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Определение

Конституционное право – самостоятельная 
отрасль российского права, представляющая 
собой совокупность правовых институтов, 
конституционных и обычных норм, 
устанавливающих принципы организации и 
порядок функционирования институтов 
государственной власти, правовое положение 
граждан, их взаимоотношения с государством.



Предмет конституционного права 



Метод конституционно-правового 
регулирования

Применительно к конституционному праву 
выделяют различные методы:

предписание, запрет и дозволение (О.Е. Кутафин)

дозволение, запрет, обязывание, установление, 
провозглашение или декларация (А.Ю. Царев)

императивные, управомочение, субординации, 
обязывания, запрещения, диспозитивные методы, 
методы координации, согласования, репрессивные 
методы (В.Е. Чиркин)
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Конституционно-правовые нормы

Нормы – исходящие от государства или 
санкционируемые им, охраняемые государством 
общеобязательные, общие (не индивидуальные), 
формально-определённые правила поведения

Нормы права в конституционном праве называют 
участников общественных отношений, закрепляют их 
права, обязанности, определяют объекты, по поводу 
которых люди взаимодействуют между собой



Особенности норм конституционного права

Содержатся в Конституции Российской Федерации, 
конституциях (уставах) субъектов Российской Федерации

Выступают как эталоны для иных отраслей права

Закрепляют принципиальное социально-экономическое, 
политическое, духовно-культурное устройство общества

Детально определяют устройства институтов 
народовластия, непосредственно выражая исходные 
интересы общества



Виды норм конституционного права

РЕГУЛЯТИВНЫЕ ОХРАНИТЕЛЬНЫЕ

закрепляют меры юридической 
ответственности и меры защиты 

субъективных прав (например, ст. 53 
Конституции: «Каждый имеет право на 

возмещение государством вреда, 
причиненного незаконными действиями (или 

бездействием) органов государственной 
власти или их должностных лиц»)

ч. 1 ст. 46 Конституции Российской 
Федерации: «Каждому гарантируется 

судебная защита его прав и свобод»

регулирование 
общественных отношений 
путем определения прав и 
обязанностей их участников





По характеру содержащихся велений

ДИСПОЗИТИВНЫЕ

рамочные

ИМПЕРАТИВНЫЕ

Нормы:



содержащиеся в федеральном законодательстве

законодательстве субъектов Российской 
Федерации

актах органов государственной власти местного 
самоуправления

актах общественных, религиозных объединений, 
средств массовой информации

По субъектам правотворчества выделяют:

Нормы:



Конституционно-правовые отношения

Конституционно-правовые отношения – это берущие 
начало в нормах конституционного права связи 
социальных субъектов на основе их прав и обязанностей
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Субъекты конституционно-правовых отношений

ИНДИВИДЫ

ПОЛИТИКО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ

ОРГАНИЗОВАННЫЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЩНОСТИ

Группы субъектов





Меры принуждения в конституционном праве

имеют целью прекращение противоправного поведения

Меры пресечения

в конституционном праве на пресечение правонарушений 
направлены приостановление действия актов

в числе мер конституционно-правового пресечения 
официальные представления в адрес руководящих 
органов общественных, религиозных объединений со 
стороны органов прокуратуры, юстиции о 
недопустимости противоправного поведения и его 
прекращения



Меры защиты, восстановления прав:

Нацелены на охрану, обеспечение субъективных прав 
физических, юридических лиц тогда, когда они сами не 
способны в силу определенных причин осуществлять 
свои права

Защитно-восстановительную функцию в 
конституционном праве выполняет, например, признание 
выборов несостоявшимися



Меры ответственности

Отличия конституционно-правовой ответственности от 
других видов ответственности

конституционно-правовые санкции не затрагивают 
личную, физическую свободу индивидов, что характерно 
для уголовно-правовых санкций, административного 
ареста

не ущемляют имущественный статус индивидов, 
организаций, что характерно для гражданско-правовых, 
финансово-правовых санкций, ряда административных 
взысканий

реализуются вне отношений прямого подчинения по 
службе, что характерно для дисциплинарной 
ответственности



конституционно-правовые санкции могут ограничить 
лишь политические (публичные) права, свободы

применение конституционно-правовых санкций не всегда 
является реакцией на виновное совершение 
правонарушения



Мерами конституционно-правовой ответственности без 
вины, не связанными обязательно с совершением 
правонарушения, являются роспуск Государственной 
Думы Президентом Российской Федерации, отставка 
Правительства Российской Федерации по инициативе 
Президента Российской Федерации



В числе мер конституционно-правовой ответственности

отрешение от 
должности 
Президента 

России

роспуск 
законодательных 

органов субъектов 
Российской 
Федерации

отмена решения о 
регистрации 
кандидата в 

депутаты

отмена решения 
избирательной 

комиссии об 
избрании депутата

ликвидация 
общественн

ых, 
религиозных 
объединений 

по суду

расформирование 
избирательной 

комиссии высшей 
комиссией или 

судом



Источники конституционного права

Законы: Конституция Российской Федерации; законы о поправках к Конституции 
Российской Федерации (Федеральный конституционный закон от 30 декабря 
2008 г. N 6-ФКЗ «Об изменении срока полномочий Президента Российской 
Федерации и Государственной Думы»); федеральные конституционные законы; 
федеральные законы («Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002 г., «О 
выборах Президента Российской Федерации» и др.), конституции республик, 
уставы иных субъектов Российской Федерации

Договорные источники: международные и внутрифедеральные договоры и 
соглашения (Устав ООН, Международные пакты о правах человека)

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 
конституционных, уставных судов субъектов Российской Федерации

Подзаконные акты: постановления палат Федерального Собрания Российской 
Федерации, указы Президента Российской Федерации (Указ Президента РФ от 14 
ноября 2002 г. N 1325 "Об утверждении Положения о порядке рассмотрения 
вопросов гражданства Российской Федерации») , постановления Правительства 
Российской Федерации, приказы отдельных ведомств, постановления 
региональных парламентов, указы, постановления глав субъектов Российской 
Федерации



Конституция

Конституция – основной закон общества, нацеленный на 
учреждение государственных, общественных институтов, 
регулирование их деятельности, выражение в праве 
духовно-мировоззренческих, политико-идеологических, 
иных ценностей, соединение традиций и модернизации, 
стратегическое целеполагание общества, 
систематизацию законодательства, права и 
предназначенный для обеспечения баланса 
индивидуальных, групповых, общесоциальных 
интересов



Функции Конституции

ФУНКЦИИ
КОНСТИТУЦИИ

учредительная

регулятивная

духовно-
мировоззренческая

политико-
идеологическая

обеспечение 
общественной 
устойчивости
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ВИДЫ КОНСТИТУЦИЙ

по форме 
выражения

писаные

неписанные

по форме
принятия

октроированные

по 
времени 
действия

народные

постоянные

непостоянные

по 
способу 

принятия

гибкие

жёсткие

по форме 
правления

монархические

республиканские

по типу 
государствен

ного 
устройства

федеральные

унитарные

по типу 
политическ
ого режима

демократические

недемократические

смешанные



Источники

http://constrr.narod.ru/page1.htm 

Кокотов А.Н. Конституционное право России. 
Курс лекций: учебное пособие. – 2-е изд. – 
Москва: Проспект, 2011. – 296 с.

http://www.uprav.biz/materials/law/view/7866.html 



Регулятивные нормы учреждают общественные, 
государственные институты (например, систему 
государственных органов), закрепляют права и 
обязанности людей, полномочия органов, должностных 
лиц; устанавливают порядок осуществления прав, 
полномочий, несения обязанностей.



Охранительные нормы устанавливают меры 
конституционно-правового принуждения, в том 
числе ответственности. Они вводят механизмы 
применения принудительных мер.



Общие нормы фиксируют в обобщенном виде 
элементы регулируемых отношений, например, 
условия правосубъектности

Дефинитивные нормы вводят юридически 
значимые определения

Нормы-цели, нормы-принципы устанавливают 
исходные для конституционного права, иных 
отраслей права ценности, направления и 
способы деятельности

Гарантийные нормы направлены на 
обеспечение гражданских прав, нормальной 
деятельности органов власти



Коллизионные нормы указывают на нормы, 
подлежащие применению в конкретном случае 
при разрешении юридических затруднений, 
определении компетенции тех или иных 
органов

Управомочивающие нормы закрепляют 
правовые возможности участников отношений 
путём установления их прав, полномочий

Оперативные нормы направлены на введение, 
отмену, изменение содержания других норм



Обязывающие нормы устанавливают 
обязанность граждан, органов, организаций 
совершать определённые положительные 
действия

Запрещающие нормы устанавливают 
обязанность лиц, органов, организаций 
воздерживаться от четко описанного в них 
поведения



Императивные нормы содержат категорические 
предписания, которые не могут дополняться или 
видоизменяться участниками правоотношений. 
(императивно предписание статьи 3 Конституции 
Российской Федерации о народе как носителе 
суверенитета и единственном источнике власти 
в России)

Диспозитивные нормы позволяют участникам 
отношений в известных пределах действовать по 
собственному усмотрению (так, ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» устанавливает, 
что субъекты могут учреждать свои 
конституционные (уставные) суды)

Рамочные нормы сочетают в себе признаки 
императивных и диспозитивных норм; 
предоставляют участникам отношений свободу 
выбора, но в императивно заданных пределах



1 группа – индивиды: граждане, иностранцы, 
лица без гражданства, избиратели, кандидаты в 
депутаты, депутаты

2 группа – организованные коллективы: органы 
власти, общественные, религиозные 
объединения

3 группа – политико-территориальные 
образования: Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации, муниципальные 
образования

4 группа – социальные общности: российский 
народ, нации, народности



Правовая позиция конституционного (уставного) 
суда – изложенное в его решении толкование судом 
нормы (норм) конституции (устава), заключающееся 
в уточнении их содержания применительно к 
конкретному делу, имеющее общее и обязательное 
значение

Правовые позиции судов в системе источников 
права занимают особое место. Во-первых, 
содержатся не в нормативных, а в 
правоприменительных актах, во-вторых, суд вправе 
ввести новое правило исключительно в порядке 
творческого истолкования норм права, 
содержащихся в традиционных источниках, в-
третьих, суды, принимая нормативно-правовые 
акты, ограничены соображениями законности в 
отличие от правотворческих органов и , в-четвертых, 
суды вправе принимать решения только при 
наличии установленных законом поводов и 
оснований. 



Конституция является актом учредительным, 
закрепляющим наиболее фундаментальные 
устои общества и государства, его исходные 
принципы и институты. Конституция учреждает 
территориальные, организационные формы 
власти, способы вхождения людей во власть, 
очерчивает основы их правового положения, 
определяет место страны в мире

Конституция регулирует текущую 
деятельность государственных и 
общественных институтов с помощью 
закрепления прав, свобод, обязанностей, 
полномочий, запретов, мер принуждения



Политико-идеологическая функция 
заключается в регулировании конституцией 
политических отношений, закреплении 
определённого идеологического выбора

Функция стратегического целеполагания 
означает, что конституция закрепляет цели 
развития государства, всего общества, 
ориентирует национальное право, стимулирует 
совершенствование отраслевого 
законодательства



Духовно-мировоззренческая функция. 
Конституция выражает моральные установки, 
господствующие в обществе

Конституция – основа систематизации 
национального права. Она предполагает его 
структуру, нацеливает на преодоление 
разрозненности отдельных разделов 
законодательства, отраслей права



Конституция призвана обеспечивать 
устойчивость общества, сопрягать воедино 
разные поколения, десятилетия, даже столетия

Конституция решает проблему соотношения в 
обществе традиций и модернизации, 
культурно-исторической, преемственности и 
введения в социально-экономическую, 
политическую, духовную жизнь общества 
новых элементов, ценностей иных народов, 
культур


