
Конституционное
(государственное) право

Конституционное
(государственное) право — ведущая 
отрасль российской правовой системы.

Нормы
конституционного права обладают 

высшей юридической
силой.





Принципы конституционного 
права в России

• республиканская форма правления;
• признание народа источником 

верховной власти (народный 
суверенитет);

• приоритет и нерушимость прав и свобод 
человека и гражданина;

• разделение властей;
• федерализм.



Основные источники 
конституционного права

• Конституция Российской Федерации 1993 г.; 
федеральные конституционные законы: 

• «О референдуме», 
• «О Конституционном Суде», 
• «О судебной системе» и др.;
•  «О выборах Президента РФ»,
• «О выборах депутатов Государственной Думы 

РФ», «Об основных гарантиях избирательных 
прав граждан РФ»,

• «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ»



Характер Конституции
• Декларативные (фиктивные)
• Реальные
• Какие гарантии реализации статей 

Конституции предусмотрены?
• Элементы декларативности 
в Конституции РФ 1993 года: 

• Государство правовое и демократическое, 
слабо обозначен механизм защиты прав 
человека и гражданина и др.



Конституционализм
• — это политическая система, 
опирающаяся на конституцию, 

конституционные методы правления; 
это также учение о конституции как

об основном инструменте политической 
власти.



элементы конституционализма
• контроль над государством со стороны
• общества; 
• неприкосновенность личности;
• преемственность правовых принципов и 

норм;
• реализация норм конституции; 
• разделение властей; 



Конституция. Понятие. Виды



Понятие Конституция

• с латинского constitutio — 
установление,устройство.

• Конституция — это Основной Закон 
государства.

• Значение конституции: Она лежит в 
основе законодательства страны,

• наделена высшей юридической силой. 
Все иные законы должны приниматься в 
соответствии с ее положениями.



Прямое действие Конституции

• Конституции России является 
документом прямого действия. 

• Это значит, что в случае нарушения 
какой-либо ее статьи можно 

обращаться непосредственно в суд и 
мотивировать свою позицию текстом 

той или иной
ее статьи.



способы принятия конституции:
• конституционным собранием, (США); 
• учредительным собранием (Италия, 

Индия); 
• путем референдума (Франция, Греция, 

Испания, Россия). 
• односторонним актом главы 

исполнительной власти — монархом
или президентом (октроирование)



виды конституции
• писаные имеют конкретную юридическую форму. 

Их большинство.
Неписаная конституция - понятие условное. Под 
ним принято понимать определённый набор 
законов, который регулирует самые важные 
отношения в жизни государства и общества. 
Кроме того, в неписаную конституцию принято 
включать судебные решения, имеющие характер 
прецедента, и некоторые правовые обычаи 
(Великобритания, Израиль)   гибкость

По субъектам принятия; выделяются 
конституции дарованные (октроированные) и 
исходящие от народа (народные конституции). 

По порядку изменения все конституции делят на 
гибкие и жесткие 

Единый акт

Нет Единого 
акта



Конституции в России
• XIX век. Проекты Конституций.
• Проект Н.Новосильцева
• Проект Н.Муравьева
• Проект П.Пестеля «Русская правда»
• Проект М. Сперанского
• Манифест 17 октября 1905 г
• 1906 г. -Основные законы Российской 

империи



• 1918 г. – первая Конституция РСФСР
• 1924 г. – Конституция СССР
• 1936 г.- Конституция СССР
• 1977 г.- Конституция СССР (развитого 

социализма)
• 1993 г – Конституция РФ



До принятия Конституции 1993 г

• изменения в Конституции РСФСР 1878 г
• Многопартийность
• Институт президентства
• Многообразие форм собственности
• Название РФ
• Конституционный суд





12 декабря 1993 г.

• выборы в Федеральное Собрание РФ 
и референдум по новой Конституции. 

• В референдуме участвовало 54,8% 
избирателей. 

• Из них за Конституцию высказалось 
58,4%

• Новая Конституция была принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г. и вступила в 
действие со дня ее опубликования 25 декабря 
того же года.



Новое в Конституции
• а) отказ от характеристики государства как социалистического и советского, 

определение его как суверенного, федеративного; отказ и от таких определений, как 
"социалистическая собственность", "социалистическая демократия", "социалистическая 
законность", и т.п.; исключение положений о строительстве коммунизма как цели 
общества;

• б) устранение из Конституции положений о коммунистической партии как ядре 
политической системы; коренное изменение содержания ст. 6, означающее 
конституционное признание многопартийности;

• в) признание приоритета прав человека и гражданина;
• г) признание частной собственности, защищаемой государством наряду с другими 

формами собственности; отказ от признания государственной собственности в качестве 
основной; допущение свободы экономической деятельности;

• д) постепенное видоизменение структуры советской власти, отказ от Республики 
Советов, переход на парламентскую систему; признание принципа разделения 
властей; введение института Президента; установление местного самоуправления.



•Преамбула
•Раздел первый

•Глава 1. Основы конституционного строя (статьи 1—16)
•Глава 2. Права и свободы человека и гражданина (статьи 17—64)
•Глава 3. Федеративное устройство (статьи 65—79)
•Глава 4. Президент Российской Федерации (статьи 80—93)
•Глава 5. Федеральное Собрание (статьи 94—109)
•Глава 6. Правительство Российской Федерации (статьи 110—117)
•Глава 7. Судебная власть и прокуратура (статьи 118—129)
•Глава 8. Местное самоуправление (статьи 130—133)
•Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции (статьи 
134—137)

•Раздел второй. Заключительные и переходные положения

Структура Конституции РФ 1993 г



Пересмотр Конституции
• Субъектами конституционной законодательной инициативы, то 

есть, субъектами, которые могут вносить предложения о 
конституционных поправках и пересмотре положений Конституции, 
являются:

• Президент Российской Федерации;
• Совет Федерации;
• Государственная Дума;
• Правительство Российской Федерации;
• законодательные (представительные) органы субъектов Российской 

Федерации;
• группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации 

или депутатов Государственной Думы.



Отличие от законов
• закрепляет государственный строй, основные права и свободы, 

определяет форму государства и систему высших органов 
государственной власти;

• обладает высшей юридической силой;
• обладает прямым действием (положения конституции должны 

выполняться вне зависимости от того, противоречат ли им 
другие акты);

• отличается стабильностью, обусловленной особым, 
усложненным порядком принятия и изменения;

• является базой для текущего законодательства.


