
Тема. ПОНЯТИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО 
СТРОЯ И ЕГО ОСНОВ

• Понятие и элементы 
конституционного строя

• Содержание основ конституционного 
строя в России



Российская Конституция, принятая всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года, в концентрированной 
форме закрепила основные принципы устройства государства 
и общества, дала общую характеристику исходных начал всех 
конституционно-правовых институтов. Она впервые 
применила дефиницию общественного, государственного 
строя как конституционного, что является новеллой для 
конституционного права российского государства. 

Термин конституционный строй более широкое понятие, 
оно включает в себя и государственный и общественный 
строй. Общественный строй социально-политическая система 
общества, а государственный строй представляет собой 
совокупность общественно-политических отношений и 
институтов. Вместе они и составляют конституционный строй.



Ю.П. Еременко определяет конституционный строй как систему 
господствующих экономических и социально-политических отношений в 
их конституционной форме, воплощающих суверенитет народа, права и 
свободы человека и определяющих сущность общества в целом. 
В.Т. Кабышев - "система конституционных отношений как предмет 
конституционного регулирования, а также конституционных норм и 
принципов, регулирующих и закрепляющих отдельные виды 
общественных отношений существующего реального строя". 
О.Г. Румянцев - "конституционный строй - это целостная система 
социально-правовых отношений и институтов, подчиненная безусловным 
нравственным и конституционным велениям". 
М.В. Баглай - "порядок, при котором соблюдаются права и свободы 
человека и гражданина, а государство действует в соответствии с 
конституцией". 
 О.Е. Кутафин - конституционный строй является "формой или способом 
организации государства, которая обеспечивает подчинение его праву и 

характеризует его как конституционное государство". 



В общем виде конституционный строй можно определить как 
систему экономических и социально-политических 
отношений и институтов, закрепленных Конституцией РФ.
Конституционный строй различают так же в узком и 
широком смысле. В узком  – это способ организации 
государства, закрепленный в его Конституции и получающий 
дальнейшею регламентацию в текущем законодательстве. 
В широком смысле это не только способ организации 
государства, но и общества, а также нормы, 
характеризующие взаимоотношения между человеком и 
обществом, между государством и гражданином.
Основы конституционного строя можно представить и как 
наиболее общие принципы конституционного права, 
представляющие собой каркас конституционного права.



Ведущую роль среди правовых норм, регулирующих 
конституционный строй, играют основы конституционного строя 
- наиболее существенный объект регулирования конституционного 
права, ключевые конституционно-правовые нормы. Они 
определяют и закрепляют важнейшие принципы статуса субъектов 
конституционно-правовых отношений и предпосылки их 
деятельности.
В сфере  экономических основ Конституция РФ   закрепляет формы 
собственности, право собственности,  свободу труда, свободу 
экономической деятельности, неприкосновенность собственности и 
др. 
Социальную основу российского государства составляют нормы,  
закрепляющие правовое положение граждан в социальной сфере, 
основы социальной политики государства, отношения между 
государством и личностью, отношения по поощрению и охране 
брака и семьи, отношения в области экологии, здравоохранения, 
социального обеспечения и культуры. 
В качестве основ политический отношений Конституция РФ 
регулирует общественные отношения, возникающие  в сфере 

осуществления государственной власти в стране. 



В целом основы конституционного строя 
характеризуют конституционную природу 
российского государства.
В основу конституционного строя положены 
такие принципы, как: 
- Приоритет прав и свобод
- Верховенство права
- Разделение  властей
- Идеологический плюрализм
- Многообразие форм политической 
деятельности



Свойства конституционного строя 
• Во-первых, конституционный строй представляет 

собой определенную систему наиболее значимых 
социально-политических институтов и 
общественных отношений. 

• Во-вторых, эта система урегулирована нормами 
конституционными права. 

• В-третьих, эта система таких взаимосвязанных и 
взаимообусловленных отношений, которые 
складываются в сфере организации и 
функционирования самого государства,  между 
человеком и обществом, между государством и 
гражданином. 



Первая группа: нормы, характеризующие 
российское государство:

• Республиканская форма правления 
• Правовое государство 
• Демократическое государство
• Государственный суверенитет
• Социальное государство
• Светское государство 
• Федерализм
• Разделение властей 



Вторая группа: нормы, определяющие 
взаимоотношения гражданина и государства, 
конституционно-правовой статус личности:

• Приоритет прав и свобод человека
• Народовластие
• Право на гражданство
• Свобода экономической деятельности и 

многообразие форм собственности
• Политический и идеологический плюрализм
• Право на местное самоуправление
• Верховенство права



Содержание основ конституционного 
строя в России

• Демократический характер Российского 
государства проявляется в том, что согласно ст. 3 
Конституции РФ "носителем суверенитета и 
единственным источником власти в Российской 
Федерации является ее многонациональный народ". 

• Конституция закрепляет основные формы 
реализации народом своего суверенного 
полновластия. "Народ, - подчеркивается в п. 2 ст. 3 
Конституции РФ, - осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного 
самоуправления". 

• Формами непосредственного осуществления 
народовластия являются референдумы и свободные 
выборы (п. 3 ст. 3 Конституции РФ). 



Принцип  разделение властей.

• Одним из важнейших, основополагающих принципов 
демократической организации государства, важнейшей 
предпосылкой верховенства права и обеспечения свободного 
развития человека и построения правового государства 
является принцип  разделение властей.

• Основные положения теории разделения властей были 
сформулированные английским философом Дж. Локком и 
французским просветителем и правоведом Ш. Монтескье.

• Принцип разделения властей является фундаментальным для 
всего  правового регулирования государственной и 
общественной жизни России, так как в юридической форме 
определяет те важные качественные связи, которые 
свойственны ее организации. Для обеспечения его реализации 
предусмотрены соответствующие материальные, политические, 
социальные и правовые гарантии.  Другими словами, принцип 
разделения властей находится под защитой государства, 
воплощая в себе политико-правовое правило разумной и 
справедливой организации государственной власти.



Согласно этому принципу государственная власть в РФ 
осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную. Каждая из названных ветвей власти 
самостоятельна и выполняет свои функции посредством особой 

системы органов и в специфических формах.

Президент России

Федеральное Собрание Правительство России суды России



обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина. 

• Современные демократические правовые 
государства провозглашают приоритета человек, его 
прав и свобод по отношению к остальным 
социальным ценностям. Права и свободы во многом 
определяют место человека в обществе, его 
взаимосвязи с государством, цель деятельности 
которого состоит в обеспечении интересов человека.

• Утверждение прав и свобод человека в качестве 
высшей ценности невозможно без обязанности 
государства не только признавать, но и 
неукоснительно соблюдать и защищать эти права и 
свободы.

• Государство обязано создавать систему защиты прав 
и свобод, в которую были бы включены судебные и 
административные органы, парламентские и 
президентские структуры, а также устанавливать 
четкие юридические процедуры такой защиты.



Правовое государство
• Статья 1 Конституции РФ провозглашает Россию 

правовым государством. Концепция правового 
государства основывается на обеспечении 
суверенитета народа, признании подчиненности 
государства обществу, верховенстве права во всех 
сферах жизни общества.

• Главное в идее правового государства – связанность 
государства правом, гарантирующая 
предсказуемость и надежность его действий, 
подчинение государства праву, защита граждан от 
возможного произвола со стороны государства и его 
органов. 



Правовое государство – это такое государство, в 
котором личность, его права и свободы являются 
высшей ценностью для государства, созданы условия 
для их реализации и защиты, а также обеспечивается 
связанность власти с правом, законом.
Идею правового государства высказывали древние 
мыслители (Сократа, Платон, Аристотель). В эпоху 
буржуазно-демократических революций идею правового 
государства развивали Г. Гроций, Б. Спиноза, Т. Гоббс, 
Д. Локк, Ш. Монтескье, Д. Дидро и др. Как целостная 
теория она сформировалась лишь в XIX в. трудах 
немецких философов Э. Канта, Г. Гегеля, а также 
юристов Р. фон Моля, К.Т. Велькера. В России эту 
теорию развивали Б.Н. Чичерин, Б.А. Кистяковский, П.
И. Новгородцев, Н.М. Коркунов, С.А. Котляревский, Г.Ф. 
Шершеневич и др.



Сущность правового государства:

• наиболее полное обеспечение и защита 
прав и свобод личности. Данное 
положение нашло свое  отражение в 
статье 2 Конституции РФ, где 
установлено, что «человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью»;  

• весь процесс формирования и 
деятельности государства,  его органов 
сводится в строгие правовые рамки. 



Основные принципы правового государства:

• правовое государство, прежде всего, предполагает 
подлинно демократическую, авторитетную и 
легитимную власть. Единственным источником 
власти является воля народа; 

• прочная правовая основа этой власти и ее 
подконтрольность, подотчетность, связанность с 
правом, законом;

• надежная правовая защищенность личности, 
гарантии прав и свобод граждан, защита прав 
человека;

• ответственность государства перед своими 
гражданами; 



Основные принципы правового государства:

• разделение властей на законодательную, 
исполнительную и судебную, создание 
механизма «сдержек и противовесов»;

• равенство всех перед законом и судом;
• верховенство закона;
• надлежащий уровень законности и 

правопорядка в обществе;
• высокое правосознание граждан, их правовая 

культура и т.д.



Республиканская форма правления.

• Российская Федерация по форме правления 
республика. Главным признаком этой формы 
является выборность высших органов власти, их 
ответственность перед населением страны.

• Устанавливая республиканскую форму правления, 
Конституция РФ одновременно закрепляет 
следующие её признаки:

• отказ от какого-либо независимого и длительного 
обладания  государственной властью;

• создание государственных органов на основе 
согласования интересов управления государством с 
нерушимостью гражданских свобод;

• формирование государственных органов путем 
свободных выборов и на ограниченный срок.



Федерализм. 
• Многонациональный, федеративный характер 

национально-государственного устройства России 
обусловил включение в первую главу Конституции 
РФ ряд норм, связанных федеративным устройством 
России и ее взаимоотношений с субъектами 
Российской Федерации. 

• Прежде всего это нормы, закрепляющие единство 
федерации и верховенство ев законов на всей 
территории. 

• В статье 5 сформулированы основы федеративного 
устройства, названы субъекты Российской 
Федерации, отражены определенные особенности их 
конституционно-правового статуса. 



социальное государство 

• Российская Федерация, закрепляется в ст. 7 
Конституции РФ - социальное государство, 
политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. Социальная 
политика государства — это деятельность 
государства, ориентированная на человека, на его 
благополучие. Основной ее целью является 
создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие личности. Важным 
фактором обеспечения достойной жизни 
выступает гарантированность всей совокупности 
прав и свобод, а также возможность их надежной 
охраны и защиты.



светское государство 
• Понятие «светское государство» включает в себя следующее: 

отсутствие какой-либо церковной власти над органами государства; 
отсутствие исполнения церковью, ее иерархами каких-либо 
государственных функций; отсутствие обязательного вероисповедания 
для государственных служащих; непризнание государством 
юридического значения церковных актов, религиозных правил и т.п. 
как источников права, обязательных для кого либо; отказ государства 
от финансирования расходов какой-либо церкви. 

• Признаки: запрещение разжигания религиозной розни (ст. 13), 
ненависти или вражды (ст. 29); свобода совести и вероисповедания 
(ст. 28); равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 
отношения к религии, религиозных убеждений, принадлежности к 
религиозным общественным объединениям и запрещение любых 
форм ограничения прав и свобод граждан по признакам религиозной 
принадлежности (ст. 19); недопущение принуждения кого-либо к 
выражению своих религиозных убеждений или к отказу от них (ст. 
29). право гражданина на замену военной службы альтернативной 
гражданской службой (ст. 59) по религиозным мотивам.
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