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С понятием конституционного права тесно взаимосвязаны научные 
категории «конституционализм» и «конституционный строй». 

Конституционализм – это научная доктрина, согласно которой в 
обществе признаются ценности демократии, гуманизма и 
справедливости, достигаемые посредством ограниченности 
правления, связанности власти конституционными институтами. 

Именно этой цели служат конструкции народного суверенитета, 
выборности, ограниченности сроков полномочий, естественного 
характера прав и свобод человека и гражданина, политической 
свободы, сочетания прямого народовластия и народного 
представительства, организованной многопартийности, при которой 
не допускается долговременное нахождение одних и тех же 
политических сил в качестве правящих и оппозиционных. 

Публичная власть не ограничена в смысле ее суверенности, но она 
связана конституционно-правовыми нормами и подчиняется им. В 
конституционном государстве на каждом лежит публично-правовая 
обязанность самоограничения.

Конституционализм 
и конституционный строй



Конституционализм есть доктрина интернациональная. Суверенное государство 
может не признавать конституционализм, но тогда это государство не вправе 
считаться конституционным (например, в условиях абсолютной монархии). 

Вместе с тем, конституционный строй государств, признавших 
конституционализм, может различаться. В частности, никто не вправе 
утверждать о приоритете президентской или парламентарной формы 
правления, мажоритарной или пропорциональной избирательной системы, 
двухпартийной или многопартийной модели, четырехлетнего или семилетнего 
срока полномочий главы государства или депутатов парламента, системы 
предварительного или последующего конституционного контроля и т.д. 

Конституционный строй есть юридическая и фактическая форма выражения 
доктрины конституционализма применительно к конкретному 
конституционному государству. Причем нации, обладающие суверенитетом, 
вправе на основе своего опыта, исторических традиций, политических 
предпочтений и меняющихся общественных условий – учреждать и 
модернизировать свои собственные модели конституционного строя в рамках 
общей доктрины конституционализма.

Интернациональность и национальная 
идентичность



Конституционный строй современной России характеризуется 
следующими признаками (гл. 1 Конституции РФ). 

Российская Федерация есть демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской формой правления. 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства. 

Носителем суверенитета и единственным источником власти 
является многонациональный народ. Народ осуществляет свою 
власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и местного самоуправления. Высшим 
непосредственным выражением власти народа являются 
референдум и свободные выборы. 

Никто не может присваивать власть. Захват власти или присвоение 
властных полномочий преследуются по закону.

Основы конституционного строя



Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее 
территорию. 

Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство. Российская 
Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей 
территории. 

Российское государство состоит из республик, краев, областей, городов 
федерального значения, автономной области, автономных округов – 
равноправных субъектов Федерации. 

Республика имеет свою конституцию и законодательство. 
Край, область, город федерального значения, автономная область, 

автономный округ имеет свой устав и законодательство. 
Федеративное устройство основано на принципах государственной 

целостности, единства системы государственной власти, 
разграничения предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Федерации и ее субъектов, равноправия и 
самоопределения народов. 

Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти 
все субъекты Федерации между собой равноправны.

Основы конституционного строя



Гражданство Российской Федерации приобретается 
и прекращается в соответствии с федеральным 
законом, является единым и равным независимо 
от оснований приобретения. Каждый гражданин 
обладает всеми правами и свободами и несет 
равные обязанности, предусмотренные 
Конституцией РФ. Гражданин не может быть 
лишен своего гражданства или права изменить 
его.

Основы конституционного строя



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

Основы конституционного строя



В России гарантируются единство экономического 
пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 
финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода 
экономической деятельности. 

В стране признаются и защищаются равным образом 
частная, государственная, муниципальная и иные формы 
собственности. 

Земля и другие природные ресурсы используются и 
охраняются как основа жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствующей территории. 

Земля и другие природные ресурсы могут находиться в 
частной, государственной, муниципальной и иных формах 
собственности.
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Государственная власть осуществляется на основе разделения на 
законодательную, исполнительную и судебную. 

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти 
самостоятельны. 

Государственную власть в Российской Федерации осуществляют 
Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет Федерации и 
Государственная Дума), Правительство РФ, федеральные суды. 

Государственную власть в субъектах Федерации осуществляют 
образуемые ими органы государственной власти. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Федерации и ее субъектов осуществляется 
Конституцией, Федеративным и иными договорами о разграничении 
предметов ведения и полномочий. 

В государстве признается и гарантируется местное самоуправление, 
которое в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы 
местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти.
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В Российской Федерации признается идеологическое 
многообразие. Никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной. 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 нарушение целостности 
России, подрыв безопасности государства, создание 
вооруженных формирований, разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни.
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Российская Федерация – светское государство. 
Никакая религия не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной. 
Религиозные объединения отделены от 
государства и равны перед законом. В России 
признаются веротерпимость и сосуществование 
религий.
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Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 
применяется на всей территории России. 

Законы и иные правовые акты не должны противоречить Конституции РФ. 
Органы государственной власти и местного самоуправления, 

должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 
Конституцию РФ и законы. 

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. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы. 

Если международным договором установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного 
договора.
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Конституционализм – это, прежде всего, 
конституционная демократия. Без демократии 
конституционный строй невозможен. Демократия, в 
свою очередь, предполагает политическую свободу, 
широкое общественное самоуправление, сочетание 
прямого народовластия и народного 
представительства, децентрализацию и разделение 
властей, а также организованную многопартийность, 
при которой не допускается долговременное 
нахождение одних и тех же политических сил в 
качестве правящих и оппозиционных.

Политическая свобода



Первой и главной основой политической свободы 
служит концепция народного суверенитета. Власть 
принадлежит народу, осуществляется народом и для 
народа. Глава государства, парламент, правительство 
и суды есть представители народа. Народное 
представительство гарантируется всеобщими, 
равными, прямыми и тайными выборами, которые 
проводятся с разумной периодичностью и тем самым 
обеспечивают легитимность соответствующих 
органов. Выборным органам принадлежит 
конституционное право назначения высших 
должностных лиц невыборных органов.

Народный суверенитет



Политическая свобода в конституционном государстве требует 
институционализации. 

Народный суверенитет не может выражаться хаотично, он требует правовой 
организации. 

В качестве ее базовых основ выступает конституционное регулирование системы и 
статуса выборных органов государства: порядка их формирования, 
деятельности и прекращения полномочий. 

Конституция разграничивает компетенцию между главой государства, 
парламентом, правительством и судами; предметы ведения между 
Федерацией, субъектами Федерации и муниципальными образованиями. 

Избранный непосредственно народом парламент регулирует общественные 
отношения, создает нормативную базу деятельности государственных и 
муниципальных органов. 

Функционирование главы государства, правительства, исполнительных органов 
специальной компетенции (например, полиции, армии) имеет подзаконный 
характер: все они связаны волей парламента, которая выражается в его 
законотворчестве. 

Депутаты парламента избираются народом и меняются народом в результате 
периодических избирательных кампаний.

Институционализация



Современная конституционная демократия предполагает 
сочетание прямого народовластия и народного 
представительства. 

В истории политических и правовых учений между этими 
конституционно-правовыми институтами существует давняя 
конкуренция. 

Один из основоположников теории общественного договора и 
народного суверенитета Ж.Ж.Руссо отрицал представительное 
народовластие. По его мнению, только прямая, 
непосредственная демократия есть подлинное выражение 
суверенитета народа. 

В отличие от этого мыслителя, авторы «классической» теории 
разделения властей Дж.Локк и Ш.Монтескье усматривали 
главную форму выражения демократии именно в народном 
представительстве, полагая необходимым наделение их 
полнотой законодательной власти.

Сочетание форм демократии



Вслед за ними многие ученые (в том числе, российские 
дореволюционные) придерживались одностороннего 
подхода: либо прямое народовластие, либо народное 
представительство. Отдавая приоритет одной форме, 
ученые критиковали и отрицали другую. 

В современной конституционно-правовой науке 
противоречие между указанными подходами несколько 
смягчилось. Принято считать, что народный суверенитет 
выражается как непосредственно, так и через 
представителей. Причем каждой из данных форм 
конституционной демократии присущи сравнительные 
достоинства и недостатки.

Односторонний подход. Консенсус



Теория разделения властей считается одной из центральных в 
конституционно-правовой науке. Вслед за французскими 
конституционалистами можно без преувеличения сказать, что 
общество, не признающее разделение властей, фактически не 
имеет конституции. 

Идея разделения функций государства на законодательную, 
исполнительную и судебную была высказана гораздо раньше 
авторов «классической» теории Дж.Локка и Ш.Монтескье: в 
частности, об этом писали Аристотель в античные времена, 
Марсилий Падуанский – в XIV веке. 

Однако именно Дж.Локк и Ш.Монтескье впервые обосновали 
мысль, что распределение функций между высшими 
государственными органами обусловлено не только 
организационно-функциональными соображениями.

Разделение властей



Авторы «классической» теории настаивали на том, что 
обладающие властью люди по объективным 
причинам склонны ею злоупотреблять. Чтобы 
устранить произвол и злоупотребление властью, 
существует одно весьма эффективное средство: 
учредить три независимых ветви власти, которые 
взаимно сдерживают и уравновешивают друг друга. 
Законодательная власть принадлежит народному 
представительству, исполнительная – монарху, 
судебная – присяжным заседателям. При такой 
системе создаются надежные гарантии защиты 
граждан от неограниченной, суверенной власти 
государства.

Классическая теория



В странах Западной Европы, Северной Америки и 
ряде иных государств теория Дж.Локка и Ш.
Монтескье быстро завоевала признание и 
уважение. Первоначально она считалась 
практически аксиомой конституционализма и 
политического строительства. Но позже в этих 
странах сложились две авторитетные научные 
школы, которые если не опровергли 
«классическую» теорию, то внесли в нее 
существенные изменения. Это концепция 
Бенжамена Констана и школа парламентаризма.

Альтернативные теории



Основная идея Бенжамена Констана заключалась в необходимости 
учреждения «четвертой» ветви власти, которой присуща 
уравновешивающая функция. 

Между совершенно независимыми друг от друга законодательными, 
исполнительными и судебными органами неизбежны противоречия и 
конфликты. 

Если они ограничиваются мирным соперничеством, конституционная 
система играет позитивную роль в общественно-политической жизни. 

Однако в условиях полной независимости законодательной, 
исполнительной и судебной власти не существует прочных гарантий 
единства государственной деятельности. 

В целях гармонизации политической системы и обеспечения равновесия 
ветвей власти должен быть обособлен институт главы государства, 
кому и принадлежит «четвертая» (фактически – «первая») власть. 
Исполнительную власть должны осуществлять не главы государств, а 
обособленные органы (чаще всего, они именуются правительствами).

Б.Констан



Спор между «классиками» теории разделения властей и концепцией 
Бенжамена Констана не утихает до настоящего времени. 

В качестве примера достаточно сослаться на то, что конституционный 
строй США базируется преимущественно на «классической» модели 
(Президент является главой исполнительной власти), в то время как 
конституции большинства европейских стран предпочитают 
организационное обособление институтов главы государства и 
высшего органа исполнительной власти. 

В современной России мы также наблюдаем модель, согласно которой 
Президент РФ является главой государства, обеспечивающим 
«согласованное функционирование и взаимодействие» 
законодательных, исполнительных и судебных органов (ч. 2 ст. 80 
Конституции РФ). 

Это, однако, не опровергает тезис о конституционной самостоятельности 
Федерального Собрания, Правительства РФ и судов, которые не 
подчинены Президенту РФ в административном смысле (ст. 10 
Конституции РФ).

Дискуссия между «классиками» и 
сторонниками концепции Б.Констана



Кроме концепции Бенжамена Констана, важную роль в переосмыслении 
«классической» теории разделения властей сыграла школа парламентаризма. 

С точки зрения ее представителей, обособленность ветвей власти нуждается в 
некотором «смягчении». 

Политическая система должна основываться на конкуренции крупных 
политических партий. 

В парламенте по результатам очередных выборов складывается сплоченное 
партийное большинство, которым связаны состав и деятельность 
правительства. 

Партия, одержавшая победу на очередных выборах, считается правящей, 
проигравшая – оппозиционной. 

В течение срока легислатуры оппозиционная партия критикует правящую, 
стремясь таким образом к победе на очередных выборах. 

В результате выборов происходит периодическая «рокировка» правящей и 
оппозиционной партий, они меняются ролями. 

Тем самым гарантируется разумная конкуренция в политической жизни страны. 

Данный механизм получил широкое распространение во многих зарубежных 
странах. В определенной мере, он развивается в современной России.

Школа парламентаризма



Основное достоинство школы парламентаризма состоит в нахождении 
дополнительного источника обеспечения политической свободы. 

Согласно «классической» теории разделения властей, защита общества 
от произвольной деятельности публичной власти гарантируется 
самостоятельностью и независимостью законодательных, 
исполнительных и судебных органов. 

Это – важная, но недостаточная гарантия. 
Если состав законодательных и исполнительных органов периодически не 

будет обновляться вслед за изменениями в общественном мнении и 
политических предпочтениях избирателей, конституционную систему 
ожидает стагнация. 

Несмотря на суверенный статус, народ есть недостаточно 
организованный субъект политической системы. 

Чтобы стимулировать политическое развитие, необходимы хорошо 
организованные и, что особенно важно – конкурирующие друг с 
другом политические партии.

Достоинства школы парламентаризма



Получив статус оппозиционной, партия стремится к критике правящих 
политических сил. 

В отличие от сравнительно пассивной народной массы, оппозиционная партия 
систематически, на профессиональной основе анализирует деятельность 
правящей партии, обнаруживает просчеты и недостатки проводимой политики. 

Это становится достоянием общественности и сдерживает правящую партию от 
произвольных действий. 

Рано или поздно, количественные изменения переходят в качественные: бывшая 
оппозиционная партия становится правящей, в прошлом правящая – 
оппозиционной. 

Смена подобных ролей еще больше стимулирует рост межпартийного 
соперничества. 

Теперь уже оппозиционная партия, которую активно критиковали ранее, 
вынуждена с нарастающей активностью критиковать правящую партию. 

Все это в совокупности, в перспективе и исторической ретроспективе дает важный 
синергетический эффект. Гражданское общество дополнительно защищено от 
произвольных политических решений.

Достоинства школы парламентаризма



Сказанное, однако, требует ряда оговорок. 
Соперничество политических партий должно быть 

исключительно мирным и осуществляться строго в 
границах конституционного регулирования 
общественных отношений. 

Оппозиционная партия не имеет конституционного права на 
революцию, бунт или мятеж, насильственное изменение 
конституционного строя или захват власти. 

Она имеет право на свободу выражения политического 
мнения, обращенного к потенциальным избирателям. 

Только очередные выборы способны придать легитимный 
характер смене правящих и оппозиционных партий. По 
крайней мере, с конституционно-правовой точки зрения.

Оговорки



Концепция конституционализма предполагает не только наличие 
в обществе демократической организации власти и 
обеспечение гуманизма, верховенства прав и свобод человека и 
гражданина. 

Требуется также известная степень справедливости. 

Понятие справедливости, преимущественно, – философское и, в 
значительной степени, – оценочное. 

Обычно справедливость связывают с требованием соответствия 
между ролью человека и его социальным положением, 
заслугами и их признанием, трудом и вознаграждением, 
деянием и воздаянием и т.п. 

В целом справедливость можно охарактеризовать как исторически 
меняющееся представление о «должном», «верном», 
«истинном», «надлежащем», «обоснованном» и 
«непроизвольном» в общественных отношениях.

Демократия, гуманизм и справедливость



В конституционном праве понятие справедливости 
имеет не только общефилософское, но и 
специальное юридическое значение. 
Справедливость – это конституционный 
критерий, которому должна соответствовать 
деятельность публичных органов и других 
субъектов конституционных правоотношений. 
Глава государства, парламент, правительство, 
суды и другие лица конституционно обязаны 
быть справедливыми.

Справедливость как обязанность



Это означает, что они должны руководствоваться принципом 
верховенства права, несут обязанность самоограничения 
и не могут действовать произвольно. 

Конституционный критерий справедливости предполагает 
баланс публичных и частных интересов, правовую 
определенность, разумную достаточность. 

В конституционном государстве не допускается 
произвольный отказ от публично-правовых обязательств, 
формальный подход к отправлению публичных 
обязанностей, необоснованный поворот к худшему. 

Требуются также сочетание унифицированного и 
дифференцированного подходов, разумная стабильность 
и предсказуемость в законодательной и 
правоприменительной деятельности. 

Справедливость как конституционная 
категория



Конституционный строй – это:
1) система социальных, экономических и политико-

правовых отношений, устанавливаемых и 
охраняемых конституцией и другими 
конституционно-правовыми актами;

2) система конституционных норм, регламентирующих 
порядок принятия и изменения Конституции;

3) система политико-правовых отношений, 
устанавливаемых и охраняемых конституцией и 
другими конституционно-правовыми актами;

4) все ответы верные

Контрольный тест. Вопрос 1



Правовое государство – это:
1) государство, предполагающее безусловное его подчинение 

следующим принципам: народный суверенитет, нерушимость 
прав и свобод человека со стороны государства, связанность 
государства конституционным строем, верховенство 
конституции по отношению ко всем другим законам и 
подзаконным актам, разделение властей и институт 
ответственности власти как организационная основа правового 
государства, независимость суда, приоритет норм 
международного права над нормами национального права;

2) определенный вид политического режима и территориального 
устройства государства;

3) форма организации политической власти в государстве;
4) все ответы верные

Контрольный тест. Вопрос 2



Россия в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации 1993 г.:

1) светское государство;
2) православная республика;
3) исламская республика;
4) все ответы верные

Контрольный тест. Вопрос 3



Суверенитет – это:
1) передача части полномочий Российской 

Федерации своим субъектам;
2) уступка части своих прав органам ООН;
3) отсутствие территориальных претензий к другим 

государствам;
4) верховенство и независимость государственной 

власти

Контрольный тест. Вопрос 4



Конституция Российской Федерации 1993 г. 
закрепляет следующие формы собственности:

1) частная, общественных организаций, 
муниципальная;

2) личная, общественных организаций, 
государственная, муниципальная;

3) государственная, общественная, личная;
4) частная, государственная, муниципальная и иные 

формы собственности

Контрольный тест. Вопрос 5



Согласно Конституции Российской Федерации 
1993 г. элементом экономической основы 
Российской Федерации является:

1) ограничение экономической деятельности на 
территории субъектов Российской Федерации;

2) приоритет государственной формы 
собственности;

3) свободное перемещение товаров, услуг и 
финансовых средств;

4) приоритет частной собственности

Контрольный тест. Вопрос 6



Конституция Российской Федерации 1993 г. 
высшей ценностью признает: 

1) человека, его права и свободы;
2) суверенитет;
3) народовластие;
4) единство экономического пространства

Контрольный тест. Вопрос 7



Гражданское общество - это:
1) совокупность граждан Российской Федерации на 

территории конкретного муниципального 
образования;

2) совокупность отношений в сфере экономики, 
культуры и других сферах, развивающихся в 
рамках демократического общества, независимо, 
автономно от государства;

3) объединение граждан, имеющее целью занятие 
предпринимательской деятельностью;

4) совокупность отношений в сфере экономики

Контрольный тест. Вопрос 8



Религиозным объединением в Российской Федерации 
признается:

1) добровольное объединение граждан Российской Федерации, 
образованное в целях совместного распространения веры;

2) добровольное объединение граждан Российской Федерации, 
иных лиц, постоянно и на законных основаниях, проживающих 
на территории Российской Федерации, образованное в целях 
совместного исповедания и распространения веры;

3) объединение иностранных граждан, проживающих на 
территории Российской Федерации, созданное для 
исповедания и распространения веры;

4) объединение граждан Российской Федерации и иностранных 
граждан, проживающих на территории Российской Федерации, 
созданное для исповедания и распространения веры

Контрольный тест. Вопрос 9



К субъектам гражданского общества относятся:
1) граждане, общественные организации и 

объединения;
2) правозащитные организации, массовые 

движения;
3) негосударственные средства массовой 

информации;
4) все ответы верные

Контрольный тест. Вопрос 10



Признаками религиозных объединений в 
Российской Федерации являются:

1) вероисповедание;
2) совершение богослужений, других религиозных 

обрядов и церемоний;
3) обучение религии и религиозное воспитание 

своих последователей;
4) все ответы верные

Контрольный тест. Вопрос 11



К организационно-правовой форме 
общественных объединений в Российской 
Федерации НЕ относится:

1) общественная организация;
2) общественный фонд;
3) политическая партия;
4) общественный съезд

Контрольный тест. Вопрос 12



Политическая партия – это:
1) Общественное объединение, созданное в целях участия граждан Российской 

Федерации в политической жизни общества посредством формирования и 
выражения их политической воли, участия в общественных и политических 
акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов 
граждан в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления;

2) Общественное объединение, созданное в целях участия граждан Российской 
Федерации  в общественных и политических акциях, в выборах и 
референдумах;

3) Состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное 
объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно 
полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения;

4) Состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное 
объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно 
полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения

Контрольный тест. Вопрос 13



Богослужения, другие религиозные обряды и 
церемонии беспрепятственно совершаются:

1) В культовых помещениях, зданиях и 
сооружениях;

2) В жилых помещениях;
3) В учреждениях, исполняющих наказания;
4) В лечебно-профилактических и больничных 

учреждениях

Контрольный тест. Вопрос 14



1. Сравнить материалы вышеуказанных слайдов с 
конспектом лекции. При необходимости дополнить 
конспект, быть готовым представить его для 
проверки

2. Выполнить контрольный тест. Письменно в тетради 
указать ответы. Представить их для проверки

3. Быть готовым дать развернутые пояснения по 
учебным вопросам темы при устном опросе 
курсантов

4. Подготовить доклад по отдельному графику 
изучения практики Конституционного Суда РФ

Задание на семинарское занятие



Рассмотрена на заседании предметно-методической секции 
кафедры конституционного и международного права (Протокол 
№  9 от «02» сентября 2019 г.) Рекомендована для проведения 
учебных занятий. 

Разработана доктором юридических 
наук, профессором П.А.Астафичевым


