении 
Конституции и Федеративного договора; о 
порядке применения законов и иных 
нормативных правовых актов, действовавших 
до вступления в силу настоящей Конституции; 
об основаниях, на которых продолжают 
действовать ранее образованные органы.

Раздел 2



1. Преобразование России в демократическое 
правовое государство; 

2. Признание и приведение института прав и 
свобод человека и гражданина в 
соответствие с международными 
стандартами.

Основные задачи Конституции 
РФ


