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Вопрос 1. 

Наука конституционного 
права, этапы ее развития



Конституционное право
Понятие конституционного права включает в себя 3 

значения:

- юридической науки; 

- отрасли права; 

- учебной дисциплины.



Наука конституционного права
Наука конституционного права — это совокупность знаний о 
действующем конституционном праве как отрасли права, о 
составляющих его нормативных актах, о закономерностях 
воздействия конституционно-правовых норм на общественные 
отношения, формирования предмета конституционно-правового 
регулирования с учетом как совокупности имеющихся норм, так и 
идей, концепций, существующих в обществе и обращенных к 
конституционно-правовым явлениям.



Объект и предмет науки 
конституционного права

Объектом науки конституционно го права является конституционное 
право как специфическая отрасль национального права.

Предмет науки конституционного права — это иссле дование свойств 
конституционно-правовых норм, институтов и отношений, тенденций и 
закономерностей их организации, функционирования и развития, а также 
путей, форм и механизмов их реализации в жизнедеятельности личности, 
общества и государства.



Методы науки 
конституционного права

Общенаучные методы науки: 
- исторический метод;
- логический метод;
- методы анализа;
- метод синтеза;
- метод сравнения;
- статистический метод.  
Специальные  методы науки конституционного права:
а) метод формально-логического (формально-юридического) анализа;
б) сравнительно-правовой метод; 
в) сравнительно-исторический метод;
г) метод конкретного социально-правового исследования.



Этапы развития науки 
конституционного права России
1. Дореволюционный период (с XIX века по 
1917 гг.).
2. Советский период (с 1917 г. по 1991г.).
3. Современный период. 



Манифест от 17 октября 1905 года «Об 
усовершенствовании государственного 

порядка»
«На обязанность правительства возлагаем мы выполнение 

непреклонной нашей воли:
1. Даровать населению незыблемые основы гражданской  свободы на  

началах  действительной неприкосновенности личности,  свободы совести, 
слова, собраний и союзов.
     2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу,  
привлечь  теперь же к участию в Думе,  в мере возможности, 
соответствующей кратности остающегося до созыва  Думы  срока,  те 
классы населения,  которые ныне совсем лишены избирательных прав, 
предоставив   за   сим   дальнейшее   развитие   начала    общего 
избирательною   права   вновь   установленному   законодательному 
порядку.
     3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог  
восприять  силу  без  одобрения Государственной думы и чтобы выборным 
от народа обеспечена  была  возможность  действительного участия в 
надзоре за закономерностью действий поставленных от нас властей».



Александр Семенович Алексеев
1851 -1916

Декан Московского 
государственного 
университета.
Заслуженный профессор
Защитил докторскую 
диссертацию о Ж.Ж. 
Руссо.
Вел курс 
государственного права. 



Иван Ефимович Андреевский 
(1831-1891)

писатель, юрист, историк, 
архивист, гигиенист, педагог, 
профессор и ректор 
Императорского Санкт-
Петербургского университета, 
директор Санкт-Петербургского 
Императорского 
Археологического института, 
заведующий кафедрой 
энциклопедии и истории русского 
права училища правоведения.
Преподавал курсы 
государственного и полицейского 
права. Написал «Русское 
государственное право», «Курс 
полицейского права»



Александр Дмитриевич Градовский 
(1841-1889)

Профессор права.
Основной труд А.Д. 
Градовского,  — «Начала 
русского государственного 
права» (в 3-х томах, 1875 
-1883 гг.).
Важнейшими работами 
были:
- «Государственное право 
важнейших европейских 
держав. Часть 
историческая» (1886).
- Германская конституция 
(1875)



Борис Николаевич Чичерин
(1828-1904)

Один из основоположников науки 
государственного права, российской 
политологии.
Профессор Московского 
университета.
Докторская диссертация «О 
народном представительстве».
Сторонник конституционной 
монархии.
Стоял на позициях естественного 
права, правового государства, 
разделения властей, отстаивал 
обязанность государства охранять 
гражданские и политические 
свободы, особенно выделяя 
необходимую для этого 
независимость суда.



Владимир Матвеевич Гессен
(1868-1920)

Юрист, приват-доцент, депутат 
II Государственной Думы.
Тема докторской диссертации 
«Основы конституционного 
права».
В.М. Гессен придерживался 
концепции естественного 
права и выступал за создание 
представительной демократии 
с системой сдержек и 
противовесов и принципами 
верховенства закона и 
правового государства.



Федор Федорович Кокошкин
 (1871-1918)

Русский правовед, 
профессор, депутат I 
Государственной Думы.
Написал «Лекции по общему 
государственному праву»;
разработал принципиально 
важный вопрос о пределах 
государственного 
вмешательства в 
общественную и личную 
жизнь граждан.
Был убит (большевиками в 
тюремной больнице).



Сурен Адибекович Авакьян 
(1940 г.р.)

Советский и российский 
ученый.
Доктор юридических наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой конституционного и 
муниципального права МГУ
Автор одного из самых  
известных учебников по 
конституционному праву 
России



Марат Викторович Баглай 
(1931 г.р.)

Советский и российский 
учёный-правовед, 
председатель 
Конституционного Суда 
Российской Федерации с 
1997 по 2003 год, доктор 
юридических наук, член-
корреспондент РАН
Автор одного из самых  
известных учебников по 
конституционному праву 
России



Екатерина Ивановна Козлова 
(1923-2013)

Советский и российский юрист, 
специалист в области 
государственного права; доктор 
юридических наук (1974), 
профессор и заведующая 
кафедрой государственного права 
в Университете имени О. Е. 
Кутафина (МГЮА); соавтор 
двухтомного учебника 
«Государственное право 
Российской Федерации» 



Олег Емельянович Кутафин 
(1937 -2008)

Советский и российский ученый, 
академик РАН, почётный член РАО, 
ректор, а затем президент 
Московской государственной 
юридической академии. Соавтор 
двухтомного учебника 
«Государственное право Российской 
Федерации» .



Борис Сафарович Эбзеев 
(1950 г.р.)

Судья Конституционного суда 
Российской Федерации с  1991 г. по 
2008 г. Президент Карачаево-
Черкесской Республики с 4 сентября 
2008 по 26 февраля 2011. Доктор 
юридических наук, профессор.
Соавтор следующих законов и 
законопроектов:
lПроекта Конституции РСФСР
lПроекта Конституции РФ, принятой 12 
декабря 1993
lКонституции Карачаево-Черкесской 
республики (1991)
lЗакона РСФСР «О Конституционном 
суде»
lФКЗ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации»



Исаак Ефимович Фарбер 
(1913-1987) 

Советский учёный-юрист, доктор 
юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой 
государственного (конституционного) 
права СЮИ-СГАП. 
Основатель саратовской научной 
школы конституционного права.
 фундаментальная работа  
«Правосознание как форма 
общественного сознания» (1963)



Владимир Терентьевич Кабышев 
(1938 г.р.)

Советский и российский учёный-
правовед, доктор юридических наук, 
профессор, с 1981 по 2017 год — 
заведующий кафедрой 
конституционного и международного 
права ФГБОУ ВПО «Саратовская 
государственная юридическая 
академия», заслуженный деятель науки 
РФ, академик Академии гуманитарных 
наук, почётный работник высшего 
профессионального образования РФ.



Вопрос 2.

Конституционное право как 
отрасль права. 

Предмет и метод правового 
регулирования



Отрасль конституционного 
права

Конституционное право — это центральная, осно вополагающая и ведущая 
отрасль права как система юридических норм  определенной страны, 
закрепляющих и регулирующих фундаментальные основы государства, его 
взаимоотношений с личностью и осуществления государственной власти, 
местного управления и самоуправления. 

Отрасль конституционного права России – это совокупность правовых норм, 
охраняющих основные права и свободы человека и учреждающих в этих целях 
определённую систему государственной власти.



Предмет и методы отрасли 
конституционного права

Предмет отрасли конституционного права охватывает две основные сферы 
общественных отношений:
«а) охраны прав и свобод человека (отношения между человеком и 
государством);
б) устройства государства и государственной власти (властеотношения)». 

Методы конституционного права:
а) метод позитивного обязывания;
б) метод дозволения;
в) метод запрета.



Вопрос 3.

Нормы российского 
конституционного права



Конституционно-правовые нормы

это общеобязательные веления, выраженные в виде 
государственно-властных предписаний и регулирующие 
общественные отношения, составляющие предмет 
конституционного права.



Классификация конституционно-
правовых норм

1. По территории действия:
а) действующие на всей территории России;
б) на территориях группы субъектов;
в) на территории одного субъекта РФ;
г) на территории муниципального образования.

2. По времени действия:
а) постоянного действия;
б) временного действия.

3. По правовой форме, используемой для установления норм (в Конституции, 
ФКЗ, ФЗ, декларации, указе Президента РФ и др.).



Классификация конституционно-
правовых норм

4. По субъектам правотворчества:
а) исходящие от народа;
б) от парламента;
в) от президента РФ;
г) от правительства и др.

5. По юридическому значению:
а) материальные;
б) процессуальные;
в) методические;
г) технико-юридические.



Классификация конституционно-
правовых норм

6. По характеру регулятивного воздействия:
а) управомочивающие;
б) обязывающие;
в) запрещающие.

7. По степени обязательности предписания определенного поведения:
а) императивные (один вариант поведения);
б) диспозитивные (несколько  вариантов реализации нормы);
в) рекомендательные.



Конституционно-правовой 
институт

 Это совокупность правовых норм, регулирующих определенный круг 
однородных и взаимосвязанных общественных отношений, образующих 
отдельную обособленную группу. 
Основные правовые институты:
• основы конституционного строя;
• права и свободы человека и гражданина;
• федеративное устройство;
• избирательная система (избирательное право);
• президентская власть;
• законодательная власть;
• исполнительная власть;
• судебная власть;
• государственная власть в субъектах РФ;
• местное самоуправление;
• порядок внесения поправок и пересмотр Конституции РФ.



Вопрос 4.

Конституционно-правовые 
отношения



Конституционно-правовые 
отношения

Это общественные отношения, которые регулируются нормами 
конституционного права, а их содержанием выступают взаимные 
права и обязанности субъектов конституционного права, 
выраженные в данной норме.
Структура правоотношения:
- субъекты;
- содержание (взаимные права и обязанности);
- объекты.



Субъекты конституционно-правовых 
отношений

Это реальные участники таких отношений, взаимодействие которых 
позволяет достигать конкретные результаты и удовлетворять законные 
конституционные интересы. 
Субъекты конституционно-правовых отношений разнообразны:
- Российская Федерация;
- субъекты Российской Федерации;
- административно-территориальные единицы;
- юридические лица;
- человек, как гражданин, так и не гражданин.



Вопрос 5.

Источники российского 
конституционного права



Источники конституционного 
права

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральные конституционные законы.
3. Общепризнанные нормы и принципы международного 
права, международные договоры РФ.

4. Законы РФ о поправках в Конституцию РФ.
5. Федеральные законы.
6. Декларация о государственном суверенитете РСФСР 

(12 июня 1990 г.), Декларация о языках народов 
России (25 октября 1991 г.). 



Источники конституционного 
права 

7. Постановления  и регламенты палат Федерального собрания 
РФ.
8. Указы и распоряжения Президента РФ.
9.  Постановления и распоряжения Правительства РФ.
10. Нормативные акты органов государственной власти РФ.
11. Постановления Конституционного Суда РФ.
12. Федеративный договор от 31 марта 1992 г.
13. Правовые акты СССР и РСФСР.
14. Договор между Российской Федерацией и Республикой 
Беларусь «О создании Союзного государства» от 8 декабря 1999 
года.



Источники конституционного 
права

15. Региональные источники конституционного права:
а) конституции и уставы субъектов РФ;
б) законы субъектов РФ;
в) постановления и распоряжения глав субъектов РФ;
г) иные нормативные правовые акты.
16. Местные источники:
а) уставы муниципальных образований;
б) решения представительных органов;
в) нормативно-правовые документы (как правило, постановления) 
должностных лиц и органов местного самоуправления. 



Спасибо за внимание!


