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Конституцио́нно-правово́е отношение — 
разновидность правовых отношений между 

гражданином и государством, между 
федеральными органами власти и органами 
власти субъектов РФ, другими субъектами, 
связанные с удовлетворением их интересов 

конституционно-правовыми средствами.

Конституцио́нно-правовы́е отношения — 
общественные отношения, урегулированные 

нормами государственного права.



Характеристика конституционно-
правовых отношений.

 Данные отношения характеризуются такими объектами, 
как: свобода, достоинство человека, жизнь, целостность 
государства, государственная власть и т. д., а также 
специфическими источниками, в роли которых выступают 
Конституция, федеративный договор, федеральные 
конституционные законы и т. д.

Конституционно-правовые отношения являются 
разновидностью публично-правовых отношений, в связи с 
чем характеризуются высоким политическим потенциалом, то 
есть они выступают юридической формой политических 
отношений, и в этой связи выражают интересы разных 
социальных групп, коренные интересы общества в целом.



Структура и особенности 
конституционно-правовых 

отношений.
Структура конституционно-правового 

отношения включает три элемента:

Содержание

Объект

Субъекты (число которых не может быть менее двух)



Особенностями конституционно-
правовых отношений являются:

Специфика содержания. Конституционно-правовые 
отношения возникают в области общественных отношений, 
которые составляют предмет конституционного права;

Специфика субъектного состава. Некоторые субъекты 
могут быть участниками только конституционно-правовых 
отношений;

Специфика объектов конституционно-правовых 
отношений;

Многообразие видов конституционно-правовых отношений 
и значительный удельный вес в нём общих 
(общерегулятивных) отношений.



Содержание конституционно-
правовых отношений.

Непосредственно содержание рассматриваемых 
отношений состоит из юридического и фактического 

содержания.

Юридическое содержание — это субъективные юридические 
права и обязанности его участников, которые определены 
нормой конституционного права.

Фактическое содержание — это фактическое поведение 
субъектов конституционно-правового отношения в пределах 
предоставленных субъективных юридических прав и 
обязанностей.

В юридическом содержании субъективное право 
конституционно-правовых отношений является мерой 

дозволенного поведения лица, которое наделено этим правом.



Субъекты конституционно-правовых 
отношений.

Субъекты конституционно-правовых отношений — 
участники общественных отношений, обладающие 

конституционной правосубъектностью, в силу которой 
при наступлении определенного юридического факта 

они могут быть участниками конституционно-правовых 
отношений.



Субъектами могут являться:
Народ Российской Федерации как общность граждан 
Российской Федерации;

Граждане Российской Федерации и вынужденные 
переселенцы;

Иностранные граждане;

Лица без гражданства и беженцы;

Российское государство в целом;

Субъекты Российской Федерации (республики, края, 
области, города федерального значения, 
автономная область и автономные округа);



Государственные органы Российской Федерации 
(Президент Российской Федерации, Федеральное 
Собрание Российской Федерации, обе его палаты (Совет 
Федерации и Государственная Дума), Правительство 
Российской Федерации, суды Российской Федерации);

Государственные органы субъектов Российской 
Федерации;

Постоянные и временные комитеты и комиссии Совета 
Федерации и Государственной Думы Российской 
Федерации;

Общественные объединения (политические партии, 
общественные организации, массовые 
общественные движения, общественные 
объединения) и т.д;



Для каждого субъекта присущие свои 
индивидуальные, присущие только им 

права и обязанности.

Все обязанности делятся:

Общие обязанности — это, к примеру, обязанность 
соблюдать конституцию Российской Федерации и законы 
своей страны.

Личные обязанности — это, к примеру, обязанность 
общественных объединений ежегодно публиковать отчет об 
использовании своего имущества или обеспечивать 
доступность ознакомления с таким отчетом.

Конкретные обязанности — это, к примеру, обязанность 
Президента РФ в течение четырнадцати дней подписать и 
обнародовать принятый федеральный конституционный закон.



Права и обязанности субъектов определяются 
определённой правоспособностью и 

дееспособностью.

Правоспособность — способность обладать правами и 
обязанностями в соответствии с нормами государственного 
права (наступает с момента рождения).

Дееспособность — способность самостоятельно, своими 
личными, осознанными действиями осуществлять 
принадлежащие им права и обязанности (наступает после 
достижения ими определенного возраста, дающего 
возможность самостоятельно реализовать то или иное 
право, установленное нормами государственного права).



Объекты конституционно-
правовых отношений.

Объект конституционно-правового отношения — 
предмет, по поводу которого возникает отношение.

Объекты конституционно-правовых 
отношений делятся на:

Материальные (Имущественные) блага 
(собственность, земля, и т. д.) 
Нематериальные блага (достоинство личности, 
свобода, жизнь, и т. д.)



Классификация 
конституционно-правовых 

отношений.

Конституционно-правовые отношения можно 
разделить на 4 группы:



1. Это отношения, которые возникают при закреплении и охране основ 
конституционно-правового строя России. В данном случае мы говорим об 
отношениях народовластия и основных формах его осуществления, статусе 
государства, общества, положении человека в системе основ 
конституционно-правового строя России.

2. Это отношения, которые возникают при закреплении и охране 
конституционно-правового статуса человека и гражданина в России. В этом 
случае мы говорим о равноправии, гражданстве, конституционных правах и 
свободах граждан России, механизмах их действия.

3. Это отношения, которые возникают при закреплении и охране формы 
государства, в первую очередь это формы государственного устройства.

4. Это отношения, которые возникают при закреплении и охране организации 
и функционирования государственной власти. В данном случае, имеется в 
виду механизмы разделения властей, статусы отдельных органов 
государственной власти, а именно организация и функционирование 
законодательной власти, её взаимоотношения с Президентом РФ и другими 
ветвями власти. К данной группе присоединяются и правоотношения, 
связанные с установлением и функционированием местного самоуправления в 
России.



Рассматривая и анализируя различную литературу, 
можно заметить, что существует несколько 
классификаций конституционно-правовых 

отношений.

По способу индивидуализации субъектов

По способу индивидуализации субъектов конституционно-
правовые отношения разделяются на: общие и 
конкретные. Общими правоотношениями являются 
правоотношения, основанные на таких общих правах и 
обязанностях. субъекты которых не имеют поименной 
индивидуализации.



В зависимости от функций норм

В зависимости от функций норм, на основе которых 
возникают конституционно-правовые отношения, 
последние разделяются на: регулятивные и охранительные 
правоотношения. Регулятивные отношения возникают 
вследствие правомерного поведения их субъектов на 
основе действия регулятивных норм, через них 
реализуются их права и обязанности. Охранительные 
отношения возникают вследствие неправомерного 
поведения субъектов на основе охранительных 
юридических норм, через них реализуются меры 
юридической ответственности и меры защиты 
субъективных прав.



В зависимости от характера прав и обязанностей

Регулятивные отношения в зависимости от характера прав и 
обязанностей субъектов и разновидностей регулятивных 
конституционно-правовых норм разделяются на 
правоотношения: активного и пассивного типа. 
Конституционно-правовые отношения пассивного типа 
складываются на основании управомочивающих и 
запрещающих норм и характеризуются пассивной 
обязанностью обязанного субъекта соблюдать права 
другого лица или соблюдать установленный запрет.



По видам
По видам деление конституционно-правовых отношений 
соответствует предмету конституционного права как 
отрасли права. Следует выделять четыре группы 
общественных отношений, составляющих предмет 
российского конституционного права:

Связанные с основами конституционного строя Российского государства, 
сущностью и формами власти народа в нашей стране;

Связанные с основами правового положения личности в Российской 
Федерации;

По поводу государственного устройства Российской Федерации;

Связанные с установлением системы, порядка формирования, 
принципами организации и механизмами деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления в Российской 
Федерации.



В зависимости от временного 
фактора

Длительные(отношения, вытекающие из 
гражданства, нахождения выборного должностного 
лица на государственной службе; принадлежности 
территории к Российской Федерации и др.)

Временные(к примеру, между участниками избирательного 
спора и судом, между сторонами, оспаривающими 
конституционность положений закона, и Конституционным 
Судом, между избирательными объединениями по поводу 
их вхождения в избирательный блок на период проведения 
избирательной кампании и др.).



По юридическому значению

По юридическому значению условно выделяют 
материальные и процессуальные конституционно-
правовые отношения. Однако следует отметить, что 
процесс правореализации строится на соединении 
материальных и процессуальных отношений, поскольку 
любое материальное полномочие (право, свободу, 
обязанность) возможно осуществить только в 
определенном процессуальном порядке. Поэтому 
материальные и процессуальные нормы в 
конституционном праве друг без друга не существуют.

В науке конституционного права используются и 
другие классификации конституционно-правовых 

отношений.



Возникновение, изменение и прекращение 
конституционно-правовых отношений

Возникновение, изменение и прекращение конституционно-
правовых отношений связано с наличием юридических 
фактов. Они отличаются от обычных общественных 
отношений тем, что влекут за собой определенные правовые 
последствия.

Юридические факты делятся на:

Юридические действия — это обстоятельства, связанные с 
деятельностью человека, проявлением его воли.

Юридические действия делятся на: правомерные (с соблюдением 
правовых норм) противоправные (с нарушение правовых норм)

Юридические события — это обстоятельства, не зависящие от 
воли людей. (Рождение, смерть, болезнь, и т.д)


