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Конституционно-правовые 
нормы

0 Это общеобязательные пра вила, установленные или 
санкционированные государством, обеспе ченные 
государственным принуждением или его угрозой и 
регулирую щие конституционный строй страны. Эти 
нормы содержатся прежде всего в конституции как 
высшем и основном законе страны, а также в 
конституционных и иных законах и других правовых 
актах.



Особенн
остями 
констит
уционно
-
правовы
х норм 
являютс
я

их особая важность и значимость, поскольку в них речь идет о правовом регулировании особого среза 
общественных отношений, связанного с конституционным устройством

широта охвата многими из них ре гулируемых сфер и проблем;

сравнительно большой удельный вес норм общего характера, которые очень часто не только не 
исключают, но и предполагают издание на их основе еще и других норм, разъясня ющих, 
конкретизирующих и развивающих эти общие нормы; г) значи тельно больший, чем в других отраслях 
права, удельный вес таких видов правовых норм, как нормы-декларации, нормы-принципы, нормы-
цели, нормы-программы, нормы-определения, нормы-разъяс нения и др.

преобладание в них императивного (повелительного) характера правового регулирования, в отличие 
от дозволительного, ко торый широко используется в конституционном праве лишь при опре делении 
прав и свобод человека

высшая юридическая сила боль шинства этих норм, обладающих в своем действии приоритетом перед 
другими правовыми нормами;

нередкое отсутствие в этих нормах таких обычных структурных элементов правовых норм, как 
гипотез (т.е. условий применения норм) и особенно санкций; з) особый поря док и процедура 
принятия, изменения и отмены этих норм в сравнении с другими правовыми нормами.



Сами же конституционно-правовые нормы могут быть подразделе ны 
и классифицированы по различным основаниям.
Так, по характеру (степени определенности) предписаний эти нормы 
могут быть:

Импера тивными
(когда в них правило 

поведения предписывается 
повелитель но, строго, 

однозначно, 
безальтернативно)

Диспозитивными
(когда правило 

формулируется таким 
образом, что предоставляется 
возмож ность выбора того или 

иного поведения.)



По их назначению в механизме правового регулирования 
консти туционно-правовые нормы принято делить 

на материальные и процес суальные.

Если первые отражают содержание действий и тем самым 
отвечают на вопрос о том, что именно регулируется, то вторые 
— формы и процедуры правового регулирования, тем самым 

отвечая на вопрос о том, как осуществляется такое 
регулирование.



По методу правового регулирования, т.е. по приемам и 
способам правового воздействия на соответствующие 

общественные отношения, конституционно-правовые нормы 
можно разделить на:

обязывающие запрещающие

дозволяющие



По времени своего действия конституционно-правовые нормы под 
разделяются на постоянные, которые не ограничены сроком своего дей ствия, 

и временные, призванные действовать только в определенные периоды 
(например, в периоды чрезвычайного или военного положе ния). По 

территориальным масштабам их действия такие нормы разде ляются на те, 
которые действуют по всей стране, и те, которые действу ют на территории 
отдельных регионов, субъектов федерации, автоно мий, муниципальных 

образований и др.

По уровню юридической силы конституционно-правовые нормы можно 
разделить на те, которые со держатся в конституциях и поэтому обладают 

высшей юридической силой, и на те, которые содержатся в конституционном 
законе, обыч ном законе или подзаконном акте и которые поэтому должны 

соответ ствовать конституции.



нормы-декларации

Но наиболее 
дифференцирован
ы конституционно-
правовые нормы 

нормы-правила

нормы-разъ яснения

по форме 
выражения их 
конкретного 
содержания. 

нормы-принципы

нормы-определения

это



Институты конституционного права

это совокупность (подсис тема) согласованных и взаимосвязанных конституционно-правовых норм, 
регулирующих определенную сферу (область) общественных от ношений и объединенных 
общностью конкретных целей такого регули рования. Такими институтами являются институт 
гражданства, инсти тут личных прав и свобод человека и гражданина, институт главы госу дарства, 
институты парламента, правительства, местного самоуправле ния, институт избирательного права, 
институт референдума и др. Эти и другие конституционно-правовые институты далеко неодинаковы 
как по своей структуре, так и по масштабам регуляции, по числу норм и их юридической силе. Ряд 
институтов носит сложный в структурном от ношении, комплексный характер, включая в себя 
большее или меньшее число более частных институтов (например, институт прав и свобод человека 
и гражданина включает институты личных, политических, экономических, социальных, культурных 
прав; институт формы госу дарства — институты формы правления, политического режима, формы 
политико-территориального устройства; институт народного представительства — институты 
парламента, представительных орга нов штатов (земель), представительных органов 
муниципалитетов). Системы конституционно-правовых институтов разных стран неоди наковы и 
могут не включать те или иные конкретные институты. Ясно, например, что в республиканских 
конституционно-правовых системах отсутствуют отдельные институты, свойственные аналогичным 
монар хическим системам, а в странах с неразвитой, тоталитарной или моно конфессиональной 
политической системой могут отсутствовать инсти тут многопартийности, а то и институт самих 
политических партий.



Конституционно-правовые 
отношения

это такой вид правоот ношений, который базируется на нормах 
конституционного права и обеспечивает их реализацию. Хотя большинство 
конституционно-пра вовых норм порождают соответствующие конкретные 
правоотноше ния, тем не менее нельзя не учитывать, что в конституционном 
праве, как уже отмечалось, имеются и такие очень общие по характеру и со 
держанию нормы (нормы-принципы, нормы-декларации и др.), кото рые 
непосредственно не порождают таких правоотношений. Напомним также из 
курса общей теории права, что для возникновения конкретно го правоотношения 
недостаточно наличия лишь нормы права, посколь ку для этого необходимо еще 
наступление определенного юридическо го факта (события, действия и др.), 
приводящего нормы права в дейст вие, а также наличие субъектов этих 
правоотношений, наделенных со ответствующими правами и обязанностями.



Субъектами конституционно-правовых отношений являются их участники, 
наделенные определенными правами и обязанностями в области 
конституционного права. Их классификация намного сложнее по сравнению с 
отраслями частного права (например, гражданского), где речь идет лишь о 
физических и юридических лицах. В конституци онном праве как отрасли 
публичного права субъектами конституцион но-правовых отношений выступают: 
1) люди, индивиды, личности (граждане, иностранцы, лица без гражданства, лица 
с двойным и более гражданством); 2) социальные общности (народ страны, 
народы субъ ектов федерации, нации и иные этносоциальные общности, классы и 
иные социальные слои и группы, население административно-террито риальных 
единиц (областей, провинций, городов, районов и т.д.); 3) го сударство и его 
составные части (субъекты федерации, автономии); 4) основные органы 
государственной власти (глава государства, парла мент, правительство, суды, 
органы конституционного контроля, регио нальные государственные органы, 
государственные органы местного управления; 5) органы местного 
самоуправления; 6) общественные объединения, организации и коллективы 
граждан публичного характе ра (партии, профсоюзы, религиозные объединения и 
иные массовые общественные организации, группы избирателей и др.); 7) 
депутаты представительных органов (парламентов, региональных законодатель 
ных органов, представительных учреждений местного самоуправле ния).




